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СЛОВО РЕДАКТОРА

Уважаемые читатели!

Вашему вниманию предлагается очередной 
выпуск научно-популярного журнала «Марийский 
архивный ежегодник».

Профессиональный интерес архивистов 
вызовет раздел «Архивная служба сегодня»,  
в котором дается аналитический обзор изменений 
в нормативно-правовом регулировании архивного 
дела.

В продолжение традиций нашего издания для 
вас представлены страницы истории Марий Эл: 
хроника событий вековой давности, малоизвест-
ные факты о становлении марийской автономии, 

железнодорожного строительства, лесного хозяйства, культуры и, конеч-
но, о людях, внесших вклад в их развитие.

Деятельность регионального отделения Российского истори-
ческого общества отражена в новом разделе ежегодника «Отделение  
Российского исторического общества в Республике Марий Эл».

Как известно, 2023 г. объявлен Годом педагога и наставника, 
и нам показалось важным посвятить этому отдельный раздел ежегод-
ника, воздать должное уважение учителям, чья профессия несет в себе  
такую важную миссию, осветить жизнь и деятельность, вклад в образо-
вание в нашей республике и просто с чувством благодарности вспомнить 
преподавателей, являющихся примером яркого учительского труда.

Надеемся, что представленные в ежегоднике статьи и материалы 
привлекут ваше внимание и будут, как всегда, востребованы.

Будем рады приветствовать и приглашаем к сотрудничеству  
новых авторов и новых читателей, а также благодарим тех, кто с нами 
все эти годы. Редакционная коллегия всегда признательна за пожелания 
и предложения, связанные с тематикой журнала, и сделает все возмож-
ное, чтобы «Марийский архивный ежегодник» был максимально инте-
ресен и полезен.

Вместе мы будем делать будущую историю нашего журнала!

С уважением

Главный редактор     А.М. Одинцов
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Новое в регулировании архивного дела

Л.А. Кадочникова, начальник отдела 
по делам архивов Министерства культуры, 

печати и по делам национальностей 
Республики Марий Эл

Аннотация. В статье представлен аналитический обзор норма-
тивных правовых актов и методических документов в сфере архивного 
дела, изданных и вступивших в силу в 2023 году.

Ключевые слова: архивное дело, изменения в законодательстве, 
нормативные правовые акты, методические рекомендации в сфере  
архивного дела, Правила организации хранения, комплектования, 
учета и использования документов Архивного фонда Российской  
Федерации и других архивных документов в государственных орга-
нах, органах местного самоуправления и организациях.

Динамичное время, быстрые темпы общественного развития 
диктуют свои требования: происходящие изменения в жизни страны 
самым непосредственным образом влияют на развитие отечественного 
архивного дела.

Дальнейшее развитие архивного дела невозможно без создания 
четкой и качественной нормативно-правовой базы. Имеющаяся пра-
вовая неопределенность и отсутствие правовой регламентации в ряде 
насущных вопросов деятельности архивов позволяет сделать вывод 
о необходимости повышения качества правового регулирования обще-
ственных отношений в этой сфере.

С этим связано возникновение настоятельной потребности в совер-
шенствовании, актуализации основополагающих нормативных и иных 
правовых актов по архивному делу.

В 2023 году продолжена работа по совершенствованию норма-
тивно-правового регулирования архивного дела путем внесения изме-
нений в действующие нормативные правовые акты и принятия новых.

Одним из важных изменений, которое коснется реализации 
прав граждан, стало вступление в силу с 1 июля 2023 г. изменения, 
внесенного Федеральным законом от 11 июня 2022 г. № 182-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» в Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ  
«Об архивном деле в Российской Федерации», связанного с взаимо-
действием архивов с Социальным фондом России. Законодательно 
закреплена норма о том, что государственные и муниципальные архи-
вы при наличии у них соответствующих архивных документов предо-
ставляют по запросу Фонда пенсионного и социального страхования 
Российской Федерации сведения о гражданине, необходимые для его 
пенсионного обеспечения, с использованием вновь созданной Единой 
государственной информационной системы социального обеспечения.

Такая мера направлена на оптимизацию оказываемых гражданам 
государственных услуг по назначению мер социальной поддержки,  
переводу этих услуг в электронный вид и реализацию их в проактив-
ном порядке.
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С 11 января 2023 г. вступил в силу Федеральный закон 
от 14 июля 2022 г. № 339-ФЗ «О внесении изменений в отдельные  
законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с кото-
рым в Федеральном законе от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архив-
ном деле в Российской Федерации» введены понятия «нотариальные  
документы», «нотариальный архив», даны определения постоянному 
и временному хранению нотариальных документов. Установлено, что 
местом хранения нотариальных документов на бумажном носителе 
является нотариальный архив, созданный в нотариальной палате субъ-
екта Российской Федерации. При этом определено, что нотариальные 
документы хранятся также государственными и муниципальными  
архивами, ранее принявшими на хранение нотариальные документы 
от упраздненных государственных нотариальных контор.

В современных реалиях неоспорима актуальность принятого  
Федерального закона от 18 марта 2023 г. № 63-ФЗ «Об особенностях  
правового регулирования отношений в области культуры в связи  
с принятием в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской 
области и образованием в составе Российской Федерации новых субъек-
тов – Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Респуб-
лики, Запорожской области и Херсонской области». В соответствии 
со статьей 4 указанного федерального закона архивные документы 
постоянного срока хранения, хранящиеся в архивах, расположенных 
на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Запорожской области и Херсонской области, считаются 
включенными в состав Архивного фонда Российской Федерации без 
проведения экспертизы ценности документов.

Самой главной новеллой в сфере архивного дела стал всту-
пивший в силу с 17 сентября 2023 г. приказ Росархива от 31 июля 
2023 г. № 77, которым утверждены новые Правила организации 
хранения, комплектования, учета и использования документов  
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных доку-
ментов в государственных органах, органах местного самоуправления  
и организациях (далее – Правила 2023 г.). Действовавшие до этого Пра-
вила, утвержденные приказом Минкультуры Российской Федерации 
от 31 марта 2015 г. № 526 (далее – Правила 2015 г.), с указанной даты 
признаны утратившими силу.

Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» 
одной из основных задач в сфере архивного дела определяет обес-
печение единых принципов организации хранения, комплектования, 
учета и использования архивных документов. Правила организа-
ции хранения, комплектования, учета и использования документов  
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных доку-
ментов в государственных органах, органах местного самоуправления  
и организациях являются важнейшим подзаконным актом, устанавли-
вающим единые требования, регламентирующие деятельность архи-
вов организаций.

Интересна эволюция правил работы архивов организаций. 
Длительное время работники архивов организаций руководствовались 
Основными правилами работы ведомственных архивов, утвержденными 
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приказом Главархива СССР от 5 сентября 1985 г. № 263, действовав-
шими без малого четверть века, а затем Основными правилами работы 
архивов организаций, одобренными решением Коллегии Росархива 
от 6 февраля 2002 г.

За время, прошедшее со дня издания указанных актов, прои-
зошли значительные изменения социально-экономических отношений 
в стране, в сфере архивного дела, многое изменилось в работе с архив-
ными документами, изменились и сами документы.

Утверждение Правил 2015 г. в свое время стало событием  
актуальным и назревшим. Важным стал тот факт, что Правила 2015 г. 
являлись нормативным правовым актом, который содержал комплекс 
норм, охватывающих основные процессы, выполняемые архивом  
организации: хранение, учет, комплектование и использование архив-
ных документов.

Вместе с тем по общему мнению архивистов регионов При-
волжского федерального округа многие нормы, закрепленные Пра-
вилами 2015 г., вызвали сложности в правоприменительной практи-
ке в связи с наличием в них большого числа пробелов, противоречий  
и несоответствий. В процессе применения Правил 2015 г. возник  
целый ряд аспектов деятельности архивов организаций, требующих 
правового регулирования и регламентации. Данное обстоятельство  
отрицательно сказывалось на работе архивов, поскольку при возник-
новении проблемных вопросов у организаций архивисты были вынуж-
дены заниматься толкованием норм в меру собственного понимания.

Архивистами Приволжского федерального округа еще в 2016 году 
были высказаны предложения по совершенствованию Правил 2015 г. 
и внесению в них изменений. Надо отметить, что в целях конкрети-
зации отдельных норм и устранения возникших проблем правопри-
менения Росархивом были разработаны методические рекомендации 
к Правилам 2015 г. Вместе с тем, как видим, на разработку новых пра-
вил с учетом необходимых изменений потребовалось почти 7 лет.

Главной новацией Правил 2023 года стало включение в них  
отдельных глав, регламентирующих организацию хранения, комплек-
тования и учета электронных архивных документов, порядок орга-
низации работы с аудиовизуальными документами, оформление ито-
гов рассекречивания архивных документов, содержащих сведения,  
составляющие государственную тайну. В формате отдельных глав 
также детально регламентирован порядок проведения и оформления 
результатов экспертизы ценности документов, определены задачи, 
принципы проведения экспертизы ценности и критерии ценности  
документов.

Определено, что хранение электронных архивных документов 
осуществляется в системе хранения электронных документов (СХЭД) 
и (или) на физически обособленных носителях. Требования к режиму 
хранения электронных архивных документов в СХЭД обеспечиваются 
ее соответствием требованиям законодательства Российской Федера-
ции в области создания, развития, ввода в эксплуатацию информа-
ционных систем и хранения в них информации и соблюдением при 
ее эксплуатации требований информационной безопасности. Государ-
ственные органы при создании СХЭД, а также для оценки функцио-
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нальных возможностей уже применяемых систем в целях их развития 
должны руководствоваться Типовыми функциональными требования-
ми к системам электронного документооборота и системам хранения 
электронных документов в архивах государственных органов, утверж-
денными приказом Росархива от 15 июня 2020 г. № 69.

В части требований к хранению архивных документов в целом 
основные положения остались прежними. Неоднозначное толкование 
может вызвать положение Правил 2023 г. о том, что хранение архивных 
документов в зависимости от их объемов осуществляется с использо-
ванием одного или нескольких вариантов размещения: в здании, отве-
чающем требованиям, установленным уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти в сфере архивного дела и делопроиз-
водства, в специально оборудованном для хранения документов изо-
лированном помещении – архивохранилище, в запирающихся шкафах 
или сейфах. Расчет необходимой площади архивохранилища рекомен-
дуется производить с учетом расположения стеллажей и их наполне-
ния, а также с учетом возможности размещения 400 единиц хранения 
на 1 кв. м площади архивохранилища.

Правила комплектования бумажных дел и требования к их хра-
нению в целом не изменились. Конкретизированы нормы о создании 
архивных фондов, подробно изложен порядок составления номенкла-
туры дел, оформления дел, в то же время очень кратко регламентиро-
ваны разделы о справочно-поисковых средствах к архивным докумен-
там, порядке составления описей и справочного аппарата к ним.

В приложениях к Правилам 2023 г. приведены обновленные учет-
ные и иные формы документов, используемых в архивах организаций, 
вместе с тем они носят рекомендательный характер.

Безусловно, государственным и муниципальным архивам пред-
стоит работа по внедрению Правил 2023 г. в работу организаций. 
Именно эта работа выявит достоинства и недостатки Правил 2023 г.

Для сотрудников архивов организаций и архивистов очень важно, 
чтобы правила, регламентирующие их работу, были как можно более кон-
кретными, что и должен давать нормативный правовой акт. Правила долж-
ны являться действенным инструментом в организации хранения, учета, 
комплектования и использования архивных документов в организациях.

Будем надеяться, что Правила 2023 г. не потребуют разработки 
методических рекомендаций по их применению, хотя они и имеют 
свое положительное значение. Вместе с тем на это необходимо взгля-
нуть и с другой стороны. Методические рекомендации не будут носить 
нормативный характер, а, следовательно, будут возникать вопросы об 
обязательности их применения. Кроме того, наличие дополнительных 
разъясняющих документов, как правило, свидетельствует о недоста-
точном качестве самого нормативного правового акта.

От четких, конкретных ответов на вопросы, выраженных в одном 
нормативном документе, а не во множестве методических пособий, 
сопровождающих основной документ, зависит эффективность архив-
ной деятельности.

Иные новеллы в правовых актах в сфере архивного дела в 2023 году 
представляют собой отдельные точечные изменения, направленные на 
урегулирование локальных вопросов правоприменения.
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Так, с 13 февраля 2023 г. утратил силу приказ Минкультуры  
России от 12 января 2009 г. № 3 «Об утверждении Специальных 
правил пожарной безопасности государственных и муниципальных 
архивов Российской Федерации». В связи с этим государственные  
и муниципальные архивы в части обеспечения пожарной безопасно-
сти должны руководствоваться Федеральным законом от 21 декабря 
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом  
от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требовани-
ях пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима 
в Российской Федерации, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.

Приказом Росархива от 21 апреля 2023 г. № 47 «Об утверж-
дении обязательных для выполнения требований к критически 
важным объектам в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, право-
обладателями которых являются государственные и муниципальные 
архивы, эксплуатирующие критически важные объекты, в отношении 
которых Федеральное архивное агентство осуществляет координацию  
и регулирование деятельности» определен комплекс мер, направлен-
ных на выполнение государственными и муниципальными архивами 
субъектов Российской Федерации, в том числе Республики Марий Эл, 
мероприятий по предупреждению возникновения и развития чрез-
вычайных ситуаций. Комплекс мер на критически важных объектах  
регионального и муниципального уровня значимости включает в себя 
разработку и утверждение планов действий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, определение наиболее вероятных 
сценариев их возникновения и развития, приводящих к нарушению 
или прекращению функционирования архива, разработку и проведе-
ние инженерно-технических мероприятий, направленных на предот-
вращение возникновения источников чрезвычайных ситуаций, смяг-
чение их последствий, защиту работников, материальных ценностей  
и архивных документов, находящихся в архиве.

Продолжается работа по разработке и утверждению ведом-
ственных (отраслевых) перечней, которые в соответствии с Феде-
ральным законом от 22 октября 2004 г. №125-ФЗ «Об архивном деле  
в Российской Федерации» являются специальными правовыми актами, 
устанавливающими сроки хранения архивных документов в опреде-
ленных сферах (отраслях) деятельности.

Одной из составляющих процесса комплектования является 
определение состава документов, подлежащих приему в архивы. 
В этой работе государственные и муниципальные архивы руковод-
ствуются законодательством Российской Федерации, в том числе  
перечнями типовых архивных документов с указанием сроков хра-
нения, а также ведомственными (отраслевыми) перечнями. Перечни  
документов большинства федеральных органов исполнительной вла-
сти были разработаны еще в период существования СССР, устарели  
и требуют оперативной актуализации.

Отраслевые перечни используются в работе территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, республикан-
ских и муниципальных организаций при подготовке номенклатур дел, 
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определении состава и сроков хранения отдельных видов документов, 
характеризующих отраслевую специфику их деятельности и не вошед-
ших в типовые перечни документов.

В 2023 году согласованы с Росархивом и утверждены перечни 
документов, образующихся в процессе деятельности федеральных  
органов исполнительной власти и подведомственных им организаций: 
Министерства транспорта Российской Федерации (приказ от 6 марта  
2023 г. № 67), Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации (приказ от 26 апреля 2023 г. № 340), Федеральной службы 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (приказ 
от 20 июня 2023 г. № 333), Федерального агентства по делам националь-
ностей (приказ от 19 июня 2023 г. № 101), Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации (приказ от 3 августа 2023 г. № 408).

Методической новинкой Росархива в 2023 году стали Методи-
ческие рекомендации по созданию и развитию официальных сайтов  
и официальных страниц органов управления архивным делом, госу-
дарственных и муниципальных архивов Российской Федерации.

На современном этапе официальный сайт архивного учреждения 
превращается в важнейший инструмент, направленный на повышение 
информационной эффективности, удовлетворение потребностей поль-
зователей архивной информации.

Методические рекомендации содержат широкий спектр реко-
мендаций по информационным, технологическим и организационным  
вопросам создания и развития архивных сайтов: соблюдению право-
вых норм их функционирования, созданию, структуре и информацион-
ному наполнению, организации пользовательских сервисов, удобству 
архивного сайта, функциональным характеристикам программного 
обеспечения, интеграции архивных ресурсов и обеспечению их защиты 
и сохранности.

Подводя итоги, надо отметить, что развитие архивного дела, как 
и других отраслей, действительно невозможно без совершенствования 
нормативно-правового регулирования.

Необходимость постоянного внимания к обновлению правовой 
базы архивного дела определяется новыми практическими задачами, 
которые необходимо решить в связи с изменяющимися внешними  
условиями и факторами, в том числе с внедрением современных  
информационных технологий.

Так, трендом последних лет является цифровая трансформация 
ключевых отраслей экономики и социальной сферы, которая Указом 
Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 включена 
в число национальных целей развития страны на период до 2030 года.

Внедрение информационных технологий, курс на цифрови-
зацию привели к тому, что «традиционные» документы, прежде  
всего на бумажном носителе, постепенно уходят в прошлое, вытесняясь  
новым видом – электронными документами. Увеличивается число  
органов и организаций, в деятельности которых образуются не дела, 
состоящие из документов на бумажном носителе, а массивы электронных 
документов, в том числе посредством информационно-телекоммуникаци-
онных сетей. Это значит, что наличие правовых норм, регулирующих их 
прием, учет, хранение и использование в архивах, жизненно необходимо.
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Тенденция правотворческой активности обусловлена поиском 
и созданием правовых механизмов и инструментов, обеспечиваю-
щих полноценное эффективное регулирование отношений в сфере  
архивного дела.

Необходима новая современная концепция совершенствования 
законодательства, позволяющая предвидеть динамику развития, опре-
делить, разработать и оперативно принять приоритетные нормативные 
правовые акты в сфере архивного дела на ближайшую перспективу,  
исходя из потребностей и интересов государства, общества и граждан.

Встреча, определившая судьбу

А.М. Кленов, главный архивист 
отдела использования документов 

Государственного архива Республики Марий Эл

Аннотация. Публикация знакомит с жизнью и деятельно-
стью заведующей архивохранилищем отдела обеспечения сохранно-
сти и государственного учета документов Государственного архива  
Республики Марий Эл, ветерана архивной службы В.В. Курдюковой.

Ключевые слова: Валентина Васильевна Курдюкова, Государ-
ственный архив Республики Марий Эл, сохранность документов.

Валентина Васильевна Курдюкова (Савинова) родилась 28 января 
1964 г. в пригородной деревне Аленкино Медведевского района  
Марийской АССР. Как и большинство деревенских хозяйств семья дер-
жала скотину, а маленькая Валя с сестрами с удовольствием помогала 
родителям пасти домашних животных. Близость города ощущалась 
воочию: рядом железная дорога и складские помещения разных орга-
низаций, тут же были хладокомбинат и другие предприятия. Развитие 
Йошкар-Олы вызвало необходимость расширения городских границ.  
В начале семидесятых годов двадцатого века началось сокращение  
населения деревни, вызванное сносом домов под промышленное строи-
тельство и переселением жителей в городские квартиры. Семья Савино-
вых в 1971 г. получила квартиру на улице Баумана г. Йошкар-Олы.

Отец Василий Александрович Савинов работал мастером  
керамзитобетонного цеха объединения «Марстройконструкция», мать 
Роза Ивановна трудилась доставщицей телеграмм отделения почтовой   
связи № 3 г. Йошкар-Олы. В дружной семье Савиновых росли четверо 
дочерей. От отца Валентина переняла настойчивый в делах характер, 
от матери – любовь к цветам и большое трудолюбие.

Училась Валя Савинова в городской средней школе № 23.  
Особенно нравились гуманитарные предметы, в частности, история. 
На уроках труда с удовольствием училась основам рукоделия, кулина-
рии и т.п. В то время среди самых распространенных были профессии 
продавца и водителя. После окончания 8 классов поступила в город-
ское профессионально-техническое училище № 1. В 1982 г. окончила 
профтехучилище, получив профессию продавца продовольственных 
товаров широкого профиля.
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Отработав два года продавцом в одном из магазинов город-
ского объединения «Продтовары», Валентина решила попробовать 
себя в другом виде деятельности и пошла в бюро по трудоустрой-
ству, которое находилось на бульваре Чавайна. Предложений было 
не так много: пакетирование молока на молокозаводе, уличная торгов-
ля, прием телеграмм... Вышла из бюро несколько озадаченной. В это 
время в учреждение входила женщина, которая, обернувшись и при-
стально посмотрев на нее, спросила:

– Девушка, не хотите работать в архиве?
– Я не знаю.
– Если надумаете, то приходите. В понедельник ждем. Вот наш 

адрес.
Женщина оставила адрес архива. Это была директор Центрального 

государственного архива Марийской АССР Зоя Федоровна Куваева.
С 2 августа 1984 г. В.В. Савинова начала работать в Централь-

ном государственном архиве Марийской АССР в должности архивиста  
II категории отдела обеспечения сохранности документов. Так сложи-
лось, что с легкой руки Зои  
Федоровны она связала 
свою жизнь с архивной ра-
ботой. З.Ф. Куваева оста-
лась в благодарной памяти  
Валентины Васильевны 
как строгий, но справед-
ливый руководитель. По-
степенно накапливались 
опыт и знания. В январе 
1985 г. молодой специ-
алист была переведена 
на должность оператора  
лаборатории микрофиль-
мирования.

В июле 1985 г. произошло большое событие в личной жизни – 
вышла замуж за шофера автоколонны № 1311 Марстройтреста  
Владимира Валерьевича Курдюкова. С мужем воспитали дочь Екате-
рину и сына Павла. Валентина Васильевна постоянно внушала сво-
им детям мысль о необходимости получения хорошего качественного  
образования и вместе с мужем всячески содействовала этому.

С января 1990 г. в связи с сокращением должности оператора лабо-
ратории начала работать хранителем фондов. На своем трудовом посту 
она умело осуществляла работу по приему и учету, проверке наличия 
и физического состояния архивных документов, соблюдению норма-
тивных режимов хранения.

С марта 2001 г. Валентину Васильевну как добросовестного  
и инициативного работника назначили заведующей архивохранилищем 
отдела обеспечения сохранности и государственного учета документов.

Строки из служебной характеристики: «Валентина Васильевна  
вносит большой вклад в обеспечение сохранности документов  
в Государственном архиве Республики Марий Эл, оперативно выда-
ет дела в читальный зал и сотрудникам архива, ведет учет выдачи  

В.В. Курдюкова. 1989 г.
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и возврата дел, осуществляет контроль за условиями хранения докумен-
тов. Ее стремление к повышению знаний, изучению правил и методи-
ческих пособий, заинтересованность в работе позволили достичь успе-
хов. Всегда готова заменить хранителя фондов, выполнить другие виды  
работ. В коллективе архива и у исследователей пользуется авторитетом 
и уважением, оказывает квалифицированную помощь сотрудникам  
архива и способствует использованию документов». Коллега по работе 
Л.А. Селеменова добавляет: «Валентина Васильевна – ответственный, 
инициативный и исполнительный сотрудник. В общении с сотрудни-
ками отличается доброжелательностью. Трудолюбие, настойчивость 
помогли ей организовать должным образом работу в архивохрани-
лище и стать примером для своих товарищей. Архив для Валентины  
Васильевны – это ее дом и семья».

Постоянно работая над повышением своего профессионального 
уровня, Валентина Васильевна в 2004 г. заочно окончила историче-
ское отделение историко-филологического факультета Марийского 
государственного университета. Очень непросто было сочетать учебу 
в университете с работой и семейными хлопотами. Помня пословицу 
«Терпение и труд все перетрут», она выдержала все трудности и полу-
чила желанный диплом.

Благодаря Валентине Васильевне складывается династия архи-
вистов. Дочь Екатерина Владимировна, следуя примеру матери, уже 
шестнадцатый год работает в Государственном архиве Республики  
Марий Эл, является ведущим архивистом отдела обеспечения сохран-
ности и государственного учета документов. В 2022 г. за добросовест-
ный труд, большой личный вклад в развитие архивного дела и в свя-
зи с 100-летием Архивной службы Республики Марий Эл Екатерине  

Сотрудники и ветераны Государственного архива Республики Марий Эл. 
Первый ряд: З.Ф. Куваева, В.А. Григорьева, Л.А. Киселева, В.П. Шомина. 

Второй ряд: Р.В. Большакова, В.В. Курдюкова. 4 сентября 2007 г.
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Владимировне Петлеванной была объявлена благодарность Государ-
ственного Собрания Республики Марий Эл.

Кроме основной работы Валентина Васильевна с удовольствием 
занималась в коллективе Государственного архива общественной дея-
тельностью: несколько раз избиралась членом первичной профсоюз-
ной организации, вела культмассовую работу, являлась уполномочен-
ным по социальному страхованию. К порученной работе относилась 
ответственно и с душой.

За многолетний добросовестный труд В.В. Курдюкова награжде-
на Почетной грамотой Комитета Республики Марий Эл по делам архи-
вов (1997), благодарностью Президента Республики Марий Эл (2001), 
Почетной грамотой Феде-
ральной архивной службы 
России (2002), благодар-
ностью Комитета Респуб-
лики Марий Эл по делам 
архивов (2008), почетными 
грамотами Государствен-
ного Собрания Республики 
Марий Эл (2012, 2016), бла-
годарностью руководителя 
Федерального архивного 
агентства (2013). В апреле 
2021 г. за многолетний до-
бросовестный труд, актив-
ное участие в обеспечении 
сохранности документов 

Удостоверение к нагрудному знаку «Почетный 
архивист», выданное В.В. Курдюковой 
Федеральным архивным агентством  

5 апреля 2021 г.

В.В. Курдюкова с дочерью Е.В. Петлеванной 
во время проверки наличия особо ценных документов. 20 октября 2023 г.
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Архивного фонда Россий-
ской Федерации Валенти-
на Васильевна Курдюкова 
была отмечена нагрудным  
знаком Федерального ар-
хивного агентства «Почет-
ный архивист».

Деревенское детство 
сказалось на ее интересах. 
Среди увлечений Вален-
тины Васильевны: работа 
в саду, чтение книг, про-
смотр теле- и кинофиль-
мов на исторические темы, 
особенно тех, где показана 
деревенская жизнь. Она 
признается, что может 
без конца смотреть та-
кие фильмы, как «Веч-
ный зов», «Тени исчеза-
ют в полдень», «Любовь 
земная», «Судьба»… Ее 
кредо: «Делать людям до-
бро». Причем делать это, ничего не спрашивая взамен, просто так, от 
души. Этому учили ее родители, этому учит она своих детей и внуков.

Сегодня Валентина Васильевна, как в прежние годы, настроена 
на активную плодотворную работу: обеспечивает условия качествен-
ного учета и хранения документов.

Вот так и сложилась жизнь, что случайная встреча возле  
городского бюро по трудоустройству определила всю ее дальнейшую  
профессиональную судьбу. Иногда задумываешься и невольно зада-
ешься вопросом: «А может быть «случайных» встреч не бывает?».  
Ответ каждый находит сам.

В.В. Курдюкова с нагрудным знаком  
«Почетный архивист». 18 июня 2021 г.
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Архивные вести
27 января 2023 г. в Музее истории и археологии состоялась 

презентация выставки «Сделано в СССР», подготовленной Государ-
ственным архивом Республики Марий Эл и Национальным музеем 
Республики Марий Эл им. Т. Евсеева. На выставке были представле-
ны фотографии, документы и предметы, рассказывающие о капиталь-
ном строительстве, промышленном производстве, сельском хозяйстве 
и народных промыслах в Марийской АССР. Участниками презентации 
стали студенты историко-филологического факультета Марийского  
государственного университета.

4–5 февраля 2023 г. заведующая сектором публикационной  
и выставочной деятельности отдела использования документов  
Государственного архива Республики Марий Эл Н.С. Петрова при-
няла участие в Первом генеалогическом форуме «Терра. Татарстан»,  
состоявшемся в г. Казани, и выступила с докладом на тему «Источники  
генеалогической информации по Казанской губернии в Государствен-
ном архиве Республики Марий Эл». 

13 февраля 2023 г. в составе делегации представителей Респуб-
лики Марий Эл от Министерства культуры, печати и по делам нацио-
нальностей Республики Марий Эл начальник отдела по делам архивов 
Л.А. Кадочникова и директор Государственного архива Республики 
Марий Эл А.М. Одинцов приняли участие в официальном визите  
в Ульяновскую область. 

Для участников делегации была организована экскурсия  
по Государственному архиву Ульяновской области, осмотр лаборато-
рии реставрации и страхового копирования, обмен опытом работы, 
знакомство с выставкой архивных документов, связанных с историей 
Республики Марий Эл, выявленных в фондах Государственного архива 
Ульяновской области. 

10 марта 2023 г. в Государственном архиве Республики  
Марий Эл прошел День открытых дверей, посвященный Году педагога 
и наставника и приуроченный ко Дню архивов России. Участниками 
мероприятия стали студенты историко-филологического факультета 
Марийского государственного университета и сотрудники Националь-
ной библиотеки им. С.Г. Чавайна.

Вниманию гостей был представлен фильм ГТРК «Марий Эл» 
«Как это было… Архивная служба в Марий Эл», в котором была  
показана история развития архивной службы республики, выставка 
подлинных архивных документов «Вследствие сего удостаивается  
звания учителя» и экскурсия по архивохранилищу с показом  
документов из фондов личного происхождения известных педагогов  
В.Ф. Сапаева и П.Е. Емельянова, знакомство с процессами реставра-
ции и оцифровки документов.

14 марта 2023 г. сотрудники Государственного архива Респуб-
лики Марий Эл приняли участие в режиме онлайн в межрегиональной 
историко-архивной конференции «История регионов в памяти поколе-
ний», проходившей в г. Ульяновске, в ходе которой главный архивист 
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отдела использования документов Т.Ю. Романова выступила с докла-
дом «У истоков образования Марийской автономной области».

29 марта 2023 г. в Государственном архиве Республики  
Марий Эл прошло рабочее совещание по подготовке электрон-
ных Книг памяти сел и муниципальных образований в Республике  
Марий Эл в режиме видеоконференцсвязи. На мероприятии при-
сутствовали сотрудники отдела по делам архивов Министер-
ства культуры, печати и по делам национальностей Республики  
Марий Эл, Государственного архива Республики Марий Эл, предсе-
датели муниципальных редакционных советов по созданию электрон-
ных Книг памяти в Республике Марий Эл, руководители муниципаль-
ных архивов, работники учреждений культуры. На совещании были 
подведены итоги выполнения плана-графика подготовки электрон-
ных Книг памяти сел и муниципальных образований в Республике  
Марий Эл в 2022 г., обозначены проблемные вопросы, возникающие 
при их подготовке.

27 апреля 2023 г. главный архивист отдела использова-
ния документов Государственного архива Республики Марий Эл  
А.М. Кленов выступил с докладом «Сохранение педагогического  
наследия Марийского края (по документам Государственного архива 
Республики Марий Эл)» на VII межрегиональной научно-практиче-
ской конференции «Колумбовские чтения».

В апреле – мае 2023 г. в рамках социально-патриотиче-
ской акции «Вахта памяти» в Государственном архиве Респуб-
лики Марий Эл экспонировалась выставка архивных документов  
«Сталинград. 200 дней мужества». В экспозиции были представле-
ны документы, освещающие основные этапы Сталинградской битвы,  
помощь трудящихся Марийской АССР бойцам Сталинградского фронта 
и участие жителей нашей республики в восстановлении Сталинграда.

4 мая 2023 г. в рамках межрегионального патриотического  
марафона «Рубежи Победы» в Государственном архиве Респуб-
лики Марий Эл состоялась межрегиональная научно-практическая 
конференция «Строительство оборонительных рубежей: трудовой  
подвиг Поволжья». Ее организаторами стали Министерство куль-
туры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл,  
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела  
Чувашской Республики.

В работе конференции приняли участие Первый заместитель 
Председателя Правительства Республики Марий Эл М.З. Васютин, 
министр культуры, печати и по делам национальностей Республики 
Марий Эл К.А. Иванов, министр культуры, по делам национальностей 
и архивного дела Чувашской Республики С.А. Каликова, историки,  
сотрудники библиотек и музеев, архивисты Республики Марий Эл, 
Республики Мордовия, Республики Татарстан, Чувашской Респуб-
лики, Нижегородской, Самарской и Ульяновской областей.
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На конференции были представлены доклады о роли пар-
тийных и государственных органов власти в организации работ  
по созданию оборонительных сооружений в Поволжье, возведе-
нии оборонительных рубежей, труде и повседневном быте строите-
лей, сохранении исторической памяти о тружениках тыла. Важной  
составной частью мероприятия стала выставка архивных докумен-
тов «Рубежи на Волге», на которой были представлены подлинные  
документы из фондов Государственного архива Республики Марий Эл 
о строительстве оборонительного рубежа на территории Марийской 
АССР осенью – зимой 1941–1942 гг.

18 мая 2023 г. главный архивист отдела использования доку-
ментов Государственного архива Республики Марий Эл Т.Ю. Романо-
ва выступила с докладом «Источники генеалогической информации  
по Казанской губернии в Государственном архиве Республики  
Марий Эл» на межрегиональной научно-практической конференции 
«Судьба малой родины – наша судьба», проходившей в г. Йошкар-Оле.

20–21 июня 2023 г. делегация архивистов Республики  
Марий Эл приняла участие в заседании Научно-методического совета 
архивных учреждений Приволжского федерального округа, состояв-
шемся в г. Казани. В ходе работы рассмотрены вопросы «О современ-
ном состоянии и перспективах развития системы научно-справоч-
ного аппарата в государственных и муниципальных архивах ПФО»,  
«Архивные кадры: от стандарта к реальности» и некоторые другие. 
На заседании выступила начальник отдела по делам архивов Мини-
стерства культуры, печати и по делам национальностей Республики  
Марий Эл Л.А. Кадочникова с докладом «О подготовке электронных 
Книг памяти сел и муниципальных образований».

5 июля 2023 г. в конференц-зале Государственного архива  
Республики Марий Эл состоялась общественная презентация исто-
рико-краеведческого проекта «Офицерский дом», организатором  
которой выступило отделение Российского исторического общества  
в Республике Марий Эл, действующее на базе Государственного  
архива нашей республики. Проект представляет исследовательскую 
работу по установлению личностей, боевого пути и наград ветеранов, 
проживавших в т.н. «офицерском доме» (г. Йошкар-Ола, Ленинский 
проспект, д. 49), с последующим увековечением их имен. Для увеко-
вечения памяти ветеранов-героев участники проекта решили изгото-
вить и установить на этом доме мемориальные доски. Первая из них 
была открыта 5 мая 2023 г. и посвящена памяти летчиков-ветеранов  
Великой Отечественной и Корейской войн.

В презентации приняли участие члены Совета отделения  
Российского исторического общества в Республике Марий Эл, орга-
низаторы и участники проекта «Офицерский дом», историки, краеве-
ды, архивисты, сотрудники музеев и представители общественности 
г. Йошкар-Олы. Также участниками мероприятия стали родственники 
ветеранов-героев.
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26 июля 2023 г. в Марийском государственном академическом 
театре оперы и балета им. Эрика Сапаева для участников торжествен-
ного заседания, посвященного 85-летию законодательного органа 
государственной власти Марийской АССР – Республики Марий Эл, 
сотрудники Государственного архива Республики Марий Эл пред-
ставили выставку «85 лет назад. Верховный Совет Марийской АССР  
первого созыва». Экспозицию составили архивные документы  
и фотографии, материалы из фонда научно-справочной библиотеки 
Госархива Республики Марий Эл, иллюстрирующие организацию  
и проведение первых выборов депутатов республики и начало работы 
Верховного Совета Марийской АССР в 1938–1939 гг.

22 сентября 2023 г. в Академическом русском театре драмы  
им. Георгия Константинова состоялось торжественное заседание, 
посвященное 70-летию Министерства культуры, печати и по делам 
национальностей Республики Марий Эл. В рамках мероприятия  
сотрудники Государственного архива Республики Марий Эл предста-
вили выставку «Хранители культуры». В экспозицию вошли докумен-
ты, освещающие первые годы работы министерства, структурные пре-
образования и переименования ведомства, списки подведомственных 
учреждений, а также фотографии руководителей и зданий, где разме-
щалось министерство в разные годы.

26 сентября 2023 г. директор Государственного архива  
Республики Марий Эл А.М. Одинцов принял участие в заседании  
Совета по архивному делу при Федеральном архивном агентстве, 
состоявшемся в г. Санкт-Петербурге. В ходе заседания были рас-
смотрены актуальные проблемы развития архивного дела, в частно-
сти, вопросы сохранности документов Архивного фонда Российской  
Федерации в современных условиях, укрепления материально- 
технической базы архивов и интеграции в архивную отрасль страны но-
вых регионов. Участниками и гостями мероприятия были руководители  
и специалисты уполномоченных органов исполнительной власти  
в сфере архивного дела и архивных учреждений субъектов Россий-
ской Федерации, руководители федеральных архивов и Всероссий-
ского НИИ документоведения и архивного дела, председатели научно- 
методических советов архивных учреждений федеральных округов.

6 октября 2023 г. в г. Козьмодемьянске состоялись VIII Мура-
вьевские чтения, которые проходят ежегодно с 2016 г. в дань памяти 
краеведа, общественного деятеля А.В. Муравьева. Тема очередной 
межрегиональной научно-практической конференции – «По бере-
гам Великой Волги: города Среднего Поволжья» – была приурочена  
к 440-летию со дня образования г. Козьмодемьянска. В художественно- 
историческом музее им. А.В. Григорьева собрались архивисты,  
научные сотрудники и специалисты музеев, библиотек, образователь-
ных учреждений, СМИ, краеведы из Йошкар-Олы, Козьмодемьянска, 
Чебоксар, Казани.

В рамках секционного заседания с докладом «Козьмодемьянск  
в начале ХХ в.: социально-экономический портрет города в документах  
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уездного полицейского управления» выступила заведующая сектором 
публикационной и выставочной деятельности отдела использования 
документов Н.С. Петрова.

С 16 по 25 октября 2023 г. в Государственном архиве Республики 
Марий Эл проходила архивная декада, посвященная Году педагога  
и наставника. В рамках мероприятия демонстрировалась выставка 
архивных документов «…Доставлять юношеству средства к приобре-
тению нужнейших по состоянию каждого познаний…». Посетители 
ознакомились с документами, отражающими процесс обучения в учеб-
ных заведениях начального и среднего звена, а также на педагогиче-
ских курсах в Марийском крае конца XIX – начала XX в.

Выставку посетили более 100 человек – учащиеся Гуманитарной 
гимназии «Синяя птица» имени Иштриковой Т.В., Политехнического 
лицея-интерната Республики Марий Эл и студенты Марийского поли-
технического техникума.

25 октября 2023 г. состоялась презентация историко-докумен-
тальной выставки «Вследствие сего удостаивается звания учителя…», 
подготовленной Государственным архивом Республики Марий Эл 
и посвященной Году педагога и наставника. Выставочная экспозиция 
размещена на пяти уличных информационных стендах и рассказывает 
об образовательном процессе в земских и церковно-приходских шко-
лах, подготовке педагогических кадров в прогимназиях и гимназиях 
Марийского края в конце XIX – начале XX в.

25 октября 2023 г. в г. Пензе состоялась научно-практиче-
ская конференция «Повседневная жизнь российской провинции».  
В работе конференции приняли участие представители уполномочен-
ных органов исполнительной власти в сфере архивного дела субъек-
тов Российской Федерации, сотрудники архивов, музеев, библиотек,  
ученые-историки. Были заслушаны доклады по истории провинци-
альных городов в Российской империи и СССР, региональных орга-
нов власти и местного самоуправления, о развитии промышленных 
предприятий и сельского хозяйства, о выдающихся людях российской  
провинции.

Государственный архив Республики Марий Эл представила  
заведующая сектором публикационной и выставочной деятельности 
отдела использования документов Н.С. Петрова. В своем докладе 
«Социально-экономический портрет уездного города Козьмодемьян-
ска Казанской губернии начала ХХ в.» Наталья Сергеевна рассказала  
о жизни города в период с 1900 г. по 1917 г.

27 октября 2023 г. в актовом зале Центра народной культуры  
им. Я. Эшпая в г. Козьмодемьянске прошел фестиваль историко- 
документального кино «Наше наследие», организованный отделе-
нием Российского исторического общества в Республике Марий Эл  
совместно с региональными отделениями общества «Двуглавый Орел / 
Царьград» и Российского военно-исторического общества в Респуб-
лике Марий Эл. Ранее фестиваль «Наше наследие» с успехом прошел 
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в городах Йошкар-Оле и Волжске, поселках Медведево, Советском  
и Сернуре. Участниками фестиваля в Козьмодемьянске стали учащи-
еся школ и представители общественности Горномарийского района  
и г. Козьмодемьянска.

С приветственным словом к собравшимся обратились: пред-
седатель Совета отделения Российского исторического общества  
в Республике Марий Эл, директор Государственного архива Респуб-
лики Марий Эл А.М. Одинцов и заместитель руководителя отдела  
образования Горномарийского района П.В. Склемин.

Зрителям были представлены историко-документальные фильмы 
«Пограничные войны» и «Война Алексея Михайловича», рассказыва-
ющие о воссоединении русских земель. После каждого кинопросмотра 
доктор исторических наук, профессор Марийского государственного 
университета А.Г. Бахтин комментировал фильмы и отвечал на мно-
гочисленные вопросы. Фестиваль «Наше наследие» пройдет во всех  
районных центрах Республики Марий Эл.

С 26 октября по 9 ноября 2023 г. в здании Правительства  
Республики Марий Эл, 10 ноября 2023 г. в здании Дома Дружбы  
народов Республики Марий Эл экспонировалась историко-докумен-
тальная выставка «30 лет избирательной системе Российской Феде-
рации и Республики Марий Эл: традиции и новации», которую под-
готовили сотрудники Государственного архива Республики Марий Эл 
в соответствии с постановлением Центральной избирательной комис-
сии Республики Марий Эл от 13 октября 2023 г. № 58/425 «Об инфор-
мационно-выставочных мероприятиях, посвященных 30-летию изби-
рательной системы Российской Федерации и Республики Марий Эл».

15–16 ноября 2023 г. Государственный архив Республики  
Марий Эл принял участие в V Всероссийской научно-практической 
конференции «Регионы России в военной истории страны». Для участ-
ников конференции была подготовлена выставка архивных докумен-
тов «Место эвакуации – Марийская АССР», посвященная эвакуации 
населения и предприятий в Марийскую республику в годы Великой 
Отечественной войны.

17 ноября 2023 г. в Моркинском районном Центре культуры  
и досуга им. М.С. Степанова прошел фестиваль историко-докумен-
тального кино «Наше наследие», организатором которого являет-
ся отделение Российского исторического общества в Республике  
Марий Эл, действующее на базе Государственного архива Республики 
Марий Эл. Участниками мероприятия стали учащиеся учебных заве-
дений поселка Морки и Моркинского района, представители обще-
ственности и все интересующиеся историей жители района.

Собравшимся в зале зрителям был показан фильм «1812. Боро-
дино» о подвиге русской армии в Бородинском сражении Отечествен-
ной войны 1812 г. После просмотра состоялась беседа с общественным 
деятелем, экспертом-историком из Москвы В.И. Алявдиным, который 
прокомментировал содержание фильма, ответил на многочисленные 
вопросы.
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Поздравляем коллег

Сазонову Ларису Анатольевну, ведущего 
архивиста отдела обеспечения сохранности 
и государственного учета документов Госу-
дарственного архива Республики Марий Эл,  
с 60-летием (01.01.1963).

Сазонова Л.А. работает в Государствен-
ном архиве Республики Марий Эл с 1997 г., осу-
ществляет выдачу дел и описей пользователям  
в читальный зал и сотрудникам отделов, про-
водит работы по обеспечению сохранности  
документов: проверку наличия и физического состояния документов, 
оформление обложек дел после реставрации и подшивки, нумерацию 
листов.

За многолетний и добросовестный труд Сазонова Л.А. награж-
дена Почетной грамотой Федерального архивного агентства, Почет-
ной грамотой Государственного Собрания Республики Марий Эл, 
Почетной грамотой Министерства культуры, печати и по делам  
национальностей Республики Марий Эл, Почетной грамотой Коми-
тета Республики Марий Эл по делам архивов, отмечена благодарно-
стью руководителя Федерального архивного агентства, Председателя  
Государственного Собрания Республики Марий Эл, Государственного 
архива Республики Марий Эл.

Денисову Татьяну Николаевну, заме-
стителя директора Государственного архива 
Республики Марий Эл, с 50-летием (07.01.1973).

Денисова Т.Н. работает в сфере архивно-
го дела с 1994 г., начав свою трудовую деятель-
ность в Государственном архиве Республики 
Марий Эл, продолжив ее в 1998 г. в должности 
заместителя директора Республиканской служ-
бы формирования Архивного фонда Республики  
Марий Эл, с 2015 г. – в Государственном архиве 
Республики Марий Эл.

Денисова Т.Н. организует работу по под-
готовке и проведению конференций, комплекс работ с организациями  
и гражданами – источниками комплектования, разработке и внедре-
нию в работу научно-справочного аппарата, тематических баз данных,  
ведение официального сайта, участвует в разработке программ разви-
тия и планов работы.
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За многолетний добросовестный труд Денисова Т.Н. награждена 
Почетной грамотой Федерального архивного агентства, Почетной гра-
мотой Государственного Собрания Республики Марий Эл, Похваль-
ной грамотой Государственного Собрания Республики Марий Эл,  
Почетной грамотой Комитета Республики Марий Эл по делам архивов,  
отмечена благодарностью Главы Республики Марий Эл, благодарно-
стью руководителя Федерального архивного агентства, благодарностью 
министра культуры, печати и по делам национальностей Республики 
Марий Эл, благодарностью Комитета Республики Марий Эл по делам 
архивов.

Муравьеву Ольгу Анатольевну, началь-
ника отдела реставрации и оцифровки доку-
ментов Государственного архива Республики  
Марий Эл, с 55-летием (14.01.1968).

Муравьева О.А. работает в Государствен-
ном архиве Республики Марий Эл с 2007 г.,  
организует работу по реставрации, переплету, 
подшивке, сканированию документов.

За высокие достижения в труде Мура- 
вьева О.А. награждена Почетной грамотой Госу-
дарственного Собрания Республики Марий Эл, 
Почетной грамотой Министерства культуры, печати и по делам на-
циональностей Республики Марий Эл, Почетной грамотой Комитета 
Республики Марий Эл по делам архивов, отмечена благодарностью 
Комитета Республики Марий Эл по делам архивов.

Колесникову Ольгу Валерьевну, заведую-
щую архивохранилищем отдела обеспечения 
сохранности и государственного учета доку-
ментов Государственного архива Республики 
Марий Эл, с 50-летием (20.01.1973).

Колесникова О.В. работает в Государствен-
ном архиве Республики Марий Эл с 1993 г., осу-
ществляет прием документов на государствен-
ное хранение, проводит работы по обеспечению 
сохранности документов: проверку наличия 
и физического состояния документов, ремонт, 
подшивку документов.
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За многолетний и добросовестный труд Колесникова О.В. награж-
дена Почетной грамотой Федерального архивного агентства, Почет-
ной грамотой Государственного Собрания Республики Марий Эл, 
Почетной грамотой Комитета Республики Марий Эл по делам архи-
вов, отмечена благодарностью руководителя Федерального архивно-
го агентства, благодарностью Государственного архива Республики  
Марий Эл.

Петрову Елену Владимировну, консуль-
танта отдела по делам архивов Министер-
ства культуры, печати и по делам националь-
ностей Республики Марий Эл, с 55-летием 
(26.02.1968).

Петрова Е.В. работает в сфере архивного 
дела с 1997 г., начав свою трудовую деятельность 
в Государственном архиве Республики Марий Эл, 
продолжив ее в 2002 г. в должности директора 
Государственного архива аудиовизуальной доку-
ментации Республики Марий Эл, с 2009 г. – в Комитете Республики 
Марий Эл по делам архивов, с 2015 г. – в Министерстве культуры,  
печати и по делам национальностей Республики Марий Эл.

Петрова Е.В. осуществляет разработку административных  
регламентов по предоставлению государственных услуг, координирует 
работу с аудиовизуальными документами, по созданию электронных 
изданий и виртуальных выставок, оказывает методическую и практи-
ческую помощь по внедрению автоматизированных архивных техно-
логий Государственному архиву Республики Марий Эл и муниципаль-
ным архивам.

За многолетний добросовестный труд Петрова Е.В. награждена  
нагрудным знаком «Почетный архивист» Федерального архивного 
агентства, Почетной грамотой Федерального архивного агентства, 
Почетной грамотой Правительства Республики Марий Эл, Почетной 
грамотой Комитета Республики Марий Эл по делам архивов, памят-
ным знаком к 100-летию государственной архивной службы России, 
отмечена благодарностью руководителя Федерального архивного 
агентства, благодарностью министра культуры, печати и по делам 
национальностей Республики Марий Эл, благодарностями Комитета 
Республики Марий Эл по делам архивов.
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Сидоркину Ирину Леонидовну, замести-
теля директора Государственного архива  
Республики Марий Эл, с 60-летием (26.02.1963).

Сидоркина И.Л. работает в Государствен-
ном архиве Республики Марий Эл с 1995 г., 
осуществляет контроль за обеспечением сохран-
ности документов Государственного архива Рес-
публики Марий Эл, реставрацией документов, 
охраной труда и техникой безопасности, по-
жарной безопасностью, гражданской обороной, 

антитеррористической защищенностью, участвует в разработке и ре-
ализации программ развития, правовых и методических документов, 
регламентирующих деятельность Государственного архива Республики  
Марий Эл.

За многолетний труд и вклад в развитие архивного дела  
Сидоркина И.Л. награждена Почетной грамотой Федерального  
архивного агентства, Почетной грамотой Правительства Республики 
Марий Эл, Почетной грамотой Государственного Собрания  
Республики Марий Эл, Почетной грамотой Комитета Республики 
Марий Эл по делам архивов, отмечена благодарностью руководителя  
Федерального архивного агентства, благодарностью Главы Респуб-
лики Марий Эл, благодарностью Министерства культуры, печати  
и по делам национальностей Республики Марий Эл, благодарностью 
Комитета Республики Марий Эл по делам архивов, благодарностью 
Государственного архива Республики Марий Эл.

Степанову Елену Анатольевну, специ-
алиста по кадрам Государственного архива  
Республики Марий Эл, с 50-летием (08.04.1973).

Степанова Е.А. работает в Государствен-
ном архиве Республики Марий Эл с декабря 
2009 г., осуществляет прием, перевод, формирует 
и ведет личные дела и личные карточки, тру-
довые книжки работников, ведет табель учета  
рабочего времени, занимается подготовкой доку-
ментов для прохождения аттестации работников, 
для представления к награждениям, является ответственной за воин-
ский учет работников. За высокие достижения в труде Степанова Е.А. 
награждена Почетной грамотой Государственного Собрания Респуб-
лики Марий Эл, Почетной грамотой Министерства культуры, печати  
и по делам национальностей Республики Марий Эл, отмечена благо-
дарностью Комитета Республики Марий Эл по делам архивов, благо-
дарностью Государственного архива Республики Марий Эл.
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Толмачеву Ольгу Николаевну, руководи-
теля архивного отдела администрации Киле-
марского муниципального района, с 50-летием 
(07.05.1973).

Толмачева О.Н. работает в муниципальном 
архиве с 2007 г. Ею проведена большая работа по 
укрепленению материально-технической базы 
муниципального архива, много внимания уде-
ляется использованию архивных документов,  
популяризации архивного дела.

За многолетний добросовестный труд Толмачева О.Н. награж-
дена Почетной грамотой Министерства культуры, печати и по делам 
национальностей Республики Марий Эл, Почетной грамотой админи-
страции Килемарского муниципального района, отмечена благодарно-
стью Главы Республики Марий Эл.

Большову Эльвиру Владимировну, руко-
водителя архивного отдела администрации 
Горномарийского муниципального района,  
с 50-летием (13.05.1973).

Большова Э.В. работает в муниципальном 
архиве с 2007 г. В учреждении проделана боль-
шая работа по комплектованию и обеспечению 
сохранности архивных документов, их исполь-
зованию. 

За многолетний добросовестный труд 
Большова Э.В. награждена Почетной грамотой  
Министерства культуры, печати и по делам национальностей Респуб-
лики Марий Эл, отмечена благодарностью Комитета Республики  
Марий Эл по делам архивов.

Морину Альфию Борисовну, ведущего  
архивиста сектора оцифровки отдела рестав-
рации и оцифровки документов Государствен-
ного архива Республики Марий Эл, с 55-летием 
(24.08.1968).

Морина А.Б. работает в Государственном 
архиве Республики Марий Эл с 2010 г., осущест-
вляет перевод архивных документов в электрон-
ный вид, записывает электронные образы архив-
ных документов на цифровой носитель.
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За высокие достижения в труде Морина А.Б. отмечена благо-
дарностью Министерства культуры, печати и по делам национально-
стей Республики Марий Эл, благодарностью Комитета Республики  
Марий Эл по делам архивов, благодарностью Государственного архи-
ва Республики Марий Эл.

Иванову Ирину Васильевну, главного бух-
галтера Государственного архива Республики 
Марий Эл, с 50-летием (14.10.1973).

Иванова И.В. работает в сфере архивного 
дела с 2011 г., начав свою трудовую деятельность 
в Комитете Республики Марий Эл по делам  
архивов, продолжив ее в 2015 г. в Министерстве 
культуры, печати и по делам национальностей 
Республики Марий Эл, с 2018 г. – в Государ-
ственном архиве Республики Марий Эл.

Иванова И.В. планирует, организует, коор-
динирует и контролирует процесс ведения бухгалтерского учета, обес-
печивает своевременное, качественное составление и предоставление 
бухгалтерской (финансовой), налоговой, статистической и иной отчет-
ности в соответствующие органы, осуществляет контроль за своевре-
менным и правильным оформлением документов и законностью хозяй-
ственных операций, организует проведение инвентаризации активов  
и обязательств.

За высокие достижения в трудовой деятельности Иванова И.В. 
награждена Почетной грамотой Министерства культуры, печати и по 
делам национальностей Республики Марий Эл.

Мамаева Сергея Викторовича, началь-
ника отдела материально-технического снаб-
жения Государственного архива Республики  
Марий Эл, с 60-летием (17.12.1963).

Мамаев С.В. работает в сфере архивно-
го дела с 2015 г., начав свою трудовую деятель-
ность в Государственном архиве аудиовизуальной  
документации Республики Марий Эл, про-
должив ее в 2022 г. в Государственном архиве  
Республики Марий Эл, обеспечивает материально- 
техническое снабжение, а также хозяйственное  

обслуживание и надлежащее состояние зданий и помещений архива, 
организует заключение хозяйственных договоров, государственных 
контрактов по обеспечению деятельности архива.

За высокие достижения в труде Мамаев С.В. отмечен благодар-
ностью Министерства культуры, печати и по делам национальностей 
Республики Марий Эл.
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Петрову Наталью Сергеевну, заведующую 
сектором публикационной и выставочной дея-
тельности отдела использования документов 
Государственного архива Республики Марий Эл, 
с 50-летием (18.12.1973).

Петрова Н.С. работает в Государственном  
архиве Республики Марий Эл с 2012 г., осущест-
вляет выявление и отбор документов и материалов 
для публикаций, научное редактирование публи-
каций, археографическое оформление, состав-
ляет научно-справочный аппарат к документальным публикациям,  
организует выставки архивных документов, выступает с докладами на 
научно-практических конференциях, готовит выступления для средств 
массовой информации, проводит экскурсии по архиву.

За многолетний добросовестный труд награждена юбилейной  
Почетной грамотой Государственного Собрания Республики Марий Эл,  
Почетной грамотой Министерства культуры, печати и по делам  
национальностей Республики Марий Эл, отмечена благодарностями 
руководителя Федерального архивного агентства, Председателя Госу-
дарственного Собрания Республики Марий Эл, министра культуры, 
печати и по делам национальностей Республики Марий Эл, Комитета 
Республики Марий Эл по делам архивов, Государственного архива Рес-
публики Марий Эл, благодарственным письмом Марийского региональ-
ного отделения Российского общества историков-архивистов.
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Награждения

Приказом Федерального архивного агентства от 21.03.2023  
№ 11-н за многолетний добросовестный труд, активное участие в орга-
низации использования документов Архивного фонда Российской 
Федерации ведомственным знаком отличия Федерального архивного 
агентства нагрудным знаком «Почетный архивист» награждена  
Петрова Елена Владимировна, консультант отдела по делам архивов 
Министерства культуры, печати и по делам национальностей Респуб-
лики Марий Эл.

Приказом Министерства культуры, печати и по делам нацио-
нальностей Республики Марий Эл от 21.09.2023 № 72-н за заслуги 
в области культуры и добросовестный труд Почетной грамотой 
Министерства культуры, печати и по делам национальностей  
Республики Марий Эл награждены:

Кадочникова Любовь Афанасьевна, начальник отдела по делам 
архивов Министерства культуры, печати и по делам национальностей 
Республики Марий Эл;

Степанов Олег Аркадьевич, главный специалист-эксперт отдела 
по делам архивов Министерства культуры, печати и по делам нацио-
нальностей Республики Марий Эл.
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Хроника событий 1923 года

В.Г. Востриков, кандидат исторических наук

Аннотация. В публикации представлена хроника событий  
в Марийской автономной области (МАО) за 1923 г., которые  
отражают трудности первых лет советской власти, становление хозяй-
ства на основе новой экономической политики, постепенное развитие 
культуры и образования в Марийском крае.

Ключевые слова: 1923 г., развитие экономики края, националь-
ная политика, обустройство беспризорных детей, первые пионерские 
отряды, развитие печати.

– 17 января – Состоялось закрытое заседание бюро Марий-
ского обкома РКП(б), которое рассмотрело заявления председателя 
Мароблисполкома И.П. Петрова о серьезных недостатках в работе 
партийных органов области. Члены бюро оценили представленные  
заявления как необоснованные, ведущие к расколу в партийных рядах, 
добились отставки председателя Мароблисполкома И.П. Петрова  
и приняли решение откомандировать его в распоряжение ЦК РКП(б). 
С марта 1923 г. И.П. Петров начал работать заместителем председате-
ля Вологодского губернского исполкома [20, с. 6, 73].

– 26–29 января – Состоялся II съезд профсоюзов Марийской  
автономной области, обсудивший вопросы восстановления и развития 
местной промышленности.

– февраль – Начало пионерского движения в Марийской  
автономной области. В феврале получила официальное утверждение 
первая группа марийских пионеров из Козьмодемьянского кантона.  
В апреле 1923 г. в Козьмодемьянском детдоме был организован еще 
один пионерский отряд.

– 1–4 марта – Прошла V Областная партийная конференция, на 
которой были рассмотрены задачи хозяйственного, советского и куль-
турного строительства в Марийской автономной области [14., с. 314].

– март – Прошла Всесоюзная перепись городского населе-
ния. Сюда вошли не только городские жители, но и поселки город-
ского типа, промышленные поселки и селения, курортные районы  
и населенные пункты численностью свыше 500 жителей (по переписи  
1920 г.) [16].

– март – Марийский передвижной театр представил драму 
М. Шкетана «Ачийжат-авийжат!..» («Эх, родители!..»), которая поль-
зуется неизменным успехом у марийского зрителя вплоть до наших 
дней. Режиссером спектакля выступил сам автор пьесы, исполнив-
ший также роль Мачука. В 1923–1925 гг. он играл все основные роли  
в своих пьесах. По словам работавших с ним в те годы актеров  
Шкетан обладал исключительным даром перевоплощения. В 1923 г. он 
был полностью погружен в дела театра, где работал по совместитель-
ству и режиссером, и актером. Шкетан уделял много времени подбору 
актеров, их воспитанию и подготовке [9, с. 21–23].

– апрель – Партия большевиков бросила клич: «Пролетарий, 
строй свой воздушный флот!». Появилось Общество друзей воздуш-
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ного флота (ОДВФ), стали создаваться местные организации ОДВФ. 
В ноябре было организовано Марийское отделение Общества друзей 
воздушного флота.

– 1 апреля – В Краснококшайске состоялся Областной съезд 
заведующих детскими домами, интернатами. В то время было мно-
го беспризорных детей, которые оказались на улице, потеряв родите-
лей и семьи во время войны, голода, эпидемий болезней и разрухи.  
Основную работу с ними проводила созданная при Мароблисполкоме 
Марийская областная комиссия по улучшению жизни детей, которая 
действовала совместно с областными отделами народного образова-
ния, здравоохранения и продовольствия. При Марийском областном 
отделе народного образования (Обоно) были созданы детская секция, 
занимавшаяся беспризорниками, а также специальная комиссия по  
делам несовершеннолетних.

– 13 апреля – Бюро Марийского обкома партии рассмотрело  
работу Областного профсоюзного совета. Орготделу Обкома было 
предложено усилить руководство фракциями профсоюзов, особое вни-
мание обратить на усиление культурно-просветительной работы, про-
фессионально-техническое образование и ликвидацию неграмотности 
среди членов профсоюзов. Неоднократно на заседаниях бюро Обкома 
ставились вопросы о работе с беспартийными, женщинами и проведе-
нию в жизнь национальной политики РКП(б). Особенно часто стали 
ставиться вопросы о национальной политике после ХII съезда РКП(б), 
проходившего 15–17 апреля 1923 г., на котором вопрос о национальной 
политике партии был одним из основных [19, с. 40–41].

– 15 апреля – Мароблисполком начал издавать «Бюллетень  
Марийского областного отдела управления», который бесплатно рас-
сылался подписчикам газеты «Голос мари». В течение 1923 г. вышло 
22 номера «Бюллетеня».

– 17 апреля – Впервые в Маробласти была пущена громко- 
говорящая радиоустановка, установленная на балконе избы-читальни 
школьного городка в Мари-Биляморе. В пасхальную ночь народ услышал 
слова: «Алло, алло, слушайте: говорит Москва!» Радио стало главным 
центром притяжения избы-читальни, в которую собирались слушате-
ли всех возрастов [1, с. 57–58].

– 23 апреля – Постановлением Совета Труда и Обороны (СТО) 
РСФСР был утвержден устав акционерного общества «Акмарчувлес» 
[2, л. 198об.].

– 30 апреля – 6 мая – В СССР проводилась Неделя беспризорного 
и больного ребенка по сбору денег и продовольствия в пользу беспри-
зорных детей. В МАО проводились платные спектакли, концерты, лек-
ции и вечера с проведением лотерей и аукционов.

– 10 мая – Пленум Марийского областного экономического  
совещания утвердил финансирование по охране и разработке лесов  
в Марийской автономной области [12, л. 93–94].

– 11 мая – Президиум Мароблисполкома постановил объявить 
праздник «Йошкар пеледыш пайрем» («Праздник красного цветка») 
народным праздником Марийской автономной области [14, с. 314].

– 17 мая – В этот день в Маробласти прошел День печати.  
Газета «Йошкар кече» в этот день подробно писала о сотрудниках  



34

  СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

редакции – первых марийских журналистах, активных корреспонден-
тах П.К. Карпове, Т.М. Ямбосе, А.Г. Савинове. Газета «Голос мари»  
вышла на шести полосах, поместив приветствия В.И. Ленину и газете 
«Правда». В тяжелейших условиях безденежья удалось поднять тираж 
газеты вдвое – до двух с лишним тысяч экземпляров.

– 19 мая – Произошел пожар в Краснококшайской библиотеке 
[3, л. 96].

– 8 июня – Вышло постановление Совета Труда и Обороны 
РСФСР по деятельности «Акмарчувлеса», на основании которого 
в августе 1923 г. начались работы по строительству железной дороги 
Зеленый Дол – Йошкар-Ола [18, с. 48].

– 14 июня – Представитель Марийской автономной области при 
Народном комиссариате по делам национальностей Д.И. Романовский 
обратился с письмом в Комиссию по ликвидации последствий голода 
при ВЦИК об оказании помощи голодающим Маробласти. Расчеты 
показали, что до нового урожая для голодающих в области необходимо 
на пропитание около 120 000 пудов хлеба [12, л. 95–96].

– 14 июля – Марийское представительство в Москве заявило  
решительный протест против самочинных действий Лысковского уезд-
ного исполкома Нижегородской губернии в отношении ценностей,  
которые лысковцы вывезли из Шереметевского замка в поселке Юрино 
[4, л. 161].

– 24–29 июля – В СССР прошла Международная детская неделя. 
В это время проходили беседы и читались лекции о коммунистическом 
детском движении. Для ребят проводились литературные утренники, 
спектакли, различные спортивные соревнования, устраивались улич-
ные шествия, детские парады и демонстрации. В эти дни в Красно-
кокшайске был создан пионерский отряд из 36 ребят. Руководил отря-
дом член Российского коммунистического союза молодежи Александр  
Коган.

– август – Образцовый народный хор И.С. Палантая был при-
глашен в Москву на сельскохозяйственную выставку для участия 
в Первой олимпиаде хоров Советской России. На олимпиаде хор был 
удостоен II премии, уступив первое место лишь хору М.Е. Пятницкого 
[13, л. 29–30, 68–69, 191].

– Летом по заданию земельного отдела Мароблисполкома на Все-
союзную выставку сельского хозяйства и кустарной промышленности 
был послан ученый В.М. Васильев, до этого подбиравший экспона-
ты для выставки: марийскую вышивку и продукцию местной кустар-
ной промышленности. На выставке он давал необходимые пояснения  
посетителям. В.М. Васильеву был присужден диплом I степени Всесо-
юзной выставки за представленные работы, в том числе, по этногра-
фии мари [5, л. 36].

– 12 августа – В поселке Юрино был объявлен ударный день 
по сбору помощи Красному воздушному флоту. Комсомольцы Юрина 
3 августа организовали ячейку Общества друзей воздушного флота.

– 31 августа – 1 сентября – Краснококшайские комсомольцы 
провели Международный юношеский день (МЮД). В эти дни спорт-
кружок «Спартак» устроил спортивные состязания.
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– 1 сентября – Началось строительство первого этапа (Зеленый 
Дол – река Илеть) железной дороги Зеленый Дол – Краснококшайск. 
Первая в Марийском крае железная дорога, строительство которой 
было закончено в 1928 г., дала сильнейший толчок развитию народно-
го хозяйства Марийской автономной области, а город Краснококшайск 
(с 1928 г. – Йошкар-Ола) стал не только административным и культур-
ным, но и экономическим центром области.

– 2 сентября (воскресенье) – В Краснококшайске прошла  
демонстрация коммунистов, комсомольцев, членов профсоюзов, пио-
неров, допризывной молодежи и воинских частей. После парада был 
устроен митинг. Вечером в Народном доме было проведено спортивно- 
гимнастическое мероприятие, в котором участвовало 54 человека,  
а зрителей собралось около 450 человек [11, с. 45–47].

– 11 октября – На заседании бюро Марийского обкома РКП(б) 
было принято постановление об издании журнала «Вестник Марий-
ского областного экономического совещания». Первый номер «Вест-
ника» тиражом в 200 экземпляров был выпущен в IV квартале 1923 г. 
[21, с. 151–153, 158, 189–190].

– ноябрь – У пионеров Марийской автономной области появился 
свой руководящий центр – Областное бюро юных пионеров, которому, 
в свою очередь, подчинялись кантонные бюро. Первым председателем 
Марийского областного бюро юных пионеров был назначен Василий 
Александрович Фавстов [15, с. 16–18].

– декабрь – Марийское отделение Общества друзей воздушно-
го флота проводило сбор средств на постройку самолета «Мариец»  
[6, л. 23].

– декабрь – IV съезд Советов Марийской автономной области 
для развития сельского и лесного хозяйства области в числе других 
принял следующие решения:

– ввиду того, что в области нет ни одного опытного поля, на 
выводах которого могла бы строиться вся агрономическая помощь  
населению, поручить Областному земельному управлению с помощью 
Казанской областной опытной станции провести необходимые работы 
по организации опытного поля;

– для успешной борьбы с эпидемиями произвести бесплатную 
ветеринарную помощь для трудового населения области;

– установить строгий контроль над деятельностью лесной адми-
нистрации, принять решительные меры к прекращению хищений леса.

– IV съезд Советов Марийской автономной области обязал  
административно-хозяйственные и земельные органы области вы-
делить школам земельные участки, помочь организовать школьные  
мастерские [12, л. 102–106].

В 1923 году:
– В Марийской областной партийной организации сменилось 

несколько ответственных секретарей. В марте по состоянию здоро-
вья подал в отставку Б.С. Лурье. На V Областной партийной конфе-
ренции секретарем Обкома был избран работавший в 1921–1923 гг. 
в Марийском областном земельном управлении Петр Яковлевич 
  



36

  СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Лежнев-Финьковский (1902–1958). На июньском пленуме Обкома 
РКП(б) на должность ответственного секретаря Обкома утвердили 
присланного из центра Ивана Ивановича Иванова (1889–1941), ранее 
работавшего заведующим организационным отделом Пензенского 
губкома РКП(б) [19, с. 40–41].

– Из 11 заводов Маробласти девять были сданы в аренду на срок 
от 1 года до 6 лет. Остальные не работали [7, л. 2об.–3]. Почти все мель-
ницы и мастерские также были сданы в аренду. В области работали  
2 типографии и 2 электростанции [8, л. 39–44, 49].

Обстановка в промышленности продолжала оставаться крайне 
тяжелой, поэтому любой шаг вперед воспринимался в то время с вели-
чайшей радостью.

– В Кокшамарах появилась первая в марийской деревне изба- 
читальня. Из поселка Сокольного для нее привезли конфискованный 
в 1922 г. у купца-лесопромышленника двухэтажный дом. Его назвали  
Народным домом. На первом этаже разместились изба-читальня, 
клуб и медпункт, на втором этаже – учебные классы. Книг было мало.  
Выписывали их из Казани и Краснококшайска. Здесь можно было 
почитать газеты и журналы «Безбожник», «Йошкар кече», «Лапоть», 
«Сам себе агроном» и др. В Народном доме также ставились спектакли 
на марийском языке [10, с. 101–102].

– В числе первых, получивших почетное звание «Герой Труда», 
был педагог-просветитель П.Г. Григорьев (1883–1937), удостоенный этой 
награды за активную общественную и педагогическую деятельность.

– В 1923–1924 учебном году в связи с тяжелой финансово- 
хозяйственной ситуацией в стране временно на финансирование 
местного бюджета были переведены 258 дошкольных учреждений  
и общеобразовательных школ всех типов с охватом более 24 тыс.  
детей, 5 учреждений профессионального образования, 191 политико- 
просветительное учреждение (библиотеки, музеи, театры, ликпункты 
по ликвидации неграмотности). На государственном бюджете оста-
лись только 9 учреждений (4 совпартшколы, 3 педтехникума, 2 сель-
скохозтехникума) [17, с. 25].
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От учителя до руководителя автономии

Е.А. Попова, ведущий архивист 
отдела использования документов 

Государственного архива Республики Марий Эл

Аннотация. На основе архивных документов в статье отражены 
основные этапы жизненного пути общественно-политического и госу-
дарственного деятеля Ивана Петровича Петрова. И.П. Петров являлся 
председателем Ревкома Марийской автономной области, первым предсе-
дателем Марийского областного исполнительного комитета, внес боль-
шой вклад в становление и развитие Марийской автономной области.

Ключевые слова: И.П. Петров, Марийская автономная область, 
Марийский областной исполнительный комитет.

В 2023 г. исполняется 130 лет со 
дня рождения Ивана Петровича Петрова, 
с именем которого связано становление  
и развитие марийской автономии.

В фондах Государственного  
архива Республики Марий Эл хранятся  
документы о жизни и деятельности  
Ивана Петрова, раскрывающие личность 
известного марийского общественно- 
политического и государственного дея-
теля. Иван Петрович родился 1 декабря  
и был крещен 5 декабря 1893 г., что под-
тверждает запись в метрической книге 
Казанской Богородицкой церкви села  
Шиньша Царевококшайского уезда Ка-
занской губернии. Его родителями были 
Петр Михайлович и Мария Дмитриевна, 

крестьяне из деревни «Шора-Шиньшей» (так в документе) Шиньшин-
ской волости (ныне Моркинский район Республики Марий Эл)1. Сле-
дует отметить, что документ датирован по старому стилю, фамилия 
отца Ивана Петрова в документе не указана.

Окончив Уньжинскую центральную черемисскую школу, Иван 
Петрович мог продолжить образование в учительской семинарии, 
однако остался в родной деревне, чтобы помогать отцу, занимался 
сельским хозяйством. Как впоследствии писал сам Петров в своей  
автобиографии «обучаться в средней школе, не говоря уже о высшей, 
не имел материальной возможности»2. Здесь мы не можем точно опре-
делить, действительно ли семья Петровых находилась в бедственном 
положении (сведений о составе хозяйства Петра Михайловича в ар-
хивных документах не имеется) или данный факт был указан в духе 
советского времени с целью отнести себя к беднейшим крестьянам, 
обделенным царской властью. Тем не менее, Иван Петрович в свобод-
ное время занимался самостоятельно, что позволило ему экстерном 
сдать экзамены в Казанской инородческой учительской семинарии  
с присвоением звания учителя3. В течение трех лет И.П. Петров  

И.П. Петров. 1930-е гг.
Из фонда ГБУК «Национальный 

музей РМЭ им. Т. Евсеева».
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работал учителем, но мирная жизнь была прервана в связи с вступлени-
ем России в Первую мировую войну. 31 октября 1914 г. Иван Петров вме-
сте с другими новобранцами поступил на военную службу, был отправ-
лен в Кронштадт, где получил специальность морского телеграфиста.

Кронштадтский учебно-минный отряд, в котором служил  
Петров, принимал активное участие в революционных событиях 1917 г., 
выступая на стороне большевиков. Иван Петров являлся председате-
лем сначала ротного, а затем отрядного комитетов учебно-минного 
отряда – органов матросского самоуправления, создаваемых в связи  
с постепенным увольнением офицеров царской армии4.

В августе 1917 г. И.П. Петров был демобилизован и направлен  
в родную деревню для проведения агитационно-пропагандистских 
мероприятий среди местного населения. Работал учителем, внешколь-
ным инструктором, был направлен в г. Казань для учебы на курсах 
внешкольных работников, но вынужден был вернуться в родной город  
в связи с начавшимся восстанием Чехословацкого корпуса. «Моя неиз-
вестность для казанской публики, – вспоминал впоследствии Петров, – 
дала возможность долго скрываться. Лишь за неделю до ухода чехов,  
накануне предполагающегося моего ареста… выбрался из Казани  
и перебрался в Краснококшайск»5. Иван Петрович работал во вновь 
образованных организациях государственной власти и управления –  
в отделе народного образования, в отделе управления Краснококшай-
ского уездного исполнительного комитета.

Запись в метрической книге Казанской Богородицкой церкви с. Шиньша 
Царевококшайского уезда Казанской губернии о рождении И.П. Петрова. 

Не ранее 5 декабря 1893 г. ГА РМЭ. Ф. 305. Оп. 2. Д. 881. Л. 35об.



40

  СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В конце 1919 г. Иван Петрович был мобилизован по партийной 
линии и направлен в г. Хорол Украинской ССР для работы в совет-
ских учреждениях. Был отозван из УССР по ходатайству Централь-
ного отдела мари при Народном комиссариате по делам национально-
стей РСФСР, с июля 1920 г. являлся сотрудником Центрального отдела 
мари, принимал участие в работе Первой Всероссийской конференции  
коммунистов-мари, проходившей в г. Казани.6

Иван Петрович Петров принимал активное участие в ста-
новлении автономной области марийского народа. 5 января 1921 г.  
Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Комите-
та утвердил Петрова в состав Революционного комитета – временного  
органа власти, в задачи которого входило организационное оформ-
ление и управление вновь организованной административно- 
территориальной единицей до созыва Первого съезда Советов Марий-
ской автономной области. В это время Иван Петрович уже находился 
в г. Краснококшайске и сразу же приступил к работе. Он решил неза-
медлительно действовать и созвать первое заседание Ревкома 14 января, 
несмотря на отсутствие в МАО ряда общественно-политических деяте-
лей, также утвержденных в состав Ревкома. 14 января состоялось пер-
вое заседание Революционного комитета Марийской автономной обла-
сти, И.П. Петров был избран председателем Ревкома7. 23 февраля 1921 г. 
на заседании Первой областной партийной конференции И.П. Петров 
был избран в состав Президиума Марийского обкома РКП(б).

Список новобранцев Царевококшай-
ского уезда, направленных на службу 
в г. Кронштадт. 31 октября 1914 г.

ГА РМЭ. Ф. 79. Оп. 1. Д. 124. Л. 212об.

И.П. Петров (слева) с земляками  
Г.А. Николаевым и В.Н. Никифоровым во 
время службы в г. Кронштадте. 1917 г. 
ГА РМЭ. Ф. Р-1151. Оп. 1. Д. 104. Л. 3.
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В июне 1921 г. на Первом областном съезде Советов МАО власть 
от Революционного комитета была передана Областному исполни-
тельному комитету. Председателем Облисполкома единогласно был 
избран Иван Петрович Петров.

Видный общественно-политический и государственный дея-
тель, участник революционного движения, уроженец Марийской 
автономной области Иван Петрович Петров сосредоточил в своих 
руках практически всю полноту власти на начальном этапе станов-
ления марийской автономии. Он пользовался уважением среди мест-
ных политических деятелей и был известен в центральных органах 
управления РСФСР, неоднократно выезжал в г. Москву с команди-
ровками. Тем не менее, в 1923 г. Петров был отозван из Марийской 
автономной области по решению Оргбюро ЦК РКП(б) и направлен 

Отношение Царевококшайского уездного совета народного 
образования в Царевококшайское уездное казначейство  
об удостоверении подписей должностных лиц*. 1918 г.  

ГА РМЭ. Ф. Р-162. Оп. 1. Д. 7. Л. 118.

* В документе удостоверяется подпись заведующего уездным отделом народного 
образования Ивана Петровича Петрова.
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И.П. Петров с супругой Акилиной  
и сыном Игорем. Начало 1920-х гг.
Из личного архива М.Б. Матуковой.

И.П. Петров (второй слева в первом ряду) с сотрудниками Ревкома МАО.
Из фонда ГБУК «Национальный музей РМЭ им. Т. Евсеева».
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И.П. Петров (второй справа) во время посещения строящегося  
Марийского целлюлозно-бумажного комбината. 1936 г. 

ГА РМЭ. КФ. Оп. 67. Ед. уч. 189.

И.П. Петров (первый справа в первом ряду), С.М. Буденнцый (второй справа  
в первом ряду), М.И. Калинин (третий справа в первом ряду) во время работы  

XVII чрезвычайного Всероссийского съезда Советов. Январь 1937 г.
Из фонда ГБУК «Национальный музей РМЭ им. Т. Евсеева».
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в г. Вологду для работы в губисполкоме. Безусловно, частая ротация 
кадров была характерна для начала 1920-х гг. Но отзыв руководите-
ля региона не был рядовым событием даже для того периода. Дело  
в том, что важную и трагическую роль в судьбе ряда марийских поли-
тических деятелей сыграл Николай Иванович Ежов, ставший одним 
из организаторов репрессий 1937–1938 гг. В начале 1922 г. Ежов был 
направлен в Марийскую автономную область по решению ЦК ВКП(б) 
на должность секретаря Маробкома8. Два руководителя высших  
органов власти марийской автономии (Петров и Ежов) не сошлись во 
мнениях по ряду вопросов, начиная от незначительных разногласий 
и до серьезного противостояния. 2 июня 1922 г. на заседании бюро 
Марийского обкома ВКП(б) Петров и Ежов заняли принципиально 
разную позицию по вопросу о развитии профсоюзных организаций9, 
а 6 июня – по вопросу судьбы Михаила Мироновича Товашова, област-
ного военкома, приговоренного Марийским областным отделом ГПУ 
к суду ревтрибунала. Если Петров, будучи лояльным к Товашову, пред-
лагал оставить его на должности военкома до решения суда, то Ежов 
настаивал на немедленном снятии с должности10. Уже через месяц, 
14 июля 1922 г., Ежов направил в ЦК ВКП(б) ходатайство об отко-
мандировании его из г. Краснококшайска ввиду того, что «он дове-
рием всех членов обкома не пользуется, что было видно в процессе 
работы обкома и распускаемых кем-то слухов о всевозможных груп-
пировках по его адресу»11. 7 августа 1922 г. на заседании Маробкома 
ВКП(б) уже рассматривался вопрос о «нетактичном поведении члена 
обкома Петрова, выразившемся в выпаде на членов бюро ОК… и ряде 
необоснованных выпадов против секретаря ОК Ежова»12 . В январе 
1923 г. (после отъезда Ежова из МАО) на председателя Исполкома 
И.П. Петрова посыпались всевозможные обвинения. Материал был 
вынесен отдельным вопросом на заседание бюро Марийского обкома 
ВКП(б), были предъявлены обвинения в предвзятом отношении к при-
езжим товарищам, бесхозяйственности, моральном разложении работ-
ников. Заявления и оправдания Петрова были признаны «склочными, 
ведущими к расколу бюро ОК»13. Все работники бюро Маробкома  
ВКП(б) выступили против Петрова, за него был только Николай  
Федорович Бутенин, высказавший личное мнение к резолюции  
по вопросу Петрова, отметив, что Иван Петрович является опытным 
работником, работавшим во главе областных органов государствен-
ной власти с момента образования марийской автономии, и пользуется 
большим авторитетом у местного населения14.

После отзыва из Марийской автономной области И.П. Петров  
непродолжительное время работал заместителем председателя  
Вологодского губисполкома, осенью 1923 г. был вновь отозван  
и направлен на учебу в Московский институт народного хозяйства 
имени Г.В. Плеханова, где учился до 1927 г. (образование не закон-
чил), одновременно с 1925 г. работая в Представительстве МАО  
при ВЦИК15.

В 1927 г. Петров был вновь направлен на работу в МАО, работал 
заведующим отделом местного хозяйства, заместителем председателя 
Облисполкома, в 1928 г. второй раз избран председателем Марийского 
областного исполнительного комитета16. В 1929 г. Марийская авто-
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номная область вошла в состав вновь образованного Нижегородского 
края, Иван Петрович Петров был назначен заместителем председателя 
Нижегородского (с 1932 г. – Горьковского) крайисполкома17.

В марте 1934 г. Петров был избран председателем Марийского 
областного исполнительного комитета в третий раз18.

Многие видные общественно-политические деятели Марийской 
АССР, деятели культуры, искусства, научные работники пострада-
ли в ходе сталинских репрессий, которые коснулись и председателя  
Исполкома И.П. Петрова. Он был обвинен как «буржуазный нацио-
налист», «двурушник», отстранен от работы и исключен из членов 
ВКП(б)19. Бывший председатель Исполкома был осужден Тройкой 
НКВД, 10 мая 1938 г. расстрелян в г. Казани. Реабилитирован в 1957 г. 
посмертно.

Иван Петрович Петров прошел непростой жизненный путь. Сын 
крестьянина выдвинулся в руководство Марийской автономной обла-
стью. Он принимал активное участие в работе органов государствен-
ной власти и управления марийской автономии, приложил немало 
усилий для организационного оформления, становления и развития 
МАО. Имя Ивана Петровича носит одна из улиц города Йошкар-Олы,  
столицы Республики Марий Эл.
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Строительство железной дороги в Марийском крае

Г.Г. Смирнова, краевед

Аннотация. На основе документов Государственного архива  
Республики Марий Эл раскрываются малоизвестные страницы 
истории строительства железной дороги в Марийском крае, выявле-
ны предпосылки и необходимость строительства железной дороги  
в 20-е гг. XX в.

Ключевые слова: Марийский край, строительство железной доро-
ги, железнодорожная ветка Зеленый Дол – Краснококшайск, преодоление 
последствий голода и пожара в Маробласти, АО «Акмарчувлес».

В XIX в. в России начинает активно развиваться железнодорож-
ный транспорт. Строительство железных дорог на территории Россий-
ской империи начинает рассматриваться как средство существенного 
роста экономики и повышения благосостояния населения как России 
в целом, так и конкретных губерний.

Строительство железной дороги в Марийском крае напрямую 
связано с ее главным богатством – лесом. Корабельный лес, растущий 
по берегам судоходных рек Волги и Ветлуги, сплавлялся в Рыбинск 
и Петербург. Дуб из присурских лесов экспортировался в Англию. 
«Со II половины XVI в. и особенно с 1712 г. по особому указу импе-
ратора Марийский край начал доставлять через пристань Ахмылово 
(Коротни) корабельные леса в Петербург»1.

Возможность строительства железной дороги в Марийском 
крае вызывала интерес у неравнодушных к развитию и процветанию  
России лесопромышленников, купцов, помещиков и фабрикантов 
царской России со второй половины XIX в. Они вынашивали планы  
освоения марийских девственных лесов, предлагали проекты строи-
тельства так называемой Заволжской железной дороги.

Впервые вопрос строительства железной дороги в Вятской губер-
нии, проходящей через Марийский край, был поднят на губернском 
заседании, состоявшемся 23 мая 1867 г., затем на губернском земском  
собрании в ноябре – декабре того же года. В ходе собрания сообщалось, 
что «отсутствие железнодорожных путей сообщения на юге губернии 
отражается на всех сторонах местной жизни, несмотря на всю пол-
ноту природных ресурсов. Представители общественных учреждений 
южной полосы Вятской губернии и представители промышленности 
и торговли осознают и единодушно выражают неудобства, происходя-
щие от изолированности от общегосударственной железнодорожной 
сети, но пока все безуспешно»2.

В этот период активно разрабатывались, обсуждались и предла-
гались на рассмотрение варианты проектов строительства железных 
дорог, проходящих через Вятскую губернию. Единодушным было 
мнение, что самым целесообразным и выгодным вариантом строи-
тельства железной дороги считалась линия по направлению Казань –  
Царевококшайск – Яранск – Котельнич – Вятка. Но начавшаяся война 
с Японией отодвинула на неопределенное время осуществление 
всех железнодорожных проектов в этой европейской части России.  
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Вопросы о железных дорогах в общественных учреждениях до 1908 г. 
больше не поднимались.

28 января 1908 г. Вят-
ское губернское собрание 
постановило вновь возбу-
дить перед правительством 
ходатайство о проведении 
железнодорожных линий. 
Вернулись к ранее разрабо-
танным проектам: «Казань –  
Царевококшайск – Яранск –  
Котельнич – Вятка» и «Ниж-
ний Новгород – Яранск – 
Котельнич – Вятка». Первая 
мировая война помешала 
осуществлению этих за-
мыслов.

31 января 1917 г. в «Царевококшайском земском вестнике» была 
опубликована заметка «Железная дорога через город Царевококшайск»: 
«Нам пишут из Петрограда, что вопрос о соединении Царевококшай-
ского уезда с Казанью, Петроградом и Москвою железной дорогой бли-
зок к своему осуществлению. Постройку Заволжской линии от Галича 
(линия Петроград – Вятка) через Царевококшайск – Казань – Оренбург 
предположено включить в первую очередь 1917–1920 гг. Министер-
ством путей сообщения испрашивается у Государственной Думы кре-
дит по росписи 1917 г.»3. Революционные события 1917 г. не позволили 
осуществиться этим планам.

13 ноября 1918 г. Царевококшайский уездный совет и Комитет 
РКП(б) обсуждали вопросы развития города. В числе первых выра-
ботанных проектов, направленных на преобразование захолустного  
города, было намечено строительство железной дороги от Зеленого 
Дола до Царевококшайска. Гражданская война отсрочила решение 
этого вопроса на неопределенный срок.

4 ноября 1920 г. 
был обнародован исто-
рический для марийско-
го народа декрет ВЦИК 
и Совнаркома РСФСР 
«Об образовании авто-
номной области марий-
ского народа», подпи-
санный В.И. Лениным 
и М.И. Калининым4.

Голод и пожары 
в Марийской автоном-
ной области (МАО), 
бушевавшие в 1921 г., 
а далее последствия 
этих стихийных бед-
ствий вновь отодвинули  

Царевококшайский земский вестник.  
1917. № 1. С. 1

Гарь после пожара. 10 лет Марийской автономии: 
альбом. Йошкар-Ола, 1931. С. 34.
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намеченные планы по строительству железной дороги. К концу  
августа 1921 г. пожары удалось потушить. Огнем было уничтожено  
3,6 млн куб. м древесины. После пожара образовались огромные 
массивы горельников, которые нужно было разрабатывать, вывозить  
деловую и дровяную древесину, подлежащую использованию.

Руководители Маробласти основную трудность в ликвидации 
последствий стихийных бедствий в условиях бездорожья связыва-
ли с отсутствием в области железнодорожных путей сообщения. 
Только в железной дороге они видели единственно верный выход 
из создавшегося положения и возлагали на нее большие надежды.  
На Второй областной партийной конференции, проходившей  
15–18 августа 1921 г., были подняты вопросы развития лесной про-
мышленности и строительства железной дороги на участке Зеленый 
Дол – Краснококшайск.

Было принято решение утвердить проект строительства лесовоз-
ной узкоколейной железной дороги, соединяющей станцию Зеленый 
Дол на Московско-Казанской железной дороге с центром Маробласти –  
Краснококшайском, и возбудить ходатайство перед Главлескомом  
об ускорении постройки узкоколейной железной дороги5.

Совет Народных Комиссаров РСФСР откликнулся на ходатай-
ство о строительстве железной дороги в Марийской автономной обла-
сти, и спустя месяц этот вопрос стоял на повестке совещания в Народ-
ном комиссариате по делам национальностей (Наркомнаце), который 
поддержал этот проект6.

Совет Труда и Обороны РСФСР, признав, что устранение  
последствий стихийных бедствий находится в прямой зависимости от 
проведения железнодорожной линии, объявил ликвидацию марийских 
гарей работами важного государственного значения.

Для выполнения этих работ СТО РСФСР потребовал организо-
вать в Марийской и Чувашской автономных областях дополнительные 
работы по заготовке и вывозке древесины, а также привлечь к обще-
ственным работам голодающее население. Финансирование, снабже-
ние продовольствием, фуражом и инструментом осуществлялось из 
государственного фонда и Комитета помощи голодающим.

30 сентября 1921 г. вышло постановление Совета Труда и Обороны  
РСФСР «Об организации общественных работ по топливу в районе  
голодающих губерний Поволжья». Для выполнения мероприятий по раз-
работке горельников и вывозке заготовленных лесных материалов СТО 
РСФСР поставил задачи перед органами исполнительной власти.

Перед Народным комиссариатом путей сообщения (НКПС) были 
поставлены конкретные задачи: «Для обеспечения вывозки заготов-
ленных лесных материалов и дров на р. Волгу и ее притоки срочно 
организовать постройку подъездных железнодорожных веток. Теперь 
же забронировать сверх отпущенных за Главтопом рельс и скрепле-
ний для постройки 70 верст широкой колеи и 100 верст узкоколейных  
путей, 100 вагонеток и 5 тепловозов и в дальнейшем по мере надоб-
ности отпускать таковые вне плана и очереди. Председатель СТО:  
В. Ульянов-Ленин. Москва. Кремль. 30 сентября 1921 г.»7

С этого документа началась история строительства железной 
дороги в Марийской автономной области. В результате проведенных 
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мероприятий около 30 тысяч человек было привлечено к работам на 
марийских гарях, смолокурении и на кустарной деревообработке.

Президиум Госплана 31 октября 1922 г. постановил предложить 
НКПС немедленно приступить к изысканиям ширококолейного подъ-
ездного пути от ст. Зеленый Дол Казанской железной дороги в восточ-
ную часть гарей (около 60 верст) и узкоколейного к одной из волжских 
пристаней западной части (около 80 верст), ассигновав на это средства 
в размере 25000 реальных рублей. Срок окончания изысканий был  
1 февраля 1923 г.8

Проекты строительства Заволжской железной дороги, прохо-
дящей через Марийский край с выходом на Казанскую и Вятскую  
губернии, были связаны с непосредственным освоением бескрайних 
марийских лесных массивов и разрабатывались в Казанской, Вят-
ской и Нижегородской губерниях. Самыми заинтересованными были  
экономисты Казанской губернии.

Идеи экономистов Татарской республики по строительству 
Заволжской железной дороги, проходящей через бедную путями  
сообщения Марийскую автономную область, поддержал и профессор 
А.А. Труфанов в статье «К вопросу о капстроительстве Татреспублики». 
Автор убедительно доказал значение и необходимость строительства 
Заволжской железной дороги по направлению Казань – Вятка, про-
ходящей через Краснококшайск и Яранск, с дальнейшим выходом  
на Северную железную дорогу через Котельнич.

Особое внимание в статье профессор уделил лесным массивам 
Маробласти, которые при правильной эксплуатации могут дать гро-
мадное количество деловой, строевой древесины и такое же количе-
ство как материала для бумажной промышленности, так и топлива. 
Ученый писал: «Экономическая целесообразность и коммерческий 
расчет диктуют необходимость срочной разработки всей массы  
горельников, а между тем при самых благоприятных условиях раз-
работки леса вывозка свыше 4 миллионов куб. саженей древесины 
за пятилетие 1923–1928 гг. будет связана с громадными трудностями  
и без постройки специальных лесовозных дорог невозможна»9.

Разработка проектов строительства железной дороги, проходя-
щей через столицу Маробласти, продолжалась и позднее. Совет Труда 
и Обороны РСФСР в поисках решения проблемы подтвердил идею соз-
дания акционерного общества со смешанным государственным и част-
ным капиталом лесозаготовительных контор с привлечением капитала 
из-за предела Марийской области. 28 апреля 1923 г. постановлением 
СТО РСФСР было создано Марийско-Чувашское лесопромышленное 
акционерное общество «Акмарчувлес» и утвержден его Устав10. Од-
ной из целей акционерного общества было строительство железной 
дороги, которая бы связала областной центр МАО г. Краснококшайск  
с важнейшими экономическими центрами страны – Москвой и Казанью.

Постановлением Совета Труда и Обороны от 8 июня 1923 г. На-
родному комиссариату путей сообщения было предложено:

а) выделить из своего фонда потребное количество рельс  
и подвижного состава в пределах паевого взноса, исчисленного 
в 250000 золотых рублей, Московско-Казанской железной дороге  
в леса Марийской автономной области;
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б) приступить немедленно к доставке в текущем году рельс на  
ст. Зеленый Дол.

Постановление позволило предпринять практические шаги 
к началу организационных работ по строительству железной дороги 
на участке Зеленый Дол – Краснококшайск.

Общее руководство самой масштабной стройкой Марийской 
области осуществлял инженер из Москвы В. Кованько, начальни-
ком работ по строительству был назначен инженер путей сообщения  
Г.Э. Бандровский, главным инженером строительства – Н. Смирнов. 
Для осуществления общего руководства была создана строительная 
контора на станции Зеленый Дол.

Вся железнодорожная ветка Зеленый Дол – Краснококшайск 
была разделена на пять дистанций – пять этапов строительства:

I этап: Зеленый Дол – река Илеть;
II этап: Река Илеть – Шелангер;
III этап: Шелангер – Кундыш;
IV этап: Кундыш – Куяр;
V этап: Куяр – Краснококшайск.
Акционерное общество «Акмарчувлес» предполагало вести стро-

ительство железнодорожной ветки на первом этапе без подрядчиков, 
хозяйственным способом. Работы по строительству первого участка 
Зеленый Дол – р. Илеть начались 1 сентября 1923 г. Строительство 
проходило в тяжелейших условиях. Основной рабочей силой были 
крестьяне из Марийской автономной области, приходившие после  
весенних полевых работ и осенью после уборки урожая для получения 
дополнительного заработка.

Подготовкой трассы для железнодорожной ветки Зеленый Дол – 
Краснококшайск занималась лесорубочная артель из села Кожласола 
и около 50 человек из чувашской деревни Кудеснеры. Не имея строи-
тельной техники, только с помощью топора, тачки, железной лопаты, 
кирки и конной упряжки начались работы по раскорчевке леса.

Только вера в то, что когда-то отсталый лесной Марийский край 
разбудит гудок паровоза, помогала рабочим, преодолевая трудности, 
продвигаться вперед через лесные массивы. Жили в палатках, чадных 
зимовках по 25–30 человек, порой в самых суровых условиях. Помимо 
всего прочего временами происходила задержка заработной платы.

Начальный этап строительства железной дороги подтверждает 
документ из фондов Государственного архива Республики Марий Эл – 
доклад строительно-технического отдела «О строительстве железно-
дорожной линии Зеленый Дол – Илеть» от 1 апреля 1924 г.: «Рабо-
ты начаты 1 сентября, через 8 дней после прибытия первоначального 
штата в Зеленый Дол. 1 октября были начаты земляные работы на 
23-й версте, на 1-й, 2-й и 3-й верстах. На 1 апреля было вырублено 
68,3 десятин, а выкорчевано 6,50 десятин. Интенсивно велись рабо-
ты весь октябрь и ноябрь. Было исполнено 7044 куб. саж. по главно-
му полотну и 31 куб. саж. дополнительных работ, что составляет 23%  
от всех земляных работ. Изначально предполагалось продолжить  
земляные работы на более трудных 2-й и 3-й верстах и в зимнее время.  
Однако недостаточность средств и резкое понижение в начале дека-
бря температуры и большие снегопады заставили обратить внимание 
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на постройку искусственных сооружений: мостов и труб, которые 
необходимо было выстроить в зимний период, чтобы не задерживать  
весенние работы»11.

В начале 1924 г. темпы работ на строительстве участка Зеленый 
Дол – р. Илеть снизились по причине недостатка оборотных средств. 
Для их восполнения АО «Акмарчувлес», пользуясь монопольным по-
ложением, занималось реализацией сырорастущего леса под видом 
«усыхающего» леса по завышенным ценам (до 300–400%), не зани-
маясь разработкой горельников. Президиум Мароблисполкома, видя 
хищническую деятельность «Акмарчувлеса» и мотивируя тем, что за 
год своего существования «Акмарчувлес» не выполнил поставлен-
ные перед ним постановлениями «О лесном хозяйстве Марийской  
автономной области» от 21 марта 1924 г. и «О разработке гарей»  
от 23 апреля 1924 г. задачи, лишил «Акмарчувлес» монополии  
на горельники Маробласти.

Совет Народных Комиссаров РСФСР своим решением от 9 июня 
1924 г. передал все горельники в распоряжение Мароблисполкома 
с правом работы по их ликвидации. 7 ноября 1924 г. из-за нехват-
ки средств работа на строительстве железной дороги прекратилась, 
стройка была законсервирована, стройконтора закрылась. Это вызвало 
беспокойство руководящих органов Марийской автономной области. 
Уполномоченный Мароблисполкома по строительству железнодо-
рожной линии М. Клюков считал, что для дальнейшего продвижения 
строительства железной дороги во что бы то ни стало нужно изыскать 
финансовые средства: «путем ли сметного ассигнования по госбюд-
жету, в виде ссуды, или даже, в крайнем случае, путем сдачи дороги  
в концессию иностранным предпринимателям»12.

До концессии дело не дошло. Молодое советское государство  
нашло выход из создавшейся ситуации и изыскало средства.

Правление АО «Акмарчувлес» на заседании по строительству 
железной дороги 27 июля 1925 г. постановило: «В целях исполь-
зования времени, которое потребуется на оформление соглашения  
с Маробиком (Марийским областным исполнительным комитетом), 
правление «Акмарчувлес» считает необходимым разрешить Мароби-
ку немедленно приступить к строительным работам участка Зеле-
ный Дол – река Илеть с выдачей ему, Обику, необходимых чертежей,  
ведомостей к ним и утвержденной Народным комиссариатом путей  
сообщения построечной сметой, а равно, в случае надобности, рабо-
чего инвентаря. На все виды работ должен быть составлен акт обмера 
работ, произведенных «Акмарчувлесом». По мере подготовки полотна 
под укладку может быть произведен и отпуск укладочного материала 
частями, в зависимости от потребности, на основании актов о подго-
товке полотна. Передача рабочего инвентаря должна производиться  
с определением изношенности для его оценки…»13.

Для ускорения начала строительства Мароблисполком по согла-
сованию с «Акмарчувлесом» принял от него всю произведенную 
им работу, а также заготовленные материалы и передал Московско- 
Казанской железной дороге (МКЖД), одновременно отпустив ей для 
начала 25000 рублей. Московско-Казанская железная дорога, согласно 
принятому на себя обязательству, с 1 августа 1925 г. начала работы по 
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строительству железной дороги от ст. Зеленый Дол до города Красно-
кокшайска.

Очевидные успехи Московско-Казанской железной дороги в стро-
ительстве железнодорожной ветки подвигли руководство Маробласти 
совместно с Маробллесом к решению передать часть лесных дач Мар-
области Народному комиссариату путей сообщения.

24 сентября 1925 г. Совет Народных Комиссаров РСФСР при-
нял постановление «О передаче Народному комиссариату путей сооб-
щения части лесных дач МАО». При этом Совнарком РСФСР указал  
на то, что «НКПС обязуется за свой счет закончить строительство  
железной дороги от ст. Зеленый Дол до города Краснококшайска  
в трехлетний срок, доводя в текущем 1925 г. линию на 34 версты до 
реки Илети»14.

29 сентября 1925 г. Нарко-
мат земледелия РСФСР заключил 
концессионный договор с Нар-
коматом путей сообщения о пе-
редаче в эксплуатацию на 10 лет 
одиннадцати лесничеств МАО: 
Козиковского, Юркинского, Ко-
ротненского, Ардинского, Руткин-
ского, Кумьинского, Волжского, 
Юксарского, Краснорецкого, Ма-
дарского и Кундышского»15.

Был разработан план пред-
стоящих работ отдельно по каж-
дой из пяти дистанций пути,  
который должен был выполнять-
ся одновременно на протяжении 
всего участка строительства от 
ст. Зеленый Дол до города Крас-
нококшайска. Мастером, начав-
шим строительство железной 
дороги от Зеленого Дола до Крас-
нококшайска и проложившим 
первые рельсы, был житель по-
селка Куяр Иван Куприянович 
Пашин.

Самая великая строй-
ка Маробласти в 20-е гг. XX в. 
дала путевку в трудовую жизнь 
представителям многих наций  
и народностей нашей страны. На 

строительстве железной дороги  в МАО началась история династии 
железнодорожников Михайловых. Георгий Михайлович одним из 
первых в чувашской деревне Кудеснер прослышал и начал работать 
на строительстве железной дороги в Маробласти. Его младший брат, 
Евсей Михайлович Михайлов, вернувшийся с военной службы, 35 лет 
проработал на железной дороге и, будучи мастером, ушел на заслужен-
ный отдых.

Концессионный договор Наркомата 
земледелия РСФСР с Наркоматом путей 

сообщения СССР. 29 сентября 1925 г.
ГА РМЭ. Ф. Р-297. Оп. 1. Д. 229. Л. 18.
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По стопам дяди и отца пошли 
три сына Евсея Михайловича: Николай 
Евсеевич, Алексей Евсеевич и Генна-
дий Евсеевич, связавшие свою жизнь  
с железной дорогой. Дело своего деда 
и прадеда продолжают и поныне сын 
Алексея Евсеевича Павел Алексеевич 
и внук Геннадия Евсеевича Дмитрий 
Александрович.

«Марийцы и чуваши шли впереди, 
рубили лес, татары здорово справлялись 
со шпалами, а мордва строили мосты – 
люди разных национальностей сошлись 
тут, чтобы построить железную дорогу, 
очень необходимую для нашей новой 
жизни», – делился воспоминаниями 
о строителях Евсей Михайлович.

С первых дней участия специа-
листов железнодорожного транспорта  
в строительстве наметились положительные сдвиги в результатах рабо-
ты. На всех участках строительства успешно шла расчистка трассы, зем-
ляные работы, строительство мостов. На конных подводах подвозились 
рельсы, а потом вручную производилась укладка шпал и рельсов.

Клюков М., уполномоченный 
по строительству от Мароблиспол-
кома, вдохновленный успехами Мос-
ковско-Казанской железной дороги, 
поделился с жителями через газету 
«Марийская деревня»: «Судя по той 
интенсивности,  с которой проводятся 
работы, можно полагать, что через не-
сколько дней начнется укладка рельс, 
и каждый день будет давать по пол-
торы версты готовой дороги. Будем  
надеяться, что начиная с нынешнего 
года годовщину Великой Октябрьской 
социалистической революции ежегод-
но будем праздновать в соединении  
с праздником открытия новых участ-
ков железной дороги, которая для жиз-
ни нашей глухой местности откроет 
новую эпоху»16.

7 ноября 1925 г. было открыто временное движение для достав-
ки рабочих до строительных площадок. На дистанции Зеленый Дол –  
р. Илеть был завершен первый этап строительства железой дороги. 
Препятствием для дальнейшего продолжения работы была сложность 
переброски строительных материалов и рельсов через р. Илеть.

Руководителями Маробласти было поддержано дальновидное 
решение МКЖД: сконцентрировать предприятия деревообрабатыва-
ющей и лесохимической промышленности на Илети и дальше вдоль 

Е.М. Михайлов. 1940-е гг.

И.К. Пашин. 1925 г.
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строящегося железнодорожного полотна. На Илети 1 декабря 1925 г. 
началось строительство Красногорского четырехрамного лесопильно-
го завода с деревообделочным отделением – первого предприятия по 
разработке древесины. Свою первую продукцию завод выпустил уже 
20 июля 1928 г. По мере дальнейшей укладки железнодорожного по-
лотна вдоль всей линии стали возникать предприятия и возводились 
рабочие поселки. Для доведения железнодорожной линии до Крас-
нококшайска надо было построить 3 больших моста через р. Илеть 
(195 м), р. Кундыш (101 м) и р. Малая Кокшага (175 м) и 26 неболь-
ших мостов общей протяженностью 587 метров. С целью привлечения 
рабочих на строительство железнодорожной линии Зеленый Дол – 
Краснококшайск 1 февраля 1926 г. был объявлен дополнительный на-
бор. Общее число рабочих доходило до 1300 человек. Таким образом, 
к ноябрю железнодорожная линия была доведена до Илети с балласти-
ровкой пути и оборудованием станционных построек.

7 ноября 1926 г. на участке Зеленый Дол – Илеть было открыто 
временное грузовое движение. Большой объем работы был проведен 
в 1927 г. На всех станциях вдоль железнодорожного полотна для обес-
печения шпалами и переводными брусьями строились шпалорезки, 
а построенные лесопилки обеспечивали пиломатериалами объекты 
строительства. На всех станциях одновременно строились граждан-
ские сооружения (возводились здания вокзалов, пакгаузы, казармы, ба-
раки). Укладка рельсошпальной решетки успешно велась на всех дис-
танциях. Укладкой железнодорожного полотна был завершен второй 
этап строительства на дистанции река Илеть – Шелангер. Темпы стро-
ительных работ были поразительными, готовый к реализации необхо-
димый лес доставлялся потребителю. Если на территории Суслонгера 
в 1925 г. стоял всего лишь один домик лесника, то в 1928 г. здесь  

Железнодорожный состав с марийским лесом в районе Суслонгера. 
Конец 1920-х гг.
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функционировал механизированный лесопункт, уже работали элек-
тростанция и шпалорезный завод. Чем ближе к столице продвигались 
строительные работы, тем с большим энтузиазмом работали люди. 
После успешно проведенных испытаний Илетского моста 19 августа 
1927 г. первый сквозной рабочий поезд от Илети дошел до строящего-
ся моста через р. Кундыш. Так был завершен третий этап строитель-
ства железнодорожной ветки Шелангер – Кундыш.

На пути перехода к предпоследнему этапу строительства рабо-
чим предстояло выполнение сложного объекта – сооружение большо-
го Кундышского моста протяженностью в 101 м. При проведении пер-
вых испытаний моста он не выдержал и рухнул, его вновь пришлось 
перестраивать.

К 1 ноября 1927 г. укладка железнодорожного полотна была дове-
дена до Куяра. В преддверии 10-й годовщины Октябрьской революции 
на построенном участке Зеленый Дол – Куяр уже ждали официальное 
принятие железной дороги московской комиссией. Предстояла встре-
ча первого пассажирского поезда в Марийской автономной области. 
Жители с нетерпением ждали открытия железной дороги, марийский 
народ с ликованием встречал первый пассажирский состав у речки 
Корты под Куяром.

Наконец-то этот долгожданный день наступил. 6 ноября 1927 г. 
на площади Революции к 8 часам собрались горожане, чтобы орга-
низованно направиться к деревне Корта на встречу первого поезда. 
С праздничным настроением и надеждой впервые в своей жизни уви-
деть диковинку – поезд – собрались не только жители Краснококшайска  
и окрестных деревень. На этот праздник прибыли также жители де-
ревень, отдаленных на десятки километров от столицы. Тысячные ко-
лонны трудящихся, растянувшиеся на три квартала, встречали первый 

В.М. Козьмин. Встреча первого поезда. Холст, масло. 1949 г. 
Национальный музей Республики Марий Эл им. Т. Евсеева 
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пассажирский поезд. Один из местных поэтов так выразил чувства 
этих минут:

Мы ждали, ждали, словно чуда,
Прислушивались к грохоту колес,
Глядели жадно вдаль, и, наконец, оттуда
Красиво выбежал веселый паровоз.
Нам холодно, а он от бега жарок,
На солнце сталью чищеной горя,
Бежит, как дорогой подарок,
К десятой годовщине Октября.
Пассажирский состав, состоящий из 9 классных и 3 служебных 

вагонов, ведомый зеленодольской локомотивной бригадой под управ-
лением опытного машиниста Васильева, под долгое несмолкаемое 
«Ура!» и звуки оркестра медленно, дыша паром, к 11 часам остано-
вился под аркой, увитой зеленой хвоей.

Мастер строительства участка Зеленый Дол – Краснококшайск 
Пашин Иван Куприянович вспоминал, что для торжественной встречи 
соорудили подобие арки, увитой зелеными ветками из хвои, к которой 
должен был подойти долгожданный пассажирский состав. На наспех 
сколоченной трибуне стояли работники Обкома партии, Облисполкома 
и представители многочисленных организаций.

Гул, повторяемый откликами седого леса, перешел в бурные 
овации, когда на подножке вагона появились богатырская фигура 
руководителя строительства В. Кованько, председателя правления  
Московско-Казанской железной дороги К.Н. Жукова и других гостей, 
прибывших из Москвы на торжество, посвященное открытию дороги.

Открывая митинг, заместитель народного комиссара финансов 
РСФСР Р.Я. Левин отметил, что постройкой этой железной дороги  
советская власть помогает приблизить отсталые народности к куль-
туре. На празднике в честь открытия железной дороги также высту-
пили начальник строительного отдела Московско-Казанской железной 
дороги Назаров, секретарь Марийского обкома ВКП(б) И.А. Куликов, 
председатель Мароблисполкома Н.Ф. Бутенин, представители проф-
союзов и другие.

Вот что сказал на этом митинге кондуктор Михайлов: «Кондук-
торская и паровозная бригада, приведшая сюда первый пассажир-
ский состав, поручила мне передать октябрьский привет строителям  
дороги, а в особенности возглавляющему эту стройку инженеру  
В. Кованько. При жестком режиме экономии и при чрезвычайно  
тяжелых условиях дорога все же открывается в срок. Да здравствует  
Октябрьская революция! Да здравствуют строители!».

На митинге от Обкома партии и Облисполкома строителям было 
вручено Красное знамя. Эта высокая честь была оказана почетному желез-
нодорожнику, председателю комитета профсоюзов этой стройки Василию 
Максимовичу Цветкову. Председатель правления Московско-Казанской 
железной дороги К.Н. Жуков объявил дорогу открытой. В ответ последо-
вали громовое «Ура!» и могучий пролетарский гимн «Интернационал».

После проведенного митинга 500 счастливчиков, организован-
но войдя в вагоны и запев в одном из девяти вагонов песню «Вперед 
заре навстречу», проехали от Корты до станции Илеть в восьмиосных  
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пульмановских вагонах с паровым отоплением и электричеством. Пе-
ред отправкой состава старший машинист Васильев решил пошутить: 
«Внимание, поберегись, разворачиваться буду!» Многие, не поняв 
шутку, шарахнулись в сторону. Состав двинулся с места, и как кон-
траст этому через окна пассажиры увидели прежнего «героя марий-
ских дорог» – лошадь, которая, поджав хвост и дрожа всем телом, пя-
тилась назад в сторону от поезда.

За окнами вагона перед глазами пассажиров мелькали деревья, 
телеграфные столбы, станционные постройки Куяра, Сурка, Кундыша,  
Шелангера. Были остановки в пути, люди на станциях провожали пер-
вый состав пассажирского поезда. У деревни Кожласола состоялся 
митинг. От Илети состав двинулся обратно. В Корту прибыли позд-
но вечером. Возбужденные и радостные двинулись обратно в город, 
по домам. День 6 ноября 1927 г. остался в памяти краснококшай-
цев навсегда. Праздничными торжествами был завершен четвертый  
этап строительства.

Как писал строитель железной дороги Зеленый Дол – Краснокок-
шайск (Йошкар-Ола) И.К. Пашин: «Первый поезд, подошедший вплот-
ную к Йошкар-Оле в канун десятилетия Октября, как бы знаменовал 
собой конец вековой спячки всего края, стал первым камнем в фунда-
менте марийских пятилеток»17. На железнодорожной ветке от Зеленого 
Дола до Куяра открылись обслуживаемые станции: Илеть, Суслонгер  
и Куяр и необслуживаемые разъезды: Помары, Шелангер и Сурок.

Довольно сложные работы предстояли строителям на послед-
них километрах прокладки железнодорожного пути к столице.  
В тяжелых условиях зимы осуществлялась подвозка материалов для 
строительства моста. На берегу Кокшаги для рабочих были построены 
деревянные вагончики, в дощатом строении была оборудована кузни-
ца, обеспечивающая строителей моста металлическими изделиями.  
После спада вод приступили к строительству моста через Кокшагу 
протяженностью 175 м с железными балочными фермами.

На последней 5-й дистанции трехтысячный коллектив строи-
телей обеспечивал продовольствием Краснококшайский рабочий ко-
оператив, что сказалось на результатах работы. Областное руковод-
ство торопило открытие пассажирского движения к 11-й годовщине  
Октябрьской революции. В 1928 г. сдача основных объектов планиро-
валась на август, а к октябрю нужно было завершить все объекты.

Целое лето трудовая армия из 1500 человек билась над строитель-
ством моста через реку Малая Кокшага. Репортажи корреспондентов 
со строительных объектов поражали размахом постройки, восхищали 
небывалым энтузиазмом людей, слаженностью работы мостостроите-
лей, уже накопивших к этому времени опыт в их сооружении. Момент 
строительства моста через Кокшагу так запечатлен репортером: «Река 
словно исчезла, она в деревянной одежде и плещется где-то за карка-
сом моста. Рабочие, поднимая тяжелые бабы, забивают сваи. Тут же 
действует паровой копер – гордость стройки и два ручных копра. Поч-
ти стопудовым ударом он вгоняет в речное дно толстое бревно. Уже за-
бито 170 свай. Проходит каких-то полчаса и над водой остается от него 
17–18 вершков». В конце июля была завершена набивка свай, началась 
сборка конструкций моста. Сотни длинных свай забито в речное дно, 
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железными болтами скручены сваи. На них – прочный настил. Уже 
недалек был тот день, когда по мосту будут проложены рельсы.

«Через леса, болота, реки пролегла железная дорога, но в памяти 
остался 101-й километр, – вспоминал бригадир строительства Евсей 
Михайлович Михайлов. – Этот участок оказался болотистым. Начал-
ся настоящий поединок, в котором люди победили. К нему двигались  
с двух сторон: от Куяра и от Краснококшайска. Подвозили песок по 
готовой дороге, а от города навстречу вели линию, чтобы у моста через 
Кокшагу соединиться.

В сентябре 1928 г. работы по сооружению моста были заверше-
ны. У моста дружбы, так называли тогда мост через Малую Кокшагу, 
состоялся большой митинг»18.

В это же время в столице шло строительство первого железнодо-
рожного вокзала. По разработанному еще в 1926 г. начальником изыс-
кательской партии Невесским проекту западнее деревень Пахомово  
и Коряково, в двух верстах от города, началось его строительство.  
Газета «Марийская деревня» в статье под названием «Вокзал в Йошкар- 
Оле будет построен» рассказывала: «Строительная контора «Мари-
строитель» по поручению строительной части и отдела вспомога-
тельных предприятий приступает к строительству железнодорожного 
вокзала. Одни пассажирские помещения займут площадь в 60 кв. саж. 
Здесь в одном здании были размещены: кассовый зал, зал ожидания, 
служебные помещения, позднее было выделено небольшое помещение 
для камеры хранения (несколько полок для хранения ручной клади). 
Кроме самого вокзального помещения будут построены: два больших 
служебных дома, казармы, паровозное депо на три стойла и железно-
дорожные мастерские. В настоящее время прокладывается линия от 
станции Куяр к городскому вокзалу, который будет построен у деревни 
Жуково (на Кокшайском тракте)»19.

Строительство первого вокзала велось ускоренными темпами. 
Жители всей Марийской области жили ожиданием встречи первого по-
езда в столице. Первых пассажиров провожали и встречали на вокзале, 

расположенном в двух верстах от города.  
Областное руководство торопило завер-
шить все строительные работы, чтобы от-
крыть пассажирское движение к 11-й го-
довщине Октябрьской революции.

К октябрю все основные объекты 
строительства были завершены. В ночь 
на 22 октября 1928 г. к Йошкар-Олинскому 
вокзалу подошел первый пассажирский 
поезд. Состав привели машинист Ша-
ронов Николай Андреевич и помощник 
машиниста Хисамутдинов Ахкамутдин 
Ахкамутдинович. Это означало, что со-
оружение железнодорожной ветки протя-
женностью в 104 км было завершено.

Праздничные торжества этого ве-
ликого события для марийского наро-
да были приурочены к 11-й годовщине  Н.А. Шаронов
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Октябрьской революции. 7 ноября 1928 г.  
железнодорожный вокзал станции  
Йошкар-Ола являлся центром празд-
нования. Людей, встречающих первый 
поезд, переполняли радостные чувства. 
Народ ликовал. «В 12 часов дня со сто-
роны Кокшаги прозвучал свисток па-
ровоза. Под звуки духового оркестра  
к вокзалу подошел пассажирский поезд. 
Начался митинг. С горячими взволно-
ванными речами выступили руководите-
ли Обкома партии, Облисполкома, Обл-
профсовета, представители комсомола, 
женщин, Красной армии и пионеров. 
Трудящихся города приветствовал пред-
ставитель железнодорожных рабочих. 
После митинга участники отправились  
в Вараксино, где был создан первый  
в области электрифицированный про-
катный пункт сельскохозяйственных машин. Оборудование пункта  
и демонстрация работы сложной молотилки произвела на участников 
неизгладимое впечатление»20.

Таким образом, в ноябре 1928 г. была введена в эксплуатацию 
железнодорожная линия Зеленый Дол – Йошкар-Ола протяженностью 
104 км. Железная дорога имела огромное значение в жизни Марий-
ской автономной области, она сыграла революционную роль в разви-
тии экономики и культуры Марийского края, в том числе ее столицы – 
города Йошкар-Олы. Этот участок дороги стал главной транспортной 
артерией между Йошкар-Олой и центральной частью России.

Активное использование действующей железнодорожной  
магистрали способствовало продолжению строительства ширококо-
лейных лесовозных веток для дальнейшего освоения лесных богатств 
Марийского края. Грузообразующим пунктом с января 1928 г. ста-
ла вступившая в эксплуатацию лесовозная ветка Дубовая – Мадары 
протяженностью 30 км. Нужъяльская и Юшутская лесовозные ветки, 
проложенные позднее, сыграли огромную роль в развитии экономики 
и культуры республики, обеспечили оживление хозяйственной  
деятельности богатого лесными массивами края.

В районах их расположения выросли рабочие поселки. На Нужъ-
яльской ветке возник крупный поселок городского типа Красноок-
тябрьский, на Дубовской – поселки Дубовский и Майский, на Юшут-
ской железнодорожной ветке – поселки Октябрьский, Зеленогорский  
и другие. Большие надежды возлагались на продолжение строитель-
ства железной дороги Мадары – Йошкар-Ола, а также строились планы 
на продолжение тупиковой дороги Зеленый Дол – Йошкар-Ола на север 
в направлении на Котельнич, что дало бы выход на Северную дорогу.

4 июня 1951 г. Совет Министров СССР принял постановление 
«О мероприятиях по дальнейшему развитию хозяйства и культуры в Ма-
рийской АССР», в соответствии с которым Министерству путей сооб-
щения было предписано изготовить проектно-сметную документацию 

А.А. Хисамутдинов
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на строительство здания железнодорожного вокзала вместимостью 
200 пассажиров на станции Йошкар-Ола Казанской железной дороги  
и в 1952 г. приступить к строительству указанного вокзала21. В 1952 г. 
было начато строительство первой очереди действующего вокзала. 
Строительство осуществлял коллектив Учдорстроя № 5 под руко-
водством инженера Н.А. Коржева, велось оно ускоренными темпами  
и было завершено через три года.

«Марийская правда» от 23 ноября 1955 г. сообщала: «21 ноября 
1955 г. было завершено строительство железнодорожного вокзала. 
Идут последние отделочные работы внутри здания. Зал ожидания для 
пассажиров рассчитан на 400 мест. Есть комната матери и ребенка, слу-
жебные помещения, вестибюль, буфет, парикмахерская»22. Журналист 
С. Брыляков внутреннее убранство вокзала и его открытие в статье  
газеты «Марийская правда» описывает так: «Просторный зал с высоки-
ми окнами, красочными панно на стенах. Широкие красивые диваны, 
какие можно видеть на лучших дорогах страны. Хорошо оформленные 
люстры дают достаточный свет в ночное время. В вестибюле с вечера 
вспыхивает мозаичный плафон, освещая литую решетку балюстрады. 
К услугам пассажиров комната матери и ребенка, парикмахерская,  
буфет. Местная артель «Прогресс» великолепно оборудовала буфет.

В день сдачи вокзала на станции Йошкар-Ола состоялся митинг. 
Его открыл первый секретарь горкома партии В.П. Андреев. С привет-
ственным словом выступил председатель горисполкома В.А. Макаров, 
поздравивший коллектив строителей. От коллектива железнодорожни-
ков станции Йошкар-Ола выступил начальник станции Н.Н. Гунин»23.

Уже после ввода в эксплуатацию вокзала выяснилось, что как 
по объему, так и по архитектурному значению он не удовлетворяет  

Здание железнодорожного вокзала в г. Йошкар-Оле. 1960-е гг.
История города Йошкар-Олы в фотографиях: [электронный ресурс].

URL: https://olacity.ru
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потребности города. Главный архитектор проекта второй половины 
вокзала Михаил Ни писал: «Расширение здания второй половины 
вокзала стало делом назревшим, и к решению этого вопроса присту-
пила наша проектная контора. Пристраивая второе крыло симметрич-
но первому, мы сможем достичь стройности и законченности ком-
позиции здания. Вместе с тем это будет соответствовать положению  
и назначению вокзала в ансамбле застройки привокзальной площади. 
Для удобства движения пассажиров перед зданием вокзала плани-
руется просторная площадь, асфальтированная, богато озелененная,  
с обособленными местами стоянки автомашин и остановок автобусов. 
Площадь соединится широким проспектом»24.

Осуществлению запланированного в 1956 г. проекта в те годы 
не суждено было сбыться. В 1978 г. был разработан проект расши-
рения железнодорожного вокзала и благоустройства привокзальной 
площади. Его авторами стали сотрудники Марийского отдела инсти-
тута «Гипрокоммунстрой» А. Царьков, главный архитектор проекта  
П. Пименов. Газета «Марийская правда» писала: «Проектом предусма-
тривается возведение западного крыла вокзала, строительство здания 
багажного отделения с товарной конторой станции, высокой островной 
платформы с двумя подземными переходными тоннелями. Существу-
ющая часть вокзала определила композиционное решение пристроя, 
который будет логическим завершением ранее заложенного принципа 
в композиции вокзала.»25. Пристрой к железнодорожному вокзалу был 
возведен в 1984 г.

Строители СМУ-2 треста «Йошкар-Оластрой», опираясь на рас-
четы проектного института «Гипрокоммунстрой», в 1984 г. к 400-й 
годовщине основания Йошкар-Олы пристроили правое крыло желез-
нодорожного вокзала. Перед началом строительства второй полови-
ны современного вокзала старое здание, построенное в 1928 г., было 
снесено. Вот как описал свои впечатления от новостройки в статье 
«Близнец» из кирпича» в газете «Марийская правда» ревизор по подъ-
ездным путям Казанского отделения Горьковской железной дороги  
А. Мышляев. «Близнец – слово не случайное, ведь правая часть вокза-
ла – точная копия левой. Даже в таких деталях, как лепные украшения. 
Так что продолжение железнодорожных ворот города не просто уве-
личило их полезную площадь, но и лишний раз подтвердило: нет для 
наших строителей ничего невозможного.

Заглянем внутрь. В правом крыле – просторный зал ожидания, 
пять удобных стационарных касс продажи билетов и три – автоматиче-
ских. Появилась камера хранения ручной клади, помещение для пасса-
жиров с детьми. Все это – для удобства пассажиров»26.

С постройкой правого крыла симметрично левому была достиг-
нута законченность композиции здания, и вокзал стал соответствовать 
своему положению и назначению в ансамбле привокзальной площади 
столицы республики.

Железнодорожный транспорт был и остается ведущим в транс-
портной системе Российской Федерации. В нашей республике он  
содействовал использованию огромных запасов древесины, возникно-
вению крупных деревообрабатывающих и лесохимических предприя-
тий. Строительство лесовозных дорог позволило наладить успешную 
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эксплуатацию лесных и торфяных богатств Марийского края, которые 
были доселе недоступными. Все это привело к развитию промышлен-
ности на базе сельскохозяйственного сырья и дальнейшему развитию 
лесной промышленности края. Железная дорога способствовала даль-
нейшему развитию сельскохозяйственной, металлообрабатывающей, 
пищевой, легкой промышленности. Наконец, железная дорога объеди-
нила людей разных национальностей, которые дружно трудились на 
одной из самых масштабных строек XX в. в Марийском крае. Строи-
тельство железной дороги показало величие трудового подвига наше-
го народа, героическим трудом проложившего дорогу к новой жизни. 
Развитие железнодорожного транспорта в Марийской республике, его 
поступательное движение вперед продолжается и в наши дни.
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Кадры для марийской лесохимии

Н.А. Яналова, краевед

Аннотация. В публикации, основанной на документах Государ-
ственного архива Республики Марий Эл, рассказывается о подготовке 
кадров для лесохимической промышленности в Марийской автоном-
ной области в 1920–1930-е гг., о преподавателях и учащихся лесохи-
мической школы в селе Кожласола Звениговского кантона Марийской 
автономной области.

Ключевые слова: лесохимическая школа, село Кожласола  
Звениговского района, подготовка специалистов для лесной промыш-
ленности.

В Марийской автономной области главным богатством был лес. 
В 20-е гг. XX в. ставилась задача постепенного превращения области 
из аграрно-лесосырьевой в промышленно-аграрную. В то же время 
среди серьезных недостатков при выполнении первого пятилетнего 
плана (1928–1932) в МАО отмечалось далеко не полное использова-
ние лесных богатств, составлявших 61% территории области, в том 
числе, слабое использование богатых сырьевых ресурсов для развития 
лесохимической промышленности1.

Кадры лесохимиков в области были дефицитными в связи с быст-
рым ростом производства: строились Суслонгерский и Козьмодемьян-
ский химкомбинаты, планировалось возведение Илетского лесохими-
ческого комбината рядом с селом Кожласола Звениговского кантона.

Для подготовки специалистов в области стали открываться учеб-
ные заведения. Основными учебными заведениями для подготовки ра-
бочей силы для промышленности в Марийской автономной области 
являлись фабрично-заводские семилетки (ФЗС), школы фабрично- 
заводского ученичества (ФЗУ), школы крестьянской молодежи (ШКМ) 
и некоторые другие. Отличительной особенностью образовательных 
программ данных учебных заведений был комплексный характер изу-
чаемых тем, тесная взаимосвязь изучаемых предметов2.

Лесохимическая школа в Кожласоле начала работать в 1927 г. 
Она подчинялась Всероссийскому союзу промысловой кооперации 

Здание лесохимической школы в с. Кожласола Звениговского кантона МАО. 1930 г.
Из личного архива Н.А. Яналовой
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(Всекопромсоюз). Школа была единственной в Марийской автоном-
ной области и второй по Нижегородскому краю, которая готовила ин-
структоров и мастеров по смоло-скипидарному, спиртопорошковому, 
канифолеваренному производству3. Учебное заведение обслуживало 
Звениговский, Йошкар-Олинский, Моркинский, Оршанский, Горно-
марийский, Мари-Турекский, Параньгинский, Сернурский кантоны. 
Абитуриентов принимали на базе школ 1-й ступени.

Школа была прикреплена к Шелангерскому скипидароочистному 
заводу, поэтому ее называли еще Шелангерской, хотя она находилась 
в Кожласоле. Учебное заведение имело подсочный производственный 
участок в 750 гектаров. Подсочкой называли нанесение специальных 
резов на ствол дерева для сбора живицы, смолы, используемой в даль-
нейшем в лесохимической промышленности для приготовления ски-
пидара, канифоли.

В школьном здании имелось 11 комнат. В пяти комнатах были 
оборудованы учебные классы и лаборатории, в одной – канцелярия, 
остальные были приспособле-
ны под общежитие для учащих-
ся и квартиры для преподавате-
лей и служащих.

Преподавательский состав 
школы первоначально состоял из 
7 человек. Заведующим школой 
был назначен Василий Алексе-
евич Пономарев, который имел 
стаж работы на химическом 
производстве и педагогический 
стаж. Он стал вести предметы: 
химическую технологию и стро-
ительное искусство. Помощник 
заведующего школой Михаил 
Игнатьевич Зыков, до этого ра-
ботавший на лесохимическом 
заводе, стал преподавать химию 
и технологию. Внешкольный ин-
структор Александр Семенович 
Безденежных, имея образование 
лесохимического техникума, 
также вел специальные предме-
ты. Лазарь Максимович Яков-
лев, Иван Васильевич Алексеев, 
сестры Нина Ивановна и Вар-
вара Ивановна Костромитино-
вы вели общеобразовательные 
предметы.

Преподавание в школе 
велось на русском языке за ис-
ключением марийского языка как отдельного предмета во всех клас-
сах. Марийский язык вводился как предмет с 1928 г. и изучался так-
же русскими учащимися. В то время особое внимание обращалось 

Объявление о приеме в лесохимическую 
школу в с. Кожласола Звениговского кантона. 

Марийская правда. – 1931. – 23 июля
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на подготовку национальных кадров. Например, в правилах приема на 
1930–1931 учебный год была указана норма приема из мари – 65%, 
но фактически это не соблюдалось. Был достаточно большой отсев 
учащихся из коренных жителей и малообеспеченных слоев населе-
ния. Например, к началу 1929–1930 учебного года мари составляли  
42 человека. К концу года их осталось 26 человек. Данные большо-
го отсева администрация школы объясняла отсутствием общежития,  
маленькой стипендией и уходом в другие школы4.

В 1931 г. в одном из отчетов говорилось, что Высший совет народ-
ного хозяйства отпустил лесохимической школе 65 стипендий, из них 
8 стипендий по 25 рублей (для представителей национальных мень-
шинств) и 57 стипендий были по 18 рублей. С такими стипендиями при 
серьезных продовольственных затруднениях школа сумела удержать до 
конца учебного года только 72 человека из 107. В отчете школы отмеча-
лось, что 18 рублей стипендии не хватает даже для питания, не говоря 
уже о средствах для приобретения одежды. В то же время в других про-
фессиональных школах и школах ФЗУ Марийской автономной области 
стипендии составляли 35 рублей. Педагогический коллектив школы  
в письме в адрес Областного отдела образования просил повысить сти-
пендию до 35 рублей, иначе удержать учащихся было очень сложно5.

Первоначально учащимся предоставили жилье в помещении 
школы. Условия проживания были тяжелыми: в комнате находились 
по 20–30 человек, постельных принадлежностей не было. Спали на 
голых досках, завернувшись в свои рваные зипуны. Антисанитарное 

Инструкторы и работники на подсочке леса в д. Весьшурга Моркинского кантона. 
1930 г. Из фондов Национального музея РМЭ имени Т. Евсеева
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состояние комнат вызвало социальную болезнь – трахому. Трахома – 
хроническое инфекционное заболевание глаз. В ее распространении 
огромную роль играют условия жизни людей, уровень их санитарной 
культуры. Санитарное состояние в школе было не на должном уровне. 
Питание учащихся в одно время было организовано даже в коридо-
ре школы, где проходили и занятия. Продуктов и столовых приборов  
также не хватало.

Несмотря на все трудности школа жила и работала.
В июне 1931 г. исполняющий обязанности заведующего Марий-

ской лесохимической школой И.В. Алексеев в своем отчете наряду 
с недостатками отметил достаточно хороший прием 1931 г. как по  
социальному, так и по национальному признакам. Укрепился автори-
тет школы, на что указывал большой наплыв учащихся в лесохими-
ческую школу. Школьный совет постановил просить Марлесохимсоюз 
утвердить дополнительную смету на содержание школы в 1931 г., уско-
рить отпуск средств на строительство общежития, также достройку  
учебно-опытных заводов, мастерских и т.д.

Строительство помещений для учебного заведения хотя и мед-
ленно, но шло. К 1931 г. для лесохимической школы были построе-
ны смоло-скипидарный завод, два двухэтажных дома, конный двор  
с двумя теплыми хлевами, баня для учащихся, заложено общежитие, 
складские помещения и прочее6.

Производственная практика учащихся проводилась как на лесо-
химических заводах местной промышленности, так и по договорам на 
некоторых предприятиях России. Например, в 1931 г. была достигну-
та договоренность с Уральским лесохимическим заводом, куда были  
направлены 6 учащихся.

Во время занятия в лесохимической школе с. Кожласола. Начало 1930-х гг. 
Из фондов Национального музея РМЭ имени Т. Евсеева.
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Практика по скипидарному промыслу проводилась в летние  
месяцы на лесных участках леспромхоза «Мушмари». Руководство по 
производственной практике вели специалисты-лесохимики Понома-
рев, Зыков и Безденежных, окончившие Пищальскую лесохимическую 
школу инструкторов в Кировской области. Командируемым на прак-
тику давались задания по пройденным в течение года дисциплинам.  
По возвращении с производственной практики учащиеся представля-
ли школе отчет. В июне 1931 г. для воспитанников были запланиро-
ваны экскурсии на Уральский и Ветлужский заводы. Для этой цели 
школа приобрела 22 билета для проезда со скидкой 50%7.

С 10 декабря 1931 г. по 1 февраля 1932 г. общественные органи-
зации Нижегородского края провели культурный поход в Марийскую 
автономную область, целью которого было добиться сплошной гра-
мотности трудящихся МАО. Марийская лесохимическая школа вклю-
чилась в проводимый культпоход по специальному плану, выработан-
ному коллективом преподавателей и учащихся школы и утвержденному 
на общем собрании. При школе работали ячейки таких добровольных 
обществ, как «Долой неграмотность», Общество содействия оборо-
не, Российское общество Красного Креста, Международная органи-
зация помощи бойцам революции, Союз воинствующих безбожников  
и некоторые другие. В подшефных деревнях Кушнур, Кожласола,  
Энервож и Озерки силами учащихся лесохимшколы были обучены 
145 человек – 75% от количества всех неграмотных. Школьная ячей-
ка общества «Долой неграмотность» была признана одной из лучших  
в Звениговском кантоне8.

Со временем жизнь в школе налаживалась. Была постоянная  
забота Советского государства об улучшении материального поло-
жения учащихся, их жилищных условий, обеспечения постельными 
принадлежностями, снабжении промышленными товарами. В дека-
бре 1932 г. было достроено общежитие. Было усилено наблюдение  
за санитарным состоянием школы, ликвидировано массовое заболева-
ние учащихся трахомой9.

Преподаватели и учащиеся лесохимической школы соревнова-
лись со школой леспромхоза «Мушмари». Договор на социалисти-
ческое соревнование был заключен обеими школами 27 ноября 1931 г. 
Объявлялась беспощадная борьба с нарушителями школьной дисци-
плины, опозданиями на уроки... Было взято культурное шефство над 
близлежащими населенными пунктами. В них планировалось лик-
видировать неграмотность на сто процентов. В случае обнаружения  
великодержавного и узконационального шовинизма стороны догово-
рились принимать меры, невзирая на лица. В договоре были пропи-
саны конкретные меры по улучшению быта учащихся обеих школ… 
Контроль за исполнением намеченных планов возлагался на штабы 
социалистического соревнования, которые работали совместно с ячей-
ками ВКП(б) и ВЛКСМ10.

В 1931 г. в лесохимической школе проводились научные изыс-
кания Марийским научно-исследовательским институтом (МарНИИ) 
под руководством доцента Казанского лесотехнического институ-
та Крастелевского. Так, на совещании секции лесного хозяйства  
МарНИИ 24 октября 1931 г. присутствовали руководитель работ  



69

  СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

по подсочке, доцент Казанского лесотехнического института Красте-
левский, от МарНИИ – директор института Мухин, научный сотруд-
ник Хованский, аспирант Пекшибаев, а также Модин от Союза лесной  
и лесохимической промысловой кооперации МАО (Марлесхимсоюз), 
Бакулевский от Союза рабочих лесной и деревообрабатывающей про-
мышленности (Союз лесодреврабочих), Ульев от «Маритранлеса», 
Безденежных от лесохимической школы… Слушали отчеты о прове-
дении опытных работ по подсочке товарищей Крастелевского, Пекши-
баева и Безденежных. По словам Крастелевского, план действий был 
составлен 25 мая 1931 г. и удовлетворительно работа была обеспече-
на лишь у тов. Безденежных, который сообщил результаты опытов по 
подсочке разными способами: немецким, французским, новым аме-
риканским, новоуральским. Затем все участники выехали на Кожла-
солинский участок. На месте было проведено инструктирование всех 
участников доцентом Крастелевским11. В работе совещания и на прак-
тических занятиях принимали участие педагоги и студенты Пищаль-
ского лесохимического техникума Кировской области12.

В лесохимической школе с годами сложилась хорошая библио-
тека. Кроме учебников по общеобразовательным дисциплинам были 
учебники по канифольно-скипидарному производству, графике, тех-
ническому черчению. Были оборудованы кабинеты: военный, физики, 
химии, анатомии, естествознания, географии, минералогии, графики, 
технологии, энтомологии, частной гистологии, по остеологии – скеле-
ты животных, по лесоводству – коллекция вредителей леса. Работало 
радио, имелись в наличии музыкальные инструменты: пять балалаек, 
одна мандолина, гитары, выписывались газеты и журналы. Выделялись 
средства на проведение революционных праздников: годовщины Вели-
кой Октябрьской социалистической революции, праздника междуна-
родной солидарности трудящихся Первое мая, выпускных вечеров13.

Выпускники лесохимической школы были востребованы на 
производстве. Так, на заседании президиума Союза лесной и лесохи-
мической промысловой кооперации Марийской автономной области  
в сентябре 1931 г. стоял вопрос о распределении выпуска учащихся 
школы. 12 выпускников были распределены на работу по специально-
сти в следующем порядке: Васильев и Бабушкин оставлены для работы 

Здание бывшей лесохимической школы в с. Кожласола Звениговского района.  
1950-е гг. Из личного архива Н.А. Яналовой
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в областном Союзе промысловой кооперации в должности инструкто-
ров, Шалаев направлен в Суртовскую артель инструктором производ-
ства, Савинов – Семисолинскую артель на спирто-порошковый завод 
инструктором-производственником, Казанкин – в артель «Лесохимик» 
инструктором производства, Соногин оставлен при Шелангерской 
школе, Новиков назначен в Кужмару мастером при заводе, Чапурин – 
в Семисолинскую артель мастером завода, Свинин – в Илеть членом 
правления и заведующим производством, Охотин – в Аринскую артель 
инструктором производства, Краснов – в Элекэнерскую артель Мор-
кинского кантона инструктором производства, Кошелев определен на 
Шелангерский завод14.

Марийская лесохимическая школа в 1933 г. была реорганизова-
на в лесохимический техникум Союза лесохимической промысловой 
кооперации МАО. Планировалось, что к 1935 г. Марлесхимсоюзу по 
химическому производству потребуется 63 техника и 13 инженеров.

К сожалению, из-за нехватки средств лесохимический техни-
кум в 1934 г. был закрыт. «Союз лесной и лесохимической промыс-
ловой кооперации Марийской автономной области (Марлесхимсоюз) 
вынужден ликвидировать указанный техникум, так как совершенно 
нет средств даже на частичное проведение нужных и важных курсов. 
В данное время в техникуме обучается 100 человек. Исходя из этого 
и ни в коей мере не отрицая необходимость существования технику-
ма в нашей области, в особенности в связи с дальнейшим развитием 
лесохимической промкооперации и лесохимической промышленно-
сти, с учетом отсутствия квалифицированных кадров, в особенности 
из коренной национальности, из-за финансового положения фракция 
ВКП(б) Марлесхимсоюза вынуждена поставить вопрос для оконча-
тельного решения о дальнейшем существовании техникума, что может 
осуществиться только при условии дотации на содержание технику-
ма за счет местного бюджета... В противном случае партийная фрак-
ция просит разрешения на право реорганизации техникума в школу 
по типу ФЗУ или курсовые мероприятия с 1 марта сего года с после-
дующим переводом школы на Шелангерский лесохимический завод, 
где имеется такая целесообразность и возможность систематического 
прохождения производственной практики...

Секретарь фракции ВКП(б) Марлесхимсоюза Смиренский В...»15.
В целях организации систематической подготовки и переподго-

товки кадров в системе промысловой кооперации было принято реше-
ние организовать с 20 ноября 1934 г. на базе ликвидированного лесо-
химического техникума постоянно действующие курсы по подготовке 
и переподготовке работников промкооперации области. 

Такова краткая история лесохимической школы в селе Кожласола 
Звениговского кантона Марийской автономной области, которая гото-
вила кадры для лесохимической промышленности с 1927 по 1934 г.  
В 1932 г. из Казани в Йошкар-Олу был переведен Казанский лесотех-
нический институт. Переименованный в Поволжский лесотехнический 
институт вуз стал ведущим учебным заведением по подготовке кадров 
высшей квалификации для лесной и лесохимической промышленности 
не только Марийской автономной области, но и для областей и респуб-
лик Поволжья и Приуралья.
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Дневник моего прадеда

Е.И. Алексеева

Аннотация. В статье, подготовленной на основе ранее не опуб-
ликованных воспоминаний одного из зачинателей колхозного движе-
ния в Марийском крае Андрея Лаврентьевича Кузьминых, приводят-
ся данные, проливающие свет на становление и развитие сельского  
хозяйства Марийской автономной области – Марийской АССР в пер-
вые десятилетия советской власти. В статье использованы фотографии 
из личного архива Е.И. Алексеевой.

Ключевые слова: А.Л. Кузьминых, Марийская АССР, Оршан-
ский район, сельское хозяйство, организация колхозов, Люльпанская 
машинно-тракторная станция, стахановское движение, рационализа-
торская деятельность.

Мой прадед, Кузьминых Андрей Лаврентьевич, прожил насы-
щенную интересными, подчас тяжелыми как для страны, так и для 
него самого событиями жизнь. Его биография неразрывно связана  
с историей Марийского края. Неслучайно ветеран комсомола А. Сидор-
кин в статье «История, написанная кровью и потом», опубликованной  
в газете «Марийская правда», причислил А.Л. Кузьминых к людям, 
«сыгравшим выдающуюся роль в истории колхозного движения»1.

В нашем семейном архиве сохранилось три десятка страниц  
рукописного текста, в которых прадед изложил основные этапы  
своей судьбы. Изучив этот дневник, я поняла, что он несет новую, ранее 
не встречавшуюся в других источниках информацию, особенно о ста-
новлении и развитии сельского хозяйства в Марийской АССР. Именно  
этому направлению деятельности мой прадед посвятил молодые 
годы. В более зрелом возрасте, перебравшись с семьей в Йошкар-Олу,  
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он занялся рационализаторской деятельностью, результатом чего 
стало присвоение ему почетного звания «Заслуженный рациона-
лизатор Марийской АССР». Обо всем 
этом он пишет в своем дневнике, вы-
держки из которого мне бы хотелось 
представить широкой общественности.  
Андрей Лаврентьевич Кузьминых ро-
дился 15 (28) октября 1908 г. в деревне 
Черный Ключ Яранского уезда Вятской 
губернии (ныне – Оршанский район  
Республики Марий Эл).

Места, в которых жило семейство 
Кузьминых, были весьма живописными: 
природа удивительная и почти девствен-
ная. Рыбы в реке Созе, на берегу которой 
располагалась деревня, водилось види-
мо-невидимо. Вода всегда была чистой. 
Река и кормила, и поила, и доставляла 
эстетическое удовольствие. Летом ребят-
ня гурьбой купалась в своих излюблен-
ных заводях.

В этих ребячествах незаметно пролетело детство Андрея.  
В 1917 г., в возрасте 9 лет, по решению родителей он начал посещать 
начальную школу. Поскольку своего учебного заведения в деревне 
Черный Ключ не было, родители определили сына в трехлетку сосед-
ней деревни Норка. Это была школа первой ступени образования, где 
дети получали азы грамоты.

Как известно, 1917 г. стал переломным для страны. Вот как пра-
дед вспоминал этот период: «Хорошо помню то время, когда мы еще 
школьниками были на демонстрации в селе Оршанка. Шли в тесной 
колонне по селу и пели «Интернационал». С трибуны взрослые гово-
рили, что свергнуто временное, буржуазное правительство и сверши-
лась Октябрьская социалистическая революция».

Эту информацию дополняет выдержка из книги «Оршанский 
район: Сборник документальных очерков»: «19 декабря 1917 г. на 
Базарной площади состоялся митинг, был организован волостной 
совет. Председателем выбрали Д.В. Крупина»2. Как минимум, уточ-
няется дата и конкретное место проведения демонстрации и митинга,  
о которых пишет мой предок.

Поскольку семейство Кузьминых было пусть не бедным, но 
и не очень зажиточным, то после раздела земли по едокам ее у них 
значительно прибавилось. А земля в то время значила многое. Глав-
ными занятиями населения Оршанского района являлись земледелие  
и скотоводство. Мелкие кустарные и отхожие промыслы, как под-
собные виды деятельности, не находили широкого распространения.  
Район отличался благоприятными условиями для ведения именно 
сельского хозяйства, поэтому наличие земельного надела, его размеры 
и качество почвы имели решающее значение.

Работать на селе начинали в довольно раннем возрасте. По окон-
чании школы Андрею предстояло влиться во взрослую трудовую 

А.Л. Кузьминых. 1930-е гг.
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жизнь. А пока он вполне успешно грыз гранит науки. Учеба всегда его 
привлекала, до конца жизни он пронес тягу к ней, продолжая полу-
чать образование в уже зрелом, если не сказать преклонном возрасте. 
А о своем начальном образовании он вспоминал следующее: «В первом 
и во втором классах по успеваемости я был середняком, хотя начал  
читать бегло еще в шестилетнем возрасте. На уроках был вниматель-
ным и в третьем классе уже стал считаться хорошим учеником».

Школа давала не только знания, но и помогала открывать скры-
тые таланты. У моего прадеда к таковым можно было отнести хоро-
шую память и способность к декламации стихов. Вот что он вспоми-
нал об этом: «Силами учащихся нашей школы ставились маленькие 
концерты, на которых пели, например, «Дубинушку», декламировали 
рассказы, стихотворения. Я помню, декламировал без суфлера такие 
длинные стихотворения, как «Бурлак», «Русь» И. Никитина и другие».

После окончания школы Андрей начал работать в отцовском  
хозяйстве. Причем в летнее время, особенно в период уборки, при-
ходилось работать наравне со взрослыми, и к тому же весь световой 
день. Ни о каких выходных не могло быть и речи.

В другие периоды года работы тоже хватало. Вот что об этом  
написано в упомянутой тетради: «В осенне-зимний период работы 
было тоже много: сушка овинов и молотьба цепями (молотилами), 
заготовка и вывозка дров, обработка тресты, льноволокна. Надо 
было напрясть, чтобы потом выткать холст и сшить самотканую 
одежду. Подшить валенки и к лету наплести лаптей. Всю эту работу 
родители, братья и сестра зачастую выполняли при свете березовой 
лучины, для чего у светильника постоянно кто-нибудь дежурил, а при-
сутствовавшие были вынуждены вдыхать едкий дым и портить зре-
ние. Недаром от такой изнурительной работы в сельском хозяйстве 
родители прожили только до шестидесяти двух лет».

Упомянув возраст родителей, мой прадед немного ошибся. Мне 
доподлинно известно, что Лаврентий Леонтьевич прожил 65 лет, а его 
жена Мария Георгиевна – 67 лет. Но это мало что меняет. Действитель-
но, утомительный и выматывающий крестьянский труд основательно 
подрывал здоровье. А бегать по врачам, которые, надо сказать, были 
в дефиците и услуги их стоили недешево, времени не хватало.  
К докторам обращались, когда уже совсем было невмоготу. 

До призыва на срочную службу в Рабоче-крестьянскую Красную 
армию Андрей Кузьминых несколько лет работал в хозяйстве отца. 
Вспоминая об этом периоде, он писал: «Я выполнял различные рабо-
ты: жал, боронил, косил, а ввиду слабого здоровья отца четырнадца-
тилетним начал пахать «косулей».

Но главное, что мой прадед вынес из этого периода – это страсть 
к различным механизмам, их усовершенствованию для получения 
большей отдачи, то есть, все то, что в конечном итоге стало делом всей 
его жизни. Вот как он это описывает: «В шестнадцатилетнем возрас-
те изготовил зимний велосипед с приводом через ременную передачу 
(супони от хомута), на котором мог ездить только по ровной доро-
ге и на очень короткие расстояния. Также мною в тот период были  
изготовлены: станок для точки веретен, механическая терка для 
картошки и веревочный станок».
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В 1929 г. прадед женился. Его избранницей стала Бояринцева 
Мария Дмитриевна, уроженка деревни Ошла Салобелякского района 
Кировской области. Супруга была младше Андрея Лаврентьевича на 
два года. Правда, насладиться семейной жизнью и произвести на свет 
детей им в первые годы брака не удалось, так как глава молодой семьи, 
достигнув призывного возраста, в сентябре 1930 г. был мобилизован 
в РККА.

Андрей Лаврентьевич пишет: «Служба в армии для меня явилась 
большой школой». По возвращении домой перед молодым перспек-
тивным комсомольцем были открыты многие пути. И ответственная  
работа не заставила себя ждать: «После демобилизации из РККА в ноябре 
1932 г. меня избрали председателем колхоза «Доброволец».

Колхоз «Доброволец» в поселении Черный Ключ был образо-
ван в апреле 1931 г.3 В записях Андрея Лаврентьевича приводятся 
существенные подробности, проливающие свет на малоизвестные 
факты: «До организации колхоза в деревне был ТОЗ – товарищество 
по совместной обработке земли, при котором был обобществлен 
сельскохозяйственный инвентарь, как то: рядовые сеялки, плуги,  
веялки, жатки, косилки. При организации колхоза были обобществле-
ны все лошади с полной амуницией и некоторые постройки-амбары. 
Все колхозники от зари до зари работали прилежно, а в период уборки 
помогали и единоличники с оплатой на жатве по 100 килограмм зерна 
за гектар. В течение трехлетнего периода были построены: большой 
конный двор, сарай для сельскохозяйственного инвентаря, зерносушил-
ка, организована межколхозная кузница на два горна и передвижной зер-
носортировочный обоз. Хорошо работали детские ясли на 25 человек».

А.Л. Кузьминых (первый ряд крайний справа) в Рабоче-крестьянской Красной армии
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Колхоз рос, развивался, и Андрея Лаврентьевича, как председа-
теля, это обстоятельство не могло не радовать. В дневнике он пишет: 
«Урожайность в эти годы составляла от 15 до 25 центнеров с гек-
тара. Колхоз сдавал государству хлеба не менее двух годовых планов 
и оказывал помощь соседям. Например, Люльпанскому льнозаводу без-
возмездно выдали на посев 100 пудов ржи. Колхоз «Доброволец» по 
всем показателям был в числе передовых колхозов Оршанского рай-
она. На трудодни колхозникам в 1933 г. выдавалось по 6 килограмм,  
а в последующие годы несколько меньше».

А.Л. Кузьминых писал и о раскулачивании: «С первых дней  
организации колхозов в Кучкинском сельсовете, да и во всем Оршан-
ском районе имели место случаи незаконного раскулачивания середня-
ков с высылкой их за пределы Марийской республики. Но позднее при 
вмешательстве РКИ это беззаконие было приостановлено».

Андрей Лаврентьевич проработал в должности председателя кол-
хоза «Доброволец» до октября 1934 г., а в ноябре того же года устро-
ился слесарем-машинистом на крахмалопаточный завод. Он пишет: 
«С переходом на промколхоз в 1935 г. все жители деревни были уже 
членами промколхоза и трудились добросовестно. При промколхозе  
я работал на крахмалопаточном заводе слесарем-машинистом.  
За это же время окончил трехмесячные областные курсы партактива  
и курсы по истории партии в г. Йошкар-Оле».

Таким образом, к 1935 г. в деревне была изменена форма веде-
ния коллективного хозяйства – на смену колхозу пришел промысловый 
колхоз. В чем отличие одного от другого? Если колхоз – это предпри-
ятие, созданное для коллективного ведения сельского хозяйства, то 
промысловый колхоз являлся смешанной организацией, сочетавшей 
сельскохозяйственное производство с занятием кустарными промыс-
лами. То есть, по сути, произошло слияние колхоза с имевшейся уже 
производственной артелью (крахмалопаточная отрасль в России была 
известна с незапамятных времен). Нелишне будет упомянуть, что пра-
вительством в то время не поощрялось насильственное слияние арте-
лей с колхозами, условия образования промколхозов неоднократно про-
писывались в спускаемых сверху директивах.

Что из себя представляло крахмалопаточное производство? На 
нем осуществлялась техническая переработка картофеля. В качестве 
продукции получали, соответственно, крахмал и патоку. Оба ингре-
диента добывались из перетертого в сырую муку картофеля, но если 
сладкая патока вываривалась из такой муки, то крахмал добывался 
путем ее высушивания. Патока затем использовалась в кондитерском 
деле, а крахмал был необходим для отбеливания холстов и также ис-
пользовался в кулинарии.

Жмых от переработки картофеля закапывался на берегу реки. 
Интересный факт: по воспоминаниям Н.Я. Гребнева, во время войны, 
чтобы не умереть с голоду, местные жители были вынуждены выкапы-
вать этот жмых, делить его и употреблять в пищу4.

Андрей Лаврентьевич, продолжая развивать свое политиче-
ское мировоззрение, не забывал и о повышении профессионального  
мастерства. В мае 1936 г. прадед окончил шестимесячную школу  
комбайнеров в городе Горьком.
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Сельское хозяйство всегда являлось главным занятием населения 
Оршанского района. А основной движущей силой в сельскохозяйствен-
ном производстве была организованная 14 декабря 1930 г. Оршанская 
машинно-тракторная станция (МТС). Прадед пишет: «Моя давняя меч-
та работать в МТС и умело использовать технику начала осущест-
вляться сначала в Оршанской, а затем в Люльпанской МТС».

Реализуя свою мечту, он прошел путь от тракториста до директора 
МТС. Вот как это описывается в его производственной характеристике: 
«С июля 1936 по февраль 1937 г. работал в Оршанской МТС трактори-
стом, комбайнером, а в последнее время заместителем директора МТС 
по расчетам с колхозами. В сезон уборки 1937 г. на комбайне «Комму-
нар» добился рекордной по республике выработки — 587 гектаров».

Как рождались рекорды? Андрей Лаврентьевич пишет:  
«До начала уборки урожая, дней за 25, мне дали комбайн «Комму-
нар». Со своим помощником Кузьминых Иваном Ивановичем мы его 
хорошо подготовили. С левой стороны бункера пристроили площадку 
для выгрузки зерна на ходу. Изготовили половонакопитель, который  
и потом использовался в течение трех сезонов. Всего было внедрено 
около 15 рацпредложений по усовершенствованию комбайна. За сезон 
уборки с помкомбайнером Кузьминых И.И. и трактористом Михаилом  
Чепайкиным мы убрали 587 гектаров, что явилось рекордом по  
Марийской АССР. Соревнующийся с нами Иван Максимович Желонкин 
убрал в то лето на 200 гектаров меньше».

Добиться такого высокого результата помогали смекалка, изоб-
ретательность, инициатива. А как еще? Техника одна и та же, руки, 
ноги – как у всех. Вот только, голова. Если она работает в правиль-
ном направлении, то и результат не заставит себя ждать. Но Андрей  
Лаврентьевич не был бы самим собой, не отметь он, наряду с успеха-
ми, и недостатки. Такая черта характера, как принципиальность, на 
протяжении всей его трудовой деятельности создавала определенные 
проблемы во взаимоотношениях с руководством.

«Однако иногда от больших показателей снижалась урожай-
ность. Так бывало, когда по принципу «любой ценой» выполняли план 
зяблевой вспашкой до сильных заморозков тракторами ХТЗ. Весной 
зябь иногда перепахивали, а двойку пара иногда перепахивали неза-
долго до посева озимых. И в ряде случаев на полную глубину, отчего 
голые показатели по плану тракторных работ росли, а урожайность 
снижалась. Снижалась урожайность и потому, что в ряде колхозов 
в первые годы их организации насильно внедрялся сверхранний посев 
льна, овса, по снегу и в грязь, что вызывалось стремлением показать 
сверхранний посев».

Дает прадед оценку и достижениям других своих коллег- 
механизаторов: «Применение новых методов в период стахановско-
го движения и подлинное соцсоревнование способствовали успешной  
работе механизаторов нашего агрегата и многих других механизато-
ров в Оршанской МТС. Следует отметить хорошую работу комбай-
нера Сысолетина (инициалы забыл) из колхоза «Смена» Табашинско-
го сельсовета. Он на одном Северном комбайне работал 12 сезонов.  
Причем выработка на его комбайне была не менее прицепного,  
а в ряде случаев и больше.
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Лучшими трактористами-стахановцами были в то время  
Мансуров Филипп Николаевич, Блинов Иван, Некпиев, Уракова 
Анна и др. Выработки на колесный трактор СХТЗ у них доходили  
до 1000 гектаров за сезон при хорошем качестве».

В архиве Казанской киностудии сохранились уникальные кадры 
того времени, на которых запечатлена работа тракторной бригады  
Ф.Н. Мансурова. Конечно, съемки постановочные и выглядят наигран-
но, но передают атмосферу того времени и, главное, доносят до нас  
изображения самих героев.

Такая же съемка производилась и в бригаде Андрея Кузьминых, 
но сам он почти не попал в фильм, лишь на секунду мелькнув в кадре, 
да и то заслоняемый своим напарником. Но найти этот фильм помогла 
моему отцу, давно занимающемуся нашей родословной и мне привив-
шему интерес к ней, как раз запись в дневнике Андрея Лаврентьевича: 
«Урожайность в 1937 г. была несколько выше урожайности предыду-
щего года. Выработка на комбайне составляла до 20 гектаров за све-
товой день. При сухоросе работали круглосуточно. Солому и особенно 
мякину убирали сразу за комбайном. Работу нашего агрегата засняла 
Казанская киностудия, а потом эти кинохроники демонстрировались 
на экранах перед началом сеанса».

Такие показы способствовали агитационной и воспитательной 
работе среди населения. А работу эту в сельской местности выпол-
няли так называемые кинопередвижки – портативные киноустановки 
для демонстрации фильмов в небольших помещениях, не оборудован-
ных стационарными кинопроекторами. Очень часто кинопередвижку  
сопровождала агитбригада, но иногда обходились и силами собствен-
ной самодеятельности. Как раз об этом мой прадед пишет в после-
дующем своем повествовании: «В период весеннего сева 1937 г. по 
инициативе райкома комсомола и зам. директора Оршанской МТС 
по политчасти Александра Ивановича Анучина, была организована 
агитбригада во главе с автором этих строк. Для переезда из колхоза 
в колхоз нашей комсомольской бригаде выделили лошадь. Концерты 
ставили в Табашинском и Шулкинском колхозах. В составе бригады 
были учитель-гармонист и двое девушек-студенток. От райкома 
комсомола был совсем еще юный Петр Афанасьевич Алмакаев, кото-
рый хорошо пел, плясал и декламировал рассказы и стихотворения.  
Присутствовавшие на концертах оставались довольными».

Следующим местом работы Андрея Лаврентьевича стала Люль-
панская МТС. С ней у прадеда связано чуть ли не полжизни. А начало 
этой деятельности пришлось как раз на конец 1930-х гг. Вот как он сам 
описывает эти события: «В начале 1938 г. я был назначен директором 
во вновь организуемую Люльпанскую МТС, в которой проработал,  
исключая пребывание на фронте, до сентября 1957 г.».

Прадед в своем дневнике достаточно подробно описывает  
деятельность МТС на тот период: «МТС организовывалась на базе  
Люльпанского льносовхоза и детского дома. На долю МТС были  
получены: малая техмастерская, нефтебаза с двумя цистернами,  
два навеса для сельскохозяйственных машин, две лошади и один  
колесный трактор СТЗ 15/95. От Оршанской МТС были получены: 
два трактора ЧТЗ и колесных СТЗ – 8 штук.
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Как видно, с первых лет организации МТС энерговооруженность 
была ниже современного колхоза или совхоза. Однако сельскохозяй-
ственная техника вскоре стала поступать, но почти не было кадров. 
Поэтому до начала весеннего сева мы подготовили группу трактори-
стов в количестве 25 человек».

В семейном архиве сохранился оригинал фотографии этой учеб-
ной группы. Фото датировано 1940 г. Парни и девушки набирались 
в основном из деревень Пижменского, Туршинского и Люльпанского 
сельских советов. «Хорошо помню, как мой отец и его товарищи по 
совместной работе ездили по деревням и подбирали молодых людей 
для обучения на курсах. А преподавателями были они сами»5, – пишет 
в районной газете «Путь к коммунизму» сын Андрея Лаврентьевича – 
Геннадий Кузьминых.

И снова обратимся к дневнику Андрея Лаврентьевича:  
«В первый год работы МТС результаты были неважные. Особенно 
мелкие колхозы, а их было около пятнадцати, от некоторых работ 
отказывались. Молодые кадры механизаторов и поношенные трак-
тора снижали производительность тракторных работ. Однако МТС  
заметно укреплялась. В течение двух лет были построены: контора 
с помещением для детского сада на 25 детей, 15 квартир для рабочих 
и служащих, а также с помощью МТС почтовое отделение, сельмаг, 
столовая и средняя школа.

Следует отметить, что с первых лет организации МТС надлежа-
щей помощи со стороны руководства Оршанского района не было. Зато 

Выпуск трактористов в Люльпанской МТС. 1940 г.



79

  СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

было много уполномоченных со всевозможными поручениями, которые 
иногда в работе мешали или же отчитывались перед районным руко-
водством в другом свете (расстояние от МТС до райцентра 30 км).

Первым секретарем райкома партии в те годы был бывший  
директор Оршанской МТС Торкунов Афанасий Андрианович, кото-
рый, как правило, больше руководил из своего кабинета. Например, 
в нашу МТС он приезжал только один раз, в июне 1939 г. В ходе  
бесед он настойчиво требовал, чтобы директор МТС занимался 
только выполнением тракторных работ. И ни слова о повышении 
урожайности. Он говорил: «Строительством должен занимать-
ся отдел капитального строительства Наркомата земледелия  
Марийской АССР, а урожайностью агрономическая служба. Практи-
ка работы районного руководства в те годы была такова, что кадры 
среднего звена менялись очень часто. Как всегда, происходили пере-
мещения по работе. Так, лучшего главного агронома МТС Николая  
Петровича Киселева отозвали в райзо. Инициативного и политически 
грамотного зам. директора МТС по политчасти Ивана Васильевича 
Бадьина перевели в райком партии заведующим отделом пропаган-
ды, а на его место послали скомпрометированного, пустого говоруна. 
Был заменен и зам. директора МТС по расчетам с колхозами Михаил 
Платонович Крупин.

Забегая вперед, следует отметить, что порочная практика про-
водилась и в последующие годы. За период 20-летнего существования 
Люльпанской МТС было смещено восемь директоров. А других район-
ных работников и не перечесть, причем многие из них были инициа-
тивными, авторитетными и знающими свое дело товарищами».

Что касается ротации директоров МТС, то в связи с этим хочется 
привести выдержку из статьи «Улучшить работу МТС», опубликован-
ной в 1947 г. в газете «Марийская правда»: «Решено укрепить МТС 
подготовленными, знающими свое дело работниками, выдвигая на 
работу директорами МТС лиц, обладающих необходимыми знаниями 
и организаторскими навыками, прекратив вредную для дела практи-
ку частой сменяемости директоров МТС»6. Выходит, критика снизу, 
в конце концов, была услышана.

Но вернемся к дневнику Андрея Лаврентьевича. Далее он  
пишет: «Я сдал директорский пост в июле 1940 г., после чего режим 
рабочего дня у меня сравнительно улучшился». Несмотря на отмечен-
ный им позитивный момент, все-таки этот период его жизни связан  
с большой личной утратой: «За время пятилетней работы в Оршан-
ской и Люльпанской МТС я очень мало уделял внимания своей семье. 
Утром уходил на работу рано, а вечером приходил поздно или же 
по нескольку дней не бывал дома. Поэтому я предвидел, что семью  
может постигнуть несчастье.

В декабре 1940 г. после продолжительной и тяжелой болез-
ни на 31-м году жизни скончалась моя жена – Кузьминых Мария  
Дмитриевна, мать четверых детей в возрасте от года до шести,  
с которой вместе мы прожили одиннадцать лет. Жена скончалась от 
туберкулеза легких.

Работая председателем колхоза «Доброволец», я замечал, что 
жена старалась быть дисциплинированной колхозницей и от любой 
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работы не отказывалась. В дождливые осенние дни ей приходилось 
на лугах расстилать и снимать льнотресту в плохой обуви и чаще 
всего в лаптях. Вследствие чего и было получено осложнение на лег-
кие от простуды».

После смерти жены на иждивении Андрея Лаврентьевича оста-
лось четверо детей. Шутка ли потерять близкого человека, да еще 
остаться с такой оравой ребятишек. Но надо было продолжать жить. 
Вот что об этом пишет прадед: «Поначалу у меня не было надеж-
ды, что на такую ватагу найдется добрая женщина-мать. И все- 
таки нашлась. Ей стала девятнадцатилетняя девушка, работающая 
в нашей МТС трактористкой – Полтаева Елизавета Ивановна.  
С ее приходом я вскоре убедился, что для моих детей она будет  
хорошей матерью. Однако несмотря на все принятые меры младшая 
дочка умерла от скарлатины».

Так в жизни моего прадеда появилась моя прабабушка, уроженка 
деревни Левкино Санчурского района Кировской области. До 1939 г. 
Елизавета Ивановна работала в колхозе. Затем окончила шестимесяч-
ные курсы трактористов, которые организовал новый директор Люль-
панской МТС Андрей Лаврентьевич Кузьминых. С 1940 г. начала рабо-
тать трактористкой как раз под началом своего будущего мужа.

Вернемся к рассказу о жизненном пути Андрея Лаврентьеви-
ча Кузьминых. В своем дневнике он пишет: «С августа 1940 г. по 
март 1942 г. я работал механиком по сельскохозяйственным маши-
нам, бригадиром тракторной бригады и одновременно комбайнером.  
Состав тракторной бригады был мужской. Бригада с планом трак-
торных работ справлялась успешно по всем показателям. Помощни-
цей на комбайне работала моя жена Кузьминых Елизавета Ивановна,  
которая до этого уже работала один сезон трактористкой.

Применялись: половокопнитель и площадка для выгрузки зерна 
на ходу. На комбайне «Коммунар» за сезон мы убрали 385 гектаров, 
а после окончания уборки до марта 1942 г. в холодную зиму намолоти-
ли 350 тонн.

В начале февраля ввиду того, что снег был глубоким, перевозить 
комбайн из колхоза в колхоз стало невозможно, поэтому мотор ком-
байна я установил на вновь изготовленные сани и продолжил молоть-
бу в колхозе «Прожектор» на колхозной молотилке, так называемой 
«четверть сложке».

По-стахановски работали и другие тракторные бригады  
и уборочные агрегаты».

К 1941 г. в Оршанском районе действовали две машинно-трак-
торные станции и 89 колхозных кузниц. По всему чувствовалось при-
ближение войны. Что ни говори, но к ней готовились, темпы продолжа-
ли наращиваться. В 1940–1941 гг. за высокие урожаи льна и зерновых 
культур оба колхоза – «Мировая революция» и «Люльпаны» – были 
удостоены медалей ВДНХ СССР.

Работы по освоению новых сельскохозяйственных площадей про-
должались, расширялся посевной клин. По-прежнему основной культу-
рой, дающей колхозам наибольший доход, оставался лен. Развивалось  
и животноводство: перестраивались и увеличивались конюшни, коров-
ники, овчарники, строились птичники (курятники), свинарники.
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Мирное строительство на самом его подъеме прервала война. Сын 
Андрея Лаврентьевича Геннадий в газете «Путь к коммунизму» вспоми-
нает об этом периоде: «Еще до войны в МТС был такой ритуал. Перед 
выездом тракторных бригад в колхозы все механизаторы с техникой 
съезжались в одно место, где администрацией давалось напутствие: 
не посрамить чести коллектива. Помню и в суровый 1941 г. были про-
воды, но только не на хлебное поле, а поле брани. Призванным на войну 
тоже давали напутствие, чтобы возвращались домой с победой над 
злым ворогом. Иногда уезжали механизаторы прямо из борозды. Перед 
глазами и сейчас встают проводы Николая Майорова, Вениамина Кузне-
цова, Александра Туманова – шоферов МТС»7.

Для фронта работа в тылу была не менее важной. Трудовые  
победы совершались под теми же лозунгами, что и военные: «Быстрее 
разгромить ненавистного врага!» Поэтому некоторое время Андрей, 
как ценный специалист, имел бронь. Но потом и он получил повестку 
с требованием явиться в военкомат.

«Провожая меня на фронт в марте 1942 г. – пишет он, – на про-
щание супруга сказала: «Что бы с тобой ни случилось, о детях не бес-
покойся!» Это для меня было дороже всего. Будучи на фронте, даже  
в трудные минуты, от сознания того, что дети находятся под опе-
кой, настроение поднималось. И я в свою очередь воодушевлял ее тем, 
что посылал в своих письмах списанные мной фронтовые песни и уве-
рял, что победа непременно будет за нами. Такое забыть нельзя».

Пока шла война, ушедших на фронт мужчин в тылу заменили 
женщины. Они в кратчайшие сроки осваивали специальности, кото-
рые традиционно считались мужскими, в том числе профессию трак-
ториста. По данным историков, через два года после начала Великой 
Отечественной войны численность женщин в бригадах МТС доходила 
до 80% и более8. 

Женщины-трактористки работали на разных марках тракторов: 
СТЗ, ЧТЗ, но в основном трудились на «колесниках». Причем работали 
в две смены по 12 часов. А еще успевали не только выполнять привыч-
ные женские обязанности по дому, но и помогать фронту рукодельны-
ми вещами. В этой связи снова обратимся к докладу Геннадия Анд-
реевича Кузьминых на торжественном собрании 1997 г., в котором он 
приводит факты из истории деревни Люльпаны и района: «Вся жизнь 
и работа жителей деревни была направлена на успешное и скорейшее 
завершение проклятой войны. Помню, наши матери, бабушки вязали 
шерстяные рукавицы для бойцов, отправляли валенки, теплые вещи. 
В деревне Южное Толстово был организован цех по пошиву одежды 
для фронта».

В своей статье «Трактористки» Геннадий Андреевич резюми-
рует: «Как мало знает нынешнее поколение людей о самоотвержен-
ном труде девушек-механизаторов, работавших в военное время, 
да и после войны. Им при жизни надо бы поставить памятник,  
назвать поименно в Книгах знатных людей района, республики»9.

Он имеет право так заявлять не только потому, что видел все сво-
ими глазами, но и потому, что одной из женщин-механизаторов была 
его мачеха, в полной мере заменившая родную мать. Как писала сама 
Елизавета Ивановна в одном из обращений во властные структуры  
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в 1976 г.: «В годы Великой Отечественной войны (муж был на фрон-
те) троих неродных детей я воспитывала любовно, как своих…»

Главное везение ее жизни состояло в том, что она дождалась 
мужа с войны. Пусть покалеченного, но дождалась. Многие этим  
похвастаться не могли. Конкретно в Люльпанах не вернулись с фрон-
та 57 человек. А в целом из Оршанского района было призвано более 
6 тысяч человек, две трети из которых погибли.

Андрею Лаврентьевичу довелось воевать на Калининском фрон-
те в составе 881-го стрелкового полка 158-й стрелковой дивизии. Как 
он сам вспоминает: «Был в автороте шофером и автомехаником, 
а в последнее время в роте ПТР (противотанковых ружей – прим. авт.)». 
25 ноября 1942 г. младший сержант Кузьминых под Ржевом получил 
ранение. Пройдя трехмесячный курс лечения в городе Слободском  
Кировской области, он был комиссован и вернулся в родные края.  
Моему прадеду повезло больше, чем другим, и он своим самоотвер-
женным трудом и последующими достижениями сполна отплатил  
за отпущенные ему судьбой годы жизни.

Учитывая фронтовое ранение, Андрея Лаврентьевича на какое-то 
время определили на преподавательскую работу. По этому поводу он 
пишет: «После трехмесячного излечения работал в областной шко-
ле механизации сельского хозяйства в городе Яранске инструктором  
по тракторам и комбайнам».

Для меня этот период имеет важное значение, поскольку 
в 1945 г., как раз во время пребывания прадеда в Яранске, на свет поя-
вилась моя бабушка. С ее рождением детей в семье стало четверо.

Читаем далее: «В первый же год работы сдал экстерном экзамен 
на техника-механика. Занимаясь рационализаторской работой, в 1943 г. 
изготовил чуркосушилку к газогенераторному трактору марки «Т-27», 
которая успешно использовалась в течение трех лет. Даже отрабо-
танные выхлопные газы использовались для сушки березовых чурок».

В январе 1947 г. А.Л. Кузьминых переехал из Яранска в родную 
Люльпанскую МТС с семьей, состоящей из восьми человек.

Думаю, Люльпанская МТС встретила своего бывшего директора 
с распростертыми объятиями. Какой же фронт работ был ему пору-
чен? Ответ на этот вопрос опять же находим в дневнике: «В зимний 
период, до мая, я работал заведующим мастерскими. А потом уже 
беспрерывно, в течение пяти лет, бригадиром женской тракторной 
бригады № 6 и один сезон одновременно комбайнером на комбайне  
«Коммунар».

В первые два года в бригаде было два трактора СХТЗ и У-2, 
на третий сезон дали третий СТЗ. Трактористками работали  
девушки в возрасте от 19 до 23 лет: Сучкова Клава, Рыбакова  
Клава, Чекменова (Попова) Наташа, Баженова Лена, Торгашинова 
Шура. Учетчицей была Рыбакова Зина. Бригада обслуживала 10 кол-
хозов и иногда помогала другим бригадам.

Выработка на 15-сильный трактор составляла от 540 до 
800 гектаров. Так, тракторных работ выполнялось от 135% 
до 152% при хорошем качестве. Следовательно, и натуроплаты  
бригада зарабатывала гораздо больше других. Благодаря хорошему 
качеству тракторных работ урожайность в обслуживаемых колхо-
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зах Южинского сельсовета была выше, за что бригада от сельсовета 
получила благодарность.

По всем показателям наша бригада была в числе передовых 
в районе и республике, за что ежегодно ее члены получали почетные 
грамоты, а в 1950 г. бригада была занесена в книгу Почета передови-
ков сельского хозяйства и получила два диплома первой степени.

Трудность состояла лишь в том, что работали от усадьбы 
МТС на расстоянии 12–20 километров, поэтому все ремонтные  
работы приходилось выполнять в колхозных кузницах».

Не раз о тракторной бригаде А.Л. Кузьминых писали местные 
газеты.

Допускаю, что он черпал информацию для дневника в том числе 
из ранее печатавшихся публикаций. Передо мной газетная публика-
ция того времени под названием «Моя тракторная бригада»:

«В декабре 1943 г., получив ранение на одном из участков Кали-
нинского фронта, я вернулся в свою Люльпанскую МТС, где работал 
до войны. Немного восстановив свое здоровье, пришел в мастерскую, 
считая, что в тылу труд мой ускорит разгром врага.

С этого времени я стал бригадиром тракторной бригады. 
Дружный коллектив нашей бригады из года в год выполняет задания 
и повышает качество тракторных работ, борясь за послевоенный 
подъем сельского хозяйства.

В прошлом году мы тоже перевыполнили план и выработали 
758 гектаров на условный трактор. Колхозники признали нашу рабо-
ту хорошей, а сессия Южинского сельсовета вынесла благодарность 
всем трактористам.

Еще до окончания полевых работ 
мы собрались и решили досрочно отре-
монтировать тракторы и прицепной 
инвентарь. Заранее осмотрели каждую 
машину, произвели текущий мелкий ре-
монт, а с осени стали ремонтировать 
все узлы наших тракторов.

Свое слово мы сдержали. Тракторы 
бригады отремонтированы, обкатаны 
и приняты государственной комиссией. 
Плуги, культиваторы, сеялки – все готово 
к полевым работам.

В этом году мы добьемся экономии 
горючего и смазочных материалов, еще 
выше поднимем выработку и качество 
тракторных работ, чтобы оказать 
колхозам хорошую помощь в получении 
высоких урожаев.

А. КУЗЬМИНЫХ.
Бригадир тракторной бригады Люльпанской МТС».
А теперь вернемся к записям из дневника Андрея Лаврентьевича: 

«За время работы в двух МТС мне пришлось трудиться на различных 
участках, и все это для меня было интересно. Кое за что ругали, но 
чаще всего хвалили. В зимнее время я обычно работал зав мастерскими, 

А.Л. Кузьминых. Конец 1970-х гг.
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участковым механиком, и.о. главного инженера МТС. Самая любимая 
и увлекательная работа была, когда я в течение пяти лет непрерывно 
возглавлял женскую тракторную бригаду до 1952 г. Это было увлека-
тельно потому, что воплощенный труд механизаторов давал конкрет-
ные результаты по всем показателям в работе бригады.

За время работы в Оршанской и Люльпанской МТС мною было 
внедрено много ценных рацпредложений. Из них восемь статей  
в 50-е гг. было опубликовано во Всесоюзной картотеке Сельсо в серии 
«Тракторист-комбайнер».

В конце 1950-х гг. А.Л. Кузьминых с семьей переехал  
в Йошкар-Олу. Вот как он вспоминает этот период: «После оконча-
ния учебы в Марийском техникуме механизации сельского хозяйства  
в 1959 г. работал на Йошкар-Олинском гормолзаводе главным механи-
ком и слесарем-наладчиком до выхода на пенсию в 1969 г.»

Отдельное место в жизни прадеда занимала учеба. Он постоян-
но повышал свой профессиональный и интеллектуальный уровень: 
«В конце 1960 г. при Московском технологическом институте легкой 
и тяжелой промышленности я окончил двухмесячные курсы по по-
вышению квалификации главных механиков гормолзаводов с оценкой 
«отлично». С 1964 г. по 1968 г. окончил вечерний университет марк-
сизма-ленинизма с получением двух дипломов. В связи с 30-летием 
Марийской АССР Указом Президиума Верховного Совета Марийской 
АССР от 22 июня 1951 г. награжден Почетной грамотой.

В марте 1973 г. получил авторское свидетельство на изобрете-
ние за номером 383654. В марте 1975 г. присвоено звание «Заслужен-
ный рационализатор Марийской АССР».

А.Л. Кузьминых со второй супругой Елизаветой Ивановной и детьми. 
Декабрь 1955 г.
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С мая 1976 г. персональный пенсионер местного значения  
и «Ветеран труда». За высокие производственные показатели и актив-
ное участие в рационализаторской работе неоднократно поощрялся 
почетными грамотами, благодарностями, свидетельствами, ценными 
подарками и двумя дипломами первой степени Министерства сель-
ского хозяйства Марийской АССР. Также мною получено восемь пра-
вительственных медалей».

Действительно, всевозможных грамот в семейном архиве немало. 
Неугомонный, целеустремленный и самоотверженный, прадед имел 
стойкую гражданскую позицию, что наглядно демонстрирует один 
факт из его биографии, о котором он упоминает в своем дневнике.

«В начале 1980 г. мы с женой, Елизаветой Ивановной, внесли 
в Фонд мира одну тысячу рублей, о чем было отмечено в газетах  
«Марийская правда» от 1 марта 1980 г. и «Сельская жизнь»  
от 21 марта 1980 г. Некоторые знакомые меня спрашивали, мол,  
не жалко ли этих денег? Нет, не жалко! Таков был мой ответ.  
Потому что дело защиты мира в данный период – это самое главное. 
Наша цель – избежать ужасов термоядерной и химической войны. 
Долг каждого – крепить всеми силами дело мира на всей земле!»

Обратимся к самим публикациям, о которых упоминает Андрей 
Лаврентьевич. Газета «Сельская жизнь» сообщает: «Один из старей-
ших механизаторов Марийской АССР, ветеран Великой Отечествен-
ной войны Андрей Лаврентьевич Кузьминых направил в Фонд мира 
1000 рублей.

Заслуженный рационализатор Марийской АССР А.Л. Кузьминых со своими 
изобретениями (универсальные съемники). 15 октября 1978 г.
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– Не от излишества передаю свои сбережения, – заявил  
ветеран. – Я не хочу, чтобы тяжести военного времени, пережитые 
нами, выпали моим двенадцати внукам и двум правнукам. Уверен: если  
потребуется, они защитят мир. Но нам и сейчас нужен мир, и кре-
пить его – дело каждого»10.

Газета «Марийская правда» по этому поводу отозвалась более 
объемной публикацией, приведу лишь выдержку из нее: «Тысячу руб-
лей из своих сбережений передали в Фонд мира йошкаролинцы супруги 
Андрей Лаврентьевич и Елизавета Андреевна Кузьминых. Их, конечно, 
беспокоит будущее сегодняшней молодежи, не знавшей суровой поры 
военных испытаний.

– Газеты читаешь, смотришь телевизор – неспокойно в мире. 
Кому-то на Западе не нравится, что 35 лет страна наша не воюет  
и может заниматься мирным трудом, – говорит ветеран войны и труда.

Супруги посчитали, что 15 человек самых дорогих им людей 
должны будут, если случится, встать на защиту Родины. Не допу-
стить войны, не позволить черным силам взять верх над мирной  
и доброй нашей землей – этого хотят Е.И. и А.Л. Кузьминых.  
В денежном вкладе, сделанном от всей души, выражена их воля».

По сути, поступок моих предков стал опосредованным посла-
нием нам, потомкам, для того, чтобы мы учились различать истинные 
ценности, несли добро, ценили мир и были достойными гражданами 
своей страны.

Дневник, который я цитировала на протяжении всего рассказа, 
датирован 20 марта 1980 г. Скончался Андрей Лаврентьевич Кузьми-
ных 6 июля 1981 г. Его супруга – моя прабабушка – пережила мужа на 
21 год. Они похоронены на Туруновском кладбище города Йошкар- 
Олы. Рядом с ними покоится сестра Андрея Лаврентьевича Праско-
вья Лаврентьевна Кузьминых, всю жизнь занимавшаяся воспитанием  
детей и внуков своего брата.

Я счастлива, что в нашей семье сохранились эти ценнейшие вос-
поминания. Очень признательна своему предку, которого лично не 
знала, но, читая этот дневник, передо мной воочию встает его свет-
лый и благородный образ. Надеюсь, что воспоминания моего прадеда  
будут интересны и полезны не только его потомкам, но и исследовате-
лям истории Марийского края.
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Единство песни и танца

Т.Ю. Романова, главный архивист 
отдела использования документов 

Государственного архива Республики Марий Эл

Аннотация. В статье на основе архивных документов показана 
деятельность ансамбля песни и пляски Марийской государственной 
филармонии в 1939–1945 гг. (с 1965 г. – Государственный ансамбль 
песни и танца «Марий Эл»).

Ключевые слова: ансамбль песни и пляски, Марийская государ-
ственная филармония, А.И. Искандаров, П.С. Тойдемар.

1930-е гг. являются временем становления профессионального 
марийского музыкального искусства: в 1931 г. открыт Марийский  
техникум искусств, при котором организованы симфонический и духо-
вой оркестры, в 1933 г. образована Марийская хоровая капелла.

Важным событием в культурной жизни республики стало откры-
тие в 1938 г. Марийской государственной филармонии1. С первых же 
дней ее работы художественный руководитель С.М. Огарев разраба-
тывал мероприятия по развитию филармонии: создание профессио-
нального симфонического оркестра и реорганизация хоровой капеллы 
в ансамбль песни и пляски. Предложение было поддержано руко-
водством республики, и в результате в 1939 г. при Маргосфилармо-
нии были организованы «малый профессиональный симфонический 
оркестр из 26 исполнителей и марийский ансамбль песни и пляски 

Артисты Марийского ансамбля песни и пляски во время выступления. 1939 г.
ГА РМЭ. Коллекция фотодокументов. Оп. 74. Ед. хр. 2.
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из 34 исполнителей»2. Художественным руководителем стал А.И. Искан-
даров, балетмейстером – Т.В. Островская.

Первый состав ансамбля был полусамодеятельный, состоял из 
любителей и учащихся Марийского техникума искусств, поэтому для 
артистов были организованы занятия по музыкальной грамоте и соль-
феджио. Одновременно с занятиями велась постановка концертных 
программ. Филармония не имела собственного помещения и концерт-
ного зала, поэтому для репетиций ансамбля был предоставлен верхний 
неотапливаемый этаж Вознесенской церкви. Средняя часть церкви 
служила репетиционным залом для хора, танцоров и оркестра.

За два месяца упорной работы ансамбль подготовил концерт-
ную программу, которую с успехом представил зрителям 29 сентября 
1939 г. в Марийском государственном театре на открытии первого 
концертного сезона филармонии. Артисты исполнили произведения 
марийской, русской и западноевропейской хоровой музыки, а также 
народные песни и пляски в сопровождении баяна и гуслей.

После концерта коллектив начал подготовку программы «на тему 
дружбы народов и расцвета Марийского края после революции»3 для 
зимней поездки по районам республики. На гастроли отправились  
более 40 человек, которых филармония обеспечила теплой зимней 
одеждой, а колхозы выделили необходимое количество лошадей.  
Артисты выступали в районных центрах, посетили стеклозаводы  
«Мариец» и «Красный стекловар», где их встречали очень тепло. 
Всего зимой 1939–1940 гг. было дано 34 концерта, которые посетили  
16 тысяч зрителей4.

Весной 1940 г. Управление по делам искусств при Совнаркоме 
РСФСР дало разрешение ансамблю песни и пляски выехать на гастро-
ли за пределы республики. Перед молодым творческим коллективом 
стояла ответственная задача – показать искусство марийского народа 
в Москве и других городах страны. Началась усиленная подготовка  
к гастролям: состав был увеличен до 50 человек, организован ансамбль 
народных инструментов, в который вошли гусляры, скрипачи и другие 
музыканты. Артистам были сшиты новые костюмы: женщинам – платья  
и косынки из белого шелка с национальной вышивкой, мужчинам –  
такие же рубашки национального покроя. Была поставлена новая кон-
цертная программа. Первое отделение включало в себя марийские 
национальные песни и произведения композиторов И.С. Палантая,  
Я.А. Эшпая, К.А. Смирнова, Н.А. Сидушкина, а также марийские тан-
цы. Во втором отделении исполнялись песни и танцы братских народов, 
произведения русских классиков и советских композиторов.

Смотр новой программы, подготовленной для гастролей, состоял-
ся 16 июля 1940 г. на сцене Марийского государственного театра. Хор 
исполнил около 30 марийских песен, среди которых «Рия-рия», «Кюсле» 
И.С. Палантая, «Илыш кече» К.А. Смирнова. Ансамбль пляски пред-
ставил танцы йошкар-олинских марийцев, а также женский горнома-
рийский танец. Выступления певцов и танцоров сопровождались уме-
лой игрой аккордеониста Л.Л. Орлова, баяниста И.И. Торбеева, а также 
коллективом гуслярш под руководством П.С. Тойдемара5.
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На следующий день ансамбль песни и пляски выехал в г. Волжск, 
где выступил перед работниками Марийского целлюлозно-бумажного 
комбината, а затем отправился на пароходе из г. Казани в гастрольную 
поездку. В июле – августе творческим коллективом были даны концер-
ты в Куйбышеве, Уфе, Бирске, Саратове, Тамбове, Воронеже и Кали-
нине. Во время гастролей артисты жили в пустующих летом студенче-
ских общежитиях, концерты давали в городских парках и на открытых 
площадках. Повсюду их выступления пользовались большим успехом 
и получали восторженные отзывы.

В начале сентября ансамбль песни и пляски прибыл в г. Москву, 
где состоялось его выступление на Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке для колхозников-орденоносцев. Кроме того, артисты дали 
семь концертов на радиостанции имени Коминтерна, а также состо-
ялась запись произведений на грампластинки и тонфильм*. Новая 
программа оказалась настолько хорошего качества, что вместо шести 
произведений на пластинку было записано двенадцать, среди них:  
«Салым сола» Я.А. Эшпая, «Сынзӓт соты» И.С. Палантая, «Карем качет» 
А.И. Искандарова, три марийских танца в исполнении гуслярш.  
Гастроли ансамбля песни и пляски завершились выступлениями  
в Ивановской области, где было дано 10 концертов, в том числе для 
призывников. Всего за время своей поездки коллектив дал 46 концер-
тов, которые посетили около 42 тысяч зрителей6.

Н.А. Смирнов, баянист Марийского ансамбля песни и пляски,
с участниками танцевального состава. 1940 г.

ГА РМЭ. Коллекция фотодокументов. Оп. 74. Ед. хр. 6.

* Тонфильм – лента с записанным на ней звуком, применяется в кинематографии 
и радиовещании.
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По возвращении с гастролей артисты приступили к подготов-
ке новых концертных номеров на следующий сезон. С октября нача-
лась работа по постановке театрализованной марийской свадьбы при  
участии поэта И. Осмина и композитора К.А. Смирнова. К 20-летне-
му юбилею республики ансамбль готовил концерт-монтаж «Праздник  
марийского народа» на слова А.Ф. Кашникова7.

Основной проблемой ансамбля песни и пляски по-прежне-
му являлось отсутствие собственного помещения для репетиций  
и выступлений. В конце 1940 г. здание бывшей Вознесенской церкви 
было передано под пивзавод, а филармонии было предоставлено на 
правах аренды помещение общежития музыкально-театрального учи-
лища на Оршанском шоссе. Для занятий хора была выделена отдельная 
комната, в зале для танцоров установлены специальные станки. Одна-
ко артисты не могли проводить репетиции целый день из-за отсутствия 
в помещении электричества. Концерты творческих коллективов про-
ходили в Марийском государственном театре в свободный от спектак-
лей день, как правило, в понедельник.

После успешных гастролей 1940 г. ансамблю песни и пляски 
вновь поступило предложение выступить с концертами в Горьковской,  
Кировской, Вологодской, Архангельской, Свердловской, Челябинской, 
Чкаловской (ныне – Оренбургской), Куйбышевской (ныне – Самарской) 
областях с июля по октябрь 1941 г. Коллектив подготовил две концерт-
ные программы, состоящие из песен и танцев марийских и советских 
композиторов. Однако все планы были прерваны начавшейся войной.

С первого же дня мобилизации артисты ансамбля начали прово-
дить концерты на призывных пунктах. С 22 июня по 1 сентября 1941 г. 
ими было дано 32 шефских концерта8. Выступления начинались пес-
ней «Священная война», а завершались песней «Будет Гитлеру конец» 
под бурные аплодисменты зрителей. Кроме того, артисты старались 
оказать посильную помощь бойцам Красной армии. Они внесли свой 
однодневный заработок на постройку самолетов «Советский артист», 
в выходные дни давали концерты, средства от которых поступали  
на приобретение теплых вещей и строительство военной техники9.

С началом войны в филармонии произошли большие изменения. 
Вместо здания общежития музыкально-театрального училища твор-
ческим коллективам было предоставлено помещение в Маргостеатре. 
Деятельность симфонического и духового оркестров была прекраще-
на. В филармонии остался работать только ансамбль песни и пляски, 
которого также коснулись перемены: большая часть артистов-мужчин 
была призвана на фронт, состав сократился до 27 человек. Коллектив 
был разделен на две эстрадные бригады, которые выступали с концер-
тами на предприятиях и в колхозах республики, на призывных пунктах 
и в эвакогоспитале № 3071. Всего за 1942 г. было дано 176 концертов10. 
Из-за отсутствия собственного помещения концертные бригады рабо-
тали в основном в районах республики, а также в Кировской, Горь-
ковской областях и Татарской АССР, совершая пешие переходы меж-
ду населенными пунктами в любую погоду. Творческим коллективам 
не всегда удавалось выполнить план по концертам из-за сложностей  
передвижения в холод и дождь, отсутствия теплой одежды и обуви  
и вызванных этим болезней артистов.
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В 1942 г. Управление по делам искусств при Совнаркоме Марий-
ской АССР обращалось с просьбой в Управление по делам искусств 
при Совнаркоме РСФСР о направлении на фронт концертной бригады 
Марийской государственной филармонии, и лишь в январе 1943 г. при-
шел вызов из г. Москвы. Филармония командировала эстрадную бри-
гаду с концертными выступлениями для бойцов и командиров Красной 
армии. В ее состав вошли 10 человек: П.С. Тойдемар (художественный 
руководитель, гусли, свирель), К.И. Сибиряк (конферансье, юмор, сати-
ра), Е.С. Кряжева и А.С. Петина (русские народные песни), М.П. Веден-
кин, известный как Макс Сатеран, О.И. Кудрявцева и Е.Н. Данилова 
(национальные пляски народов СССР), М.А. Мыльникова и В.Е. Смир-
нова (марийские народные песни), К.Р. Гейст (баян, аккордеон)11.

8 февраля 1943 г. коллектив под руководством П.С. Тойдемара  
выехал в г. Москву на просмотр фронтовых бригад. Пассажиры  
поезда, узнав, что с ними едут артисты, попросили исполнить несколь-
ко номеров. Выступление началось с русских песен в исполнении  
М.А. Мыльниковой. Затем П.С. Тойдемар с большим мастерством 
исполнил на гуслях и шиялтыше* марийские, чувашские и татарские 
мелодии. Веселым смехом встречали зрители шуточные песни сестер 
Кряжевых и рассказы юмориста К.И. Сибиряка. Кульминацией про-
граммы стала марийская свадебная пляска в исполнении всей творче-
ской бригады12.

В Москве, в Центральном доме Красной армии, артисты предста-
вили свою программу специальной комиссии. Первое отделение кон-
церта состояло из произведений марийских композиторов. Народные 
песни в исполнении В.Е. Смирновой чередовались с марийскими пля-
сками и игрой на гуслях. Во втором отделении исполнялись башкир-
ские, татарские и чувашские мелодии и песни. Артисты произвели на 
комиссию хорошее впечатление и получили право выступать в частях 
Действующей армии.

25 февраля концертная бригада прибыла на фронт. Выступать 
приходилось в самых разнообразных условиях: артисты давали в сутки 
по шесть-восемь концертов на машине и в сарае, клубе, деревенской 
избе, в вагоне, в палате, в ангарах под гул самолетов, под бомбежками 
и всюду были желанными гостями бойцов. В свободное от выступле-
ний время они помогали кружкам художественной самодеятельности, 
разучивали с солдатами песни и танцы, женщины оказывали помощь  
в перевязке, а мужчины в эвакуации раненых бойцов и командиров13.

В сентябре 1943 г. фронтовая бригада Маргосфилармонии вто-
рой раз выехала на фронт с концертными выступлениями. Всего  
в 1943 г. артисты филармонии пробыли на фронте 7,5 месяца, было 
дано 383 концерта14. Выступления имели очень большой успех,  
о чем можно судить по полученным с фронта отзывам, письмам бой-
цов и благодарностям. Красноармейцы из госпиталя после просмотра 
концертной программы прислали такой отзыв: «Воины, пролившие 
кровь на полях сражений с немецкими захватчиками, благодарят вас 
за концерты, данные для нас. Ваши песни, пляски, рассказы и музы-
ка воодушевляют нас на новые боевые подвиги». Красноармейская  

* Шиялтыш – марийский свистковый деревянный духовой музыкальный инстру-
мент типа флейты.
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газета «Сталинский боец» писала о нашей фронтовой бригаде:  
«К нам приехали артисты Марийской АССР. Их можно увидеть на им-
провизированных подмостках, на маленькой сцене землянки-клуба. 
Артистов встречают в подразделениях как желанных, дорогих гостей.  
Их приезд в часть обещает веселый концерт, где стремительный танец 
сменяется дуэтом, а перезвон гуслей чередуется с лирической песен-
кой»15. В 1944 г. за хорошее культурно-шефское обслуживание частей 
Красной армии в период Великой Отечественной войны фронтовая 
концертная бригада Марийской государственной филармонии дважды 
была награждена Почетной грамотой Президиума Верховного Совета 
Марийской АССР16. Двум участникам коллектива – П.С. Тойдемару 
и В.Е. Смирновой – указом Президиума Верховного Совета Марий-
ской АССР от 11 февраля 1944 г. было присвоено звание заслуженных 
артистов Марийской АССР17.

В 1944 г. и первом полугодии 1945 г. концертная бригада 
вновь выезжала на фронт. Всего за время Великой Отечественной 
войны артистами Марийской государственной филармонии был дан  
1061 концерт18. За это время, проехав от Белого до Черного моря, 
они побывали на пяти фронтах: Брянском, Западном, Карельском,  
Центральном и 3-м Украинском.

Весной 1945 г. во время посевных кампаний концертные бригады 
филармонии выступали в колхозах республики и соседних областей. 
Одна из бригад с августа по ноябрь 1945 г. давала концерты для ра-
ботников железной дороги Казань – Муром и Муром – Красноуфимск. 
Другая концертная бригада с августа по декабрь выступала на рыбных 
промыслах в г. Астрахани и на нефтеразработках в г. Грозном.

После окончания войны продолжилось дальнейшее развитие 
ансамбля песни и пляски Марийской государственной филармонии. 
К концу 1945 г. коллектив увеличился до 45 человек, производился на-
бор артистов из кружков художественной самодеятельности. В резуль-
тате уже в январе – феврале 1946 г. ансамбль вновь исполнял концерт-
ные программы в полном составе.

Становление ансамбля песни и пляски Марийской государствен-
ной филармонии пришлось на тяжелые военные годы, было сопряже-
но со множеством трудностей. Но несмотря на это яркий самобытный 
коллектив достойно выступал на всех концертах, знакомя тысячи зри-
телей нашей страны с музыкально-танцевальным искусством марий-
ского народа. Сейчас он известен как Государственный ансамбль танца 
«Марий Эл», который является своего рода визитной карточкой нашей 
республики и продолжает традиции, заложенные еще в довоенное 
и военное время.
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Дарить радость движения

Г.В. Романова, заместитель директора 
Государственного архива Ульяновской области, 

кандидат исторических наук

Аннотация. Статья посвящена жизни и деятельности  
А.П. Чулкова – уроженца Марийского края, участника Великой Отече-
ственной войны, заслуженного врача РСФСР, кандидата медицинских 
наук, автора пяти запатентованных изобретений, которые он впервые 
в травматологии применил для лечения переломов.

Ключевые слова: А.П. Чулков, Йошкар-Ола, Казань, травмато-
логия, Ульяновская клиническая больница, изобретатель, авторские 
свидетельства.

Ульяновские архивисты уделяют большое внимание комплекто-
ванию архива фондами личного происхождения, которые имеют боль-
шое значение при организации использования документов в истори-
ко-краеведческих, учебно-просветительских и патриотических целях. 
В настоящее время на хранении в Государственном архиве Ульянов-
ской области находится более 300 фондов личного происхождения.

Личные фонды советского и постсоветского периодов пред-
ставлены документами участников и ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, руководителей и передовиков производства и сельского  
хозяйства, представителей интеллигенции, ученых, педагогов, вра-
чей, работников культуры, деятелей искусства. Одни фондодержатели  
родились, выросли и доблестно трудились на родной ульяновской зем-
ле. Есть на хранении фонды и уроженцев других областей, краев и рес-
публик, связавших свою биографию с Ульяновской областью.

Одним из документально ярких и информационно насыщенных 
личных фондов является фонд Алексея Петровича Чулкова (1925–
2007) – замечательного уроженца Марийской земли, вскормившей  
и давшей ему путевку в большую жизнь, защитника Отечества, неза-
урядного врача, талантливого ученого и руководителя, возвратившего 
здоровье десяткам тысяч людей.
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Документы личного фонда А.П. Чул-
кова поступили на хранение в 1994 г. от 
самого фондодержателя. Фонд содержит 
21 единицу хранения за 1962–1984 гг. Это 
документы биографического и служебного 
характера, результаты его профессиональ-
ной и научной деятельности (публикации 
в научных журналах, диссертационное  
исследование и автореферат, научные отзы-
вы на его работы), описания изобретений  
и авторские свидетельства на них, фотогра-
фии с фиксацией медицинских аппаратов  
и приспособлений, результатов изобрете-
ний и лечения пациентов1.

Алексей Петрович Чулков родился  
30 марта 1925 г. в столице Марийской авто-
номной области г. Краснококшайске (ныне  
г. Йошкар-Ола – столица Республики  

Марий Эл). В 1930 г. семья Чулковых переехала в г. Казань Татар-
ской АССР. В школе Алексей учился с большим желанием, рано про-
явился у него интерес к технике и конструированию. В 1940 г. после  
окончания семилетней школы он поступил в Казанский электротехни-
кум связи2.

С началом Великой Отечественной войны Алексей, как тысячи его 
сверстников, хотел попасть на фронт, чтобы сражаться с фашистами.  
6 февраля 1943 г. в возрасте 17 лет студент Алексей Чулков был 
призван в ряды Красной армии. Его направляют на пулеметно- 
минометные курсы.

В мае 1943 г. после учебы рядовой-пулеметчик Чулков воюет  
с врагом в составе 9-й гвардейской воздушно-десантной бригады.  
С февраля 1944 г. он сражается с врагом на Карельском фронте свя-
зистом в 298-м гвардейском стрелковом полку. В июне 1944 г. уча-
ствовал в форсировании реки Свири, где были сильные вражеские 
укрепления. В одном из ожесточенных боев рядовой Чулков получил 
тяжелые ранения в голову, ногу, спину и был контужен. Алексея выта-
щил с поля боя однополчанин, который вскоре сам умер от ран у него 
на руках3.

Последовали долгие месяцы лечения в госпиталях. Здесь впер-
вые Алексей увидел стойкость и мужество военных медиков, кото-
рые спасали жизни советских бойцов. Он принимает решение связать 
свою дальнейшую судьбу с медициной, чтобы самому лечить травмы  
и переломы, возвращать людям радость движения. После победо-
носного окончания войны в 1945 г. Алексей вернулся к родителям  
в Казань и завершил обучение в техникуме4.

В 1946 г. он поступил в Казанский государственный медицин-
ский институт, который закончил с отличием. Будучи студентом Алек-
сей занимается в научном кружке, изучает специальную литературу, 
его интересуют проблемы разработки различных типов приспособле-
ний и конструкций аппаратов для лечения переломов и травм.

А.П. Чулков. 1975 г.



95

  СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В 1952 г. после окончания института Алексей Петрович поступил 
в клиническую ординатуру Казанского института травматологии и орто-
педии. Он стал внимательно изучать предложенный в 1952 г. компресси-
онный аппарат Г.А. Илизарова, который получил широкое распростра-
нение в Советском Союзе при лечении свежих переломов, несросшихся 
переломов, ложных суставов и в удлинении конечностей5.

В 1955 г. после окончания ординатуры А.П. Чулков был направ-
лен на работу в Ульяновскую областную больницу. Это старейшее 
лечебное учреждение до революции было известно как Александров-
ская губернская больница. Она ведет свою историю с 1801 г., когда 
на средства симбирского дворянства был выкуплен земельный уча-
сток вместе с домом купца Пустынникова, в котором была открыта 
первая губернская больница на 40 коек. Больнице было присвоено имя  
императора Александра I. По этому поводу в Санкт-Петербурге была 
даже отлита памятная медаль «В знак благодарности симбирскому 
дворянству за подвиг на сооружение больницы». Ко второй половине 
XIX в. вокруг первого здания больницы был выстроен целый боль-
ничный городок с терапевтическим, хирургическим, неврологическим 
корпусами. Александровская больница считалась одной из лучших 
в Среднем Поволжье благодаря работе талантливых медиков: докто-
ров медицины Д.И. Иванова, Н.А. Глассона, А.Л. Поленова, хирургов  
П.К. Делоне, Н.Е. Дроздова, П.А. Музалевского6.

По приезде в Ульяновск А.П. Чулков в сентябре 1955 г. был 
назначен на должность заведующего травматологическим отделением 
областной больницы и внештатного главного травматолога Ульянов-
ской области7.

Травматологическое отделение было открыто в 1954 г. и в этот 
период располагало 50 койками и размещалось в крыле второго  
этажа центрального хирургического корпуса областной больницы. 

Ульяновская областная больница. 1967 г.



96

  СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Здесь работали всего два специалиста-травматолога. В тот период  
отделение было слабо оснащено аппаратурой и инструментами для 
производства как консервативного, так и хирургического лечения боль-
ных. В основном это были устаревшие и в небольшом количестве шины 
Белера, рамы Балкановского, деревянные столы для гипсования и опе-
рационные инструменты, оставленные после ликвидации эвакогоспи-
талей, размещавшихся в Ульяновске во время Великой Отечественной 
войны. Отделение крайне нуждалось в приобретении нового медицин-
ского оборудования и инструментов. Благодаря энергии, трудолюбию 
и настойчивости нового заведующего удалось кардинально преобра-
зовать и укомплектовать отделения. В 1956 г. в отделении появилось  
новое медицинское оборудование: передвижной рентгеновский аппа-
рат, операционный ортопедический стол, ортопедический гипсовый 
стол. В 1958 г. для отделения приобретается нейрохирургический набор  
инструментов, набор долот, электродрель8.

При лечении переломов костей необходимо было использовать 
металлические штифты, пластины и винты. Нужда в них была огром-
ная, а взять их, зачастую, было просто негде. Больные с тяжелыми 
травмами, опасными для жизни, не могли ждать. Алексей Петрович 
никогда не опускал руки и всегда находил единственно верное реше-
ние. Он обращался на крупные станкостроительные предприятия  
г. Ульяновска, где в порядке шефской помощи стали изготовлять  
необходимые при лечении переломов металлические приспособления 
и конструкции. Благодаря неординарному подходу, неравнодушию  
и инициативе А.П. Чулкова тысячи людей избежали участи стать инва-
лидами, обреченными на неподвижность.

Под руководством хирурга Чулкова коллеги стали осваивать  
новые, более сложные виды операций: костнопластические ампута-
ции, различные виды компрессионного остеосинтеза с наружными  
и внутренними фиксаторами, артропластические операции на суставах 
и другие. Он совершенствует хирургические методы лечения больных, 
проводит операции по вычленению плечевого пояса при злокачествен-
ной опухоли плечевого сустава. Если в начале 1950-х гг. преоблада-
ли консервативные методы лечения переломов, то с приходом Алек-
сея Петровича расширяется диапазон хирургической деятельности.  
Он стал широко применять 
остеосинтезы переломов ко-
стей металлическими штиф-
тами, пластинами. В 1956 г.  
А.П. Чулков проходит специ-
ализацию в нейрохирургиче-
ском институте в Москве, что 
позволяет проводить в отделе-
нии операции с черепно-мозго-
выми травмами9.

Применяя на практике  
существующие компрессирую-
щие аппараты Г.А. Илизарова,  
О.Н. Гудушаури для лечения 
переломов, пытливый ум   А.П. Чулков. 1962 г.
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Чулкова анализирует и изучает на практике их достоинства и недо-
статки. Алексей Петрович ночами сидит над чертежами, бьется над 
разработкой новых, более совершенных шин и аппаратов для лечения 
переломов. Неуемная энергия и целеустремленность изобретателя  
и хирурга приносят прекрасные плоды.

В результате самоотверженной работы и постоянной практики 
А.П. Чулков изобрел три модификации функциональных шин для кон-
сервативного лечения переломов костей нижних конечностей методом 
постоянного скелетного вытяжения.

В 1961 г. он создает оригинальную конструкцию функциональ-
ной шины для лечения переломов костей бедра и голени. Шина была 
изготовлена на Ульяновском заводе тяжелого станкостроения. Ее отли-
чительные особенности:

– возможность свободной подгонки по размеру поврежденной 
конечности как при наложении, так и в процессе вытяжения;

– возможность самостоя-
тельной разработки движения 
в коленном и тазобедренном 
суставах;

– грузы вытяжения при 
разработке движений остава-
лись неподвижными с сохра-
нением постоянной силы вытя-
жения.

Авторское свидетель-
ство № 152537 на изобретение 
было выдано А.П. Чулкову Го-
сударственным комитетом по 
делам изобретений и откры-
тий СССР с приоритетом от  
27 марта 1961 г. В этом же году 
функциональная шина Чулкова 
демонстрировалась на выстав-
ке Министерства здравоохра-
нения РСФСР, а в 1963 г. была 
удостоена призовой премии на 
Всесоюзной выставке дости-
жений народного хозяйства 
(ВДНХ) в Москве10.

В 1962 г. А.П. Чулков 
создает вторую конструкцию 
функциональной шины. По его 
чертежам шину изготовили  
в инструментальном цехе Улья-
новского завода малолитраж-
ных двигателей. Она была испытана в Центральном научно-исследо-
вательском институте травматологии и ортопедии (ЦИТО) в Москве. 
Известный советский ученый-травматолог, академик Академии  
медицинских наук СССР Мстислав Васильевич Волков высоко оценил 
изобретение ульяновского хирурга. В своем отзыве академик отмечал 

Авторское свидетельство на изобретение, 
выданное Комитетом по делам изобретений 
 и открытий при Совете Министров СССР 

А.П. Чулкову . 24 августа 1963 г.
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новаторство и преимущества разработанной шины: «Основным отли-
чием предложенной шины является возможность грузом весом в 1 кг 
развивать силу натяжения до 10 кг с помощью рычаговой конструкции 
по типу десятичных весов. Это позволяет произвести хорошую репо-
зицию даже при застарелых переломах; освобождают от необходимо-
сти иметь комплект грузов к шине, более удобно, чем пользование гру-
зами. При пользовании шиной больные не жалуются на боль в пятке, 
что бывает при пользовании другими шинами. Шину легко можно под-
гонять по размерам поврежденной конечности больного, дать любые 
необходимые углы сгибания для коленного и тазобедренного суставов 
при наложенном вытяжении»11. На новое изобретение Алексея Пет-
ровича ему было выдано авторское свидетельство с приоритетом от  
18 февраля 1963 г. за № 17561612.

В эти же годы А.П. Чулков параллельно разрабатывает компрес-
сионные аппараты для лечения переломов. В 1961 г. он создает ретрак-
ционно-компрессионный аппарат с тарирующим приспособлением 
для лечения переломов длинных трубчатых костей. В истории лече-
ния переломов Чулков впервые применил метод тарирования. Аппарат 
дал хорошие результаты лечения пациентов с травмами в Ульяновской 
области и был отправлен в Москву для изучения в ЦИТО. Институт 
подтвердил новизну и эффективность аппарата, который состоял 
из двух растяжек, скобы и спицы. При этом особо было отмечено, что 
он «портативен и недорог». Комитет по делам изобретений и открытий 
при Совете Министров СССР выдал Алексею Петровичу Чулкову ав-
торское свидетельство №747197 с приоритетом от 7 октября 1961 г.13

А.П. Чулков не хотел почивать на лаврах своих достижений, 
а продолжил работу по усовершенствованию своих изобретений.  
Он часто вспоминал высказывание великого Леонардо да Винчи:  
«Бог сотворил наше тело, но мы сами можем сделать его идеальным».

Применение шины с плоскостным вытяжением конструкции А.П. Чулкова. 
1960-е гг.
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В 1962 г. Чулков создает новаторскую конструкцию дистракци-
онно-компрессионного аппарата для лечения свежих переломов костей 
голени как дистракционным, так и компрессионным методом. Аппарат 
состоял из двух растяжек, двух скоб и двух спиц. Авторское свидетель-
ство выдано за № 170623 с приоритетом от 19 марта 1962 г.14

Коллеги и единомышленники видели, что врачом-изобретателем 
движет не жажда славы, а желание облегчить страдания пациентов.

В 1966 г. А.П. Чулков изобретает третью шину с плоскостным 
вытяжением – балансирующую. Ее отличие от всех известных в ме-
дицине функциональных шин состояло в том, как указывалось в ав-
торском свидетельстве на изобретение № 1047302 с приоритетом  
от 7 января 1966 г., что она позволяла «производить постоянное плос-
костное вытяжение и уменьшить количество применяемого при вытя-
жении груза»15.

Все эти годы А.П. Чулков продолжает свою научно-исследо-
вательскую деятельность, тесно связанную с врачебной практикой. 
Травматологическое отделение во главе с А.П. Чулковым становится 
не только лечебным, но научным и организационно-методическим 
центром областной травматологической службы. Много внимания 
Алексей Петрович уделял молодым кадрам. При нем отделение пре-
вратилось в ведущий центр подготовки хирургов для работы в район-
ных больницах. На базе отделения проводились обучающие семинары  
и научно-практические конференции, участниками которых были  
врачи из соседних регионов Среднего Поволжья16.

Алексей Петрович активно взаимодействовал и поддерживал 
профессиональные связи, получал консультативную помощь и науч-
ную поддержку своих новаторских идей и изобретений в Централь-
ном научно-исследовательском институте травматологии и ортопе-
дии, Казанском институте травматологии и ортопедии, Куйбышевском 
медицинском институте. Здесь всегда были рады видеть одаренного  
хирурга-самородка17.

Значимым итогом научных изысканий и их практического при-
менения стала защита А.П. Чулковым в 1965 г. диссертации «Лечение 
переломов костей голени дистракционным и компрессионным метода-
ми с дозированием при компрессии» на соискание ученой степени кан-
дидата медицинских наук в Куйбышевском медицинском институте18. 
Известный советский хирург, доктор медицинских наук, И.Н. Аскало-
нов в своем отзыве на диссертацию отмечал: «А.П. Чулков – молодой 
инициативный и вдумчивый хирург-практик, достоин присуждения 
степени кандидата медицинских наук»19. В мае 1969 г. для координа-
ции научно-практической работы в Ульяновской области было создано 
научное общество, которое возглавил А.П. Чулков20.

Высочайший профессионализм врача-хирурга, выдающиеся орга-
низаторские способности, внимание к коллегам со временем сделали 
Алексея Петровича одной из знаковых фигур ульяновского здраво-
охранения. 5 ноября 1975 г. Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР Алексею Петровичу Чулкову за заслуги в области народно-
го здравоохранения было присвоено почетное звание «Заслуженный 
врач РСФСР»21. За двадцать лет, с 1956 по 1976 г., под его руковод-
ством было проведено более шести тысяч операций. Компрессионные  
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аппараты и шины конструкции А.П. Чулкова заняли свое достой-
ное место в лечении переломов наряду с аппаратами Г.А. Илизава  
и К.М. Сиваша.

Ратные подвиги и созидательный труд А.П. Чулкова были отме-
чены правительственными наградами: орденами Октябрьской Револю-
ции и Отечественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги»,  
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За доблестный труд», «В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина», знаком «Отличник здравоохранения»22.

После выхода на пенсию в 1984 г. Алексей Петрович ушел с заве-
дывания отделением травматологии, оставаясь врачом-травматологом23.

А.П. Чулков умер в Ульяновске 29 августа 2007 г.
В народе живет память об Алексее Петровиче Чулкове –  

искусном хирурге, возвращавшем людям радость движения.
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В поисках Дома печати

В.А. Попов, старший преподаватель
кафедры деревообрабатывающих производств

Поволжского государственного 
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Ю.А. Пенкин, доцент 
кафедры проектирования зданий
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Аннотация. На протяжении 1930-х гг. в Йошкар-Оле были пред-
приняты две попытки строительства Дома печати. Замысел не удалось 
реализовать полностью, но результатом стала первооснова здания, 
в котором сегодня размещается радиомеханический техникум.

Ключевые слова: Дом печати, редакционно-издательский  
корпус, типографский корпус, градостроительная ситуация, радиоме-
ханический техникум.

В отличие от Домов милосердия, трудолюбия, Народных  
домов, бытовавших в дореволюционной России, при советской власти 
понятием «дом» стремились подчеркивать демократический характер 
страны, в которой народное и государственное стали неразделимы. 
Поэтому Народные дома переписываются в Дома культуры, а рядом 
с ними появляются Дома Советов, промышленности, обороны, сани-
тарии, печати и др. Некоторые из этих названий мы можем прочитать 
на схемах Йошкар-Олы 1930-х гг. Правда, большинство их так и оста-
лось в планах первых пятилеток – и сами учреждения, и непривычные 
современному слуху названия.

В списке разных йошкар-олинских «домов» фигурировал и Дом 
печати. На протяжении XX в. этим звучным именем в Йошкар-Оле  
наделяли разные объекты, в том числе ныне существующие, – напри-
мер, Республиканскую типографию или Дом печати на берегу Малой 
Кокшаги, известный также как Дом журналистов. Но более масштаб-
ным (не по физическим размерам, а по функциональному охвату) ока-
зался нереализованный проект более раннего времени – 1930-х гг., о ко-
тором мы и хотим рассказать. Тот первый Дом печати должен был стать  
учреждением нового типа – объединить под своей крышей журнали-
стов, редакторов, печатников. В отличие от традиционного типограф-
ского здания Дом печати представлялся «как цельный организм с еди-
ными производственными процессами, начинающимися в редакциях 
и переходящими, для технического завершения, в производственный 
корпус – типографию»1. Аналогичные проекты создавались и воплоща-
лись по всей стране, так как печатное слово было важнейшим из средств 
массовой информации, и оно было действенным инструментом, чтобы  
доказать всему миру преимущество нового строя. Соответственно,  
и облик Домов печати должен был отвечать «требованиям, предъявлен-
ным к современной советской архитектуре, воплотить в себе основные 
черты нашей действительности: простоту, силу и жизнерадостность»2.
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Но, несмотря на всю важность и необходимость объекта для  
Марийской республики, Дом печати, как новаторский символ времени, 
так и не был построен. Борьба за его строительство и ввод в эксплуа-
тацию в период с начала 1930-х гг. и почти до Великой Отечественной 
войны сопровождалась переменой площадок и переключением средств 
на другие титульные объекты города. В целом для Дома печати в раз-
ное время были рассмотрены три строительные площадки (Илл. 1), 
дважды – в 1932–1934 и 1937 гг. – разрабатывалась проектная доку-
ментация. На второй и третьей площадках строительство частично 
удалось осуществить, но построенное было использовано по другому 
назначению.

Критически настроенный читатель может сказать: «Мы знаем  
немало неудавшихся проектов довоенной эпохи. Стоит ли писать  
о том, чего нет?». Да, конечно, в отличие от московского Дворца Сове-
тов, который повлиял на развитие всей советской архитектуры, но так 
и не был построен, наш Дом печати, на первый взгляд, ни на что не  
повлиял. Но «следы» свои в городе оставил. История его строитель-
ства настолько запутана, что претендует на исторический детектив. 
Познакомившись, насколько возможно, с этой историей, мы можем 

Илл. 1. Стройплощадки для строительства Дома печати в г. Йошкар-Оле:
1 - площадка 1932 г., 2 - площадка 1934 г., 3 - площадка 1937 г.

Фрагмент схемы генерального плана г. Йошкар-Олы 1938 г.
Проект объединенной зоны охраны объектов культурного наследия г. Йошкар-Олы. 

Институт урбанистики (Ленгипрогор). Инв. № 17087/9. СПб., 1991.

 3 

 2 

 1 
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назвать данный объект скорее не «домом печати», а «домом печали». 
Ситуация выглядит парадоксальной также потому, что рассматривае-
мые события происходили, по историческим меркам, совсем недавно –  
менее ста лет назад.

Первая площадка. По нашим данным, впервые Дом печати  
начинает фигурировать в официальных документах в начале 1930-х гг.: 
тогда его называли просто типографией. Площадка для строительства 
была законсервирована к югу от областной больницы. Часть контура 
будущего здания видна у самого нижнего обреза планшета с планом 
квартала 61 внутриквартальной съемки города 1932 г.3 (это место нахо-
дится чуть южнее недавно снесенного кинотеатра «Эрвий»). «Проек-
тируемая типография расположена на вновь застраиваемой территории 
города Йошкар-Олы и выходит своим фасадом на площадь Свободы 
[нынешний сад им. Наты Бабушкиной – прим. авт.]. Здание типогра-
фии в производственной части одноэтажное, а редакционно-издатель-
ская часть имеет три этажа»4.

Договор на проектирование был составлен в Москве 28 марта 
1932 г. между Бюро по проектированию полиграфических предпри-
ятий при Полиграфобъединении ВСНХ РСФСР («Полиграфпроект») 
и Марийским областным издательством5. В 1934 г. к строительству 
приступил Марийский областной коммунально-строительный трест 
«Мароблкомстройтрест»6.

Вторая площадка. Искать следы Дома печати в вышеназван-
ном месте бесполезно: для него затем была отведена другая площадка 
на Советской улице. Вот что постановило заседание президиума горсо-
вета от 10 мая 1934 г.: «Во изменение постановления президиума гор-
совета от 4/II-34 г. за № 2 по отводу площади под новое строительство:

I. Ввиду того, что отведенная площадка под строительство Дома 
печати по Зарубинской улице, находящаяся в отдаленности и вбли-
зи больницы, взамен этой площадки отвести для Дома печати по  
Советской улице на углу ул. Чавайна с фасадом издательского корпуса 
на Советскую улицу, а производствен. цех вглубь по ул. Чавайна»7 

(Илл. 2). Чтобы спроецировать данную запись на современную гра-
достроительную ситуацию, напомним, что Зарубинской улицей назы-
вались вместе нынешние Комсомольская улица и проспект Гагарина, 
а улицей Чавайна – нынешний Ленинский проспект.

Илл. 2. Фасад издательского корпуса Дома печати по проекту 1934 г.  
Марийская правда. – 1935. – 2 августа. – С. 3. 
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Следует обратить внимание на то, что уже тогда определи-
лась объемно-планировочная концепция Дома печати как комплекса,  
состоящего из автономных блоков – производственного и редакционно- 
издательского, с разной этажностью и с разной ориентацией по сто-
ронам света. При всех переносах места строительства эта концепция 
сохранялась. Она же предопределила стратегию строительных работ, 
которые велись в две очереди: приоритет был отдан производственному 
корпусу.

Этот блок согласно распоряжению Госплана РСФСР, Край-
кома и Обкома ВКП(б) следовало сдать уже в IV квартале 1934 г.8  
Но к 1 января 1935 г. он был готов только на 39,77%, а издательский 
корпус – на 7,2%9. Переписка заказчика (издательства) и подрядчика 
(стройтреста) изобилует взаимными претензиями. Имели место и откло-
нения от проекта, грозившие надежности конструкции, и непредостав-
ление своевременно данных для организации работ, и другие проблем-
ные моменты, характеризующие в первую очередь ответственность 
заинтересованных лиц по срокам и качеству строительства.

Для нас, живущих на 90 лет позже описываемых событий,  
пожалуй, интереснее другое: стройка, хотя и с большим скрипом, все 
же шла и в итоге дала какие-то результаты, но где их можно увидеть? 
Что-то, действительно, удалось построить, об этом говорят некоторые 
данные. Согласно одному из документов, в 1937 г. Госплан отказал-
ся выделить лимит в сумме 200 тысяч рублей на достраивание кор-
пуса (производственного?) Дома печати. «Между тем, недостроенный 
корпус – признанный непригодным для Дома печати – мог бы быть 
с успехом использован под оборудованный гараж на 60 машиномест»10, – 
говорится в документе.

В архивных материалах находим четкое указание места стро-
ительства объекта: «…стройплощадка Дома печати расположена  
в городе Йошкар-Оле по Советской улице с вокзального конца на ее 
левой (от города) стороне, рядом со вторым зданием Лесотехнического 
института (на улице Чавайна)»11. Сейчас это зона перекрестка Ленин-
ского проспекта и Советской улицы. На одной из схем 2-го проекта 
планировки Йошкар-Олы 1936 г.12 комплекс Дома печати выглядит как 
перегораживающий улицу Чавайна (Ленинский проспект), а один из 
блоков комплекса показан уже построенным. Однако на другой схеме 
из того же проекта Дом печати находится все-таки на южной стороне 
этой улицы и помечен он разным цветом: крыло по ул. Чавайна – как 
построенное, крыло по Советской ул. – как отнесенное к «строитель-
ству 2-ой очереди»13. Сейчас место последнего занимает 4-этажный 
жилой дом № 161. Построенный же блок некоторые краеведы не без 
основания ассоциируют со стоявшим рядом до 1988 г. одноэтажным 
зданием, выходившим торцами на проспект (Илл. 3). Этот вопрос  
активно обсуждался на форуме olacity.ru14.

Мы можем присоединиться к данной версии с теми доводами, что 
если типографский корпус был частично построен, то ему полагалось 
быть, согласно проекту, одноэтажным, с просторными помещениями, 
соответствующими производственным цехам: наборному, стереотип-
ному, брошюровочному, печатному, а также механической мастерской 
и др.15 Следовательно, в этом качестве он действительно подходил для 
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гаража, о чем сказано выше. Подтверждают это и косвенные данные, 
извлекаемые из строительной сметы. Так, в здании предусматрива-
лись 40 сборных колонн16, на которые должны были опираться боль-
шепролетные балки17, например, брусья «по типу герберовских про-
гонов»18. Последние нужны были для устройства фонарей верхнего 
света*. И хотя все это предполагалось выполнить из традиционного  
материала – древесины, приведенные подробности характеризуют  
типографский корпус как передовое в конструктивном отношении  
производственное здание довоенной Йошкар-Олы, еще не готовив-
шейся принять у себя большие предприятия.

Насколько удалось воплотить задуманное в натуре, мы сказать 
не можем, но одной из существенных причин задержки строитель-
ства оказалась замена составных дощатых опор и прогонов (по проек-
ту) цельными сосновыми брусьями, для которых не были проведены 
предварительные прочностные расчеты19. Далее буквально «всплы-
ла» другая проблема, о которой писала газета «Марийская правда» 
в 1935 г.: «При выборе площадок для строительства не проводились 
геологические изыскания, выбирались совершенно неподходящие 
площадки. Вот один из примеров: Дом печати заложен на болотистом 
месте, к нему подступает вода, почва становится рыхлой, здание может 
треснуть. Теперь придется делать дренаж почвы и отводить воду»20.

Следом за данной публикацией появляется разгромная статья 
в той же «Марийской правде» под красноречивым заголовком в духе 
1930-х гг. «Строительство Дома печати сорвано»21. Не вставая ни на 
чью сторону, автор резюмирует: «Так, вследствие волокиты и безала-
берщины Маргиза, безответственности Стройтреста, бюрократическо-
го и формального отношения Комбанка, при явном попустительстве 

* Сама необходимость устройства так называемых зенитных фонарей в крыше 
обычно вытекает из потребности обеспечить равномерное естественное освещение 
больших площадей.

Илл. 3. Бывшее здание типографского корпуса Дома печати на ул. Чавайна  
(Ленинский просп., вторая площадка). 1961–1962 гг. 

Из личного архива А.Ю. Тресцова
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Облплана, вследствие бездеятельности проектного бюро и стройкон-
троля, несмотря на указанные правительством сроки, судьба будущего 
Дома печати покрыта мраком неизвестности»22.

Третья площадка. На этом можно было бы ставить точку в неу-
давшейся истории со строительством Дома печати в Йошкар-Оле. 
Далеко не все планы получалось реализовывать в трудные 1930-е гг. 
Гонка за развитыми капстранами часто превращалась в необоснован-
ную спешку с игнорированием требований здравого смысла. Однако 
объект был нужен, и к нему возвращаются через некоторое время. 
По этому поводу Исполнительный комитет Марийской респуб-
лики обращался в Москву: «В городе Йошкар-Оле Марийской АССР  
издается пять республиканских газет. Марийское государственное  
издательство и редакция республиканских газет в данное время разме-
щены в приспособленных, с небольшой кубатурой зданиях. В наибо-
лее тяжелых условиях находится типография в городе, помещающаяся 
в бывшем торговом здании, крайне неудобном для типографии. Состо-
яние размещения издательства и типографии остро ставит необходи-
мость строительства Дома печати.

В 1937 г. в гор. Йошкар-Оле начато строительство Дома печати <…>.
По соображениям сектора культуры Госплана РСФСР строитель-

ство Дома печати на 1938 г. следует законсервировать.
Исполнительный комитет республики находит консервацию 

строительства Дома печати в гор. Йошкар-Оле совершенно неправиль-
ной, считая необходимым в 1939 г. строительство Дома печати окон-
чить полностью, для чего настоятельно просит СНК РСФСР включить 
в план 1938 г. на продолжение строительства 1400,0 тыс. рублей»23.

Новый (судя по всему) проект был разработан в 1937 г. проектной 
мастерской НКМП «Полиграфпроект» (архитектор Левин, старший ин-
женер-конструктор Крылов)24. И под строительство Дома печати выде-
ляют уже третью в его истории площадку. «Горсоветом г. Йошкар-Олы 
для строительства Дома печати был отведен участок в новом квартале, 
на территории Базарной площади, рядом с участком Комвуза, в райо-
не, застраиваемом и уже частично застроенном новыми зданиями Дома 
Советов, Госбанка, кино и т.п., т.е. в центре города, отведенном для  
застройки зданиями общественно-культурного назначения»25.

Согласно указанным ориентирам, соответствующим градострои-
тельной ситуации Йошкар-Олы 1930-х гг., поиск очередной стройпло-
щадки Дома печати приведет нас на угол современных улиц Пушкина 
и Палантая. Квартал, действительно, для тех лет был новым, так как 
находился на самом краю города. Но в то же время данная территория 
отводилась генеральным планом Йошкар-Олы под новый центр города, 
где уже были построены или строились здания Дома Советов (сейчас – 
главный корпус МарГУ), Госбанка (сейчас – Национальный банк РМЭ 
Центрального банка РФ), кинотеатра «Рекорд» (на его месте сейчас на-
ходится здание театра оперы и балета им. Э. Сапаева). Вся территория, 
занятая ныне данным театром и Йошкар-Олинским аграрным коллед-
жем, вплоть до здания Национального банка, в 1930-е гг. представляла 
собой Базарную площадь, на которую должен был выходить одним из 
фасадов Дом печати. И по соседству с новой стройкой оказывался уча-
сток Комвуза – так сокращенно называли Высшую коммунистическую  
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сельскохозяйственную школу. Это еще одно детище 1930-х гг., которое 
больше запомнилось йошкаролинцам как здание кинолектория и пла-
нетария. Оно существовало еще в начале XXI в., а затем было снесено 
при формировании площади Оболенского-Ноготкова.

Прибыв на указанное в проекте место, мы обнаружим там здание 
радиомеханического техникума. Так что же, и здесь не удалось постро-
ить Дом печати? Не будем торопиться с выводами, лучше ближе познако-
мимся со зданием. Это памятник архитектуры регионального значения, 
официальное время строительства – 1940–1960-е гг. Уже немаловажно 
то, что оба объекта – техникум и Дом печати – относятся к одной исто-
рической эпохе и «претендуют» на одну географическую точку.

Обратимся теперь к словесному описанию, приводимому самими 
авторами проекта. «Объемное решение здания Дома печати, опреде-
ленное его кубатурой, значимостью в общей ситуации района, распо-
ложением на участке и внутренней функциональной специфичностью, 
нашло свое выражение в создании двух объемов, связанных объемной 
соподчиненностью и характером внешнего решения фасадов здания.

Более сильный и выразительный объем 4-этажного корпуса  
редиздата, трактуемый как доминирующий, расположен фронтом по 
красной линии ул. № 1.

Илл. 4. Фасад редакционно-издательского корпуса Дома печати
по проекту 1937 г. ГА РМЭ. Ф. Р-654. Оп. 1. Д. 2. 

Илл. 5. Фасад типографского корпуса Дома печати по проекту 1937 г. 
ГА РМЭ. Ф. Р-654. Оп. 1. Д. 2.
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Общая композиция его – симметричная, чем достигается боль-
шая монументальность и уравновешенность здания.

Все здание решено в ритме вертикальных членений пилястрами, 
создающими впечатление большей высоты здания. <…>

Фасад типографии подхватывает мотив вертикальных пилястр 
редиздата и заканчивается спокойной гладью глухой рустованной  
стены, слегка обработанной плоской, неглубокой нишей»26.

При обсуждении снимка «четвертый оптический цех завода 
№ 297» (Илл. 6) на сайте olacity.ru пользователь Сергей Куликов  
высказывает свою версию истории здания радиомеханического техни-
кума, заключающуюся в том, «что в 1934 г. именно здесь было начато 
строительство здания Дома печати, которое фактически «заморозили» 
в 1938-м. Затем 5 мая 1941 г. заводу № 297 было поручено к 1 августа 
достроить это здание и оборудовать его под мастерские для будущих 
школы ФЗО и ремесленного училища. Начавшаяся война изменила 
сроки строительства и само назначение здания. Оно достраивалось 
в военное время, но уже для эвакуированных в наш город предприя-
тий, симбиоз которых и составил основу завода № 297»27.

Илл. 6. Современный главный корпус радиомеханического техникума (изначально – 
Дом печати) в процессе строительства. 1940-е гг.

История г. Йошкар-Олы в фотографиях: [электронный ресурс]. – 
URL:https: // olasity.ru 

Илл. 7. Пенкин Ю.А. Перспективный вид Дома печати согласно проекту 1937 г.
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Эту версию можно принять с поправкой, что в 1934 г. начинали 
строить Дом печати не здесь, а на Советской улице. Об этом мы гово-
рили выше в данной статье. Сказанное исследователем вполне укла-
дывается в нашу концепцию при условии, что Дом печати – будущий 
радиомеханический техникум – начали строить в 1937 г.

Сергей Куликов констатирует, что «здание построено не по 
опубликованному проекту, но много ли у нас зданий, построенных  
по первоначальным проектам (исключая типовые), – единицы»28.  
При этом он ориентируется на иллюстрацию в газете «Марийская 
правда» от 2 августа 1935 г.29 (Илл. 2). Действительно, сравнивая дан-
ную публикацию как с нынешним обликом техникумовского корпу-
са, так и с его видом на старых снимках, мы не обнаружим сходства.  
Но в газете, судя по всему, представлен фасад издательского корпуса 
из первого проекта 1934 г., по которому этот корпус так и не постро-
или на Советской улице. Поэтому естественно такое несовпадение 
облика двух разных объектов. В одном случае перед нами несколько 
помпезное здание, отмеченное портиком по центру с парными колон-
нами. Другой вид (Илл. 4, 5) более строгий и аскетичный, с иными 
пропорциями, так что решение фасада можно назвать конструктиви-
стским с учетом того, что этот стиль держался в провинции вплоть 
до начала 1940-х гг.

Мы же попробуем сравнить здание техникума с проектными 
чертежами Дома печати из архивного дела 1937 г.30 на примере крыла 
по улице Палантая. Пропорциональный строй и вся композиция  
фасада в целом говорят за то, что перед нами попытка реализации того 
самого проекта.

Илл. 8. Деталь фасада Дома печати в проектном и натурном видах 
(на основе проекта 1937 г.).
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Совпадения, возникающие из более конкретных сравнений,  
достаточно убедительны. Количество осей* между крайними ризали-
тами одинаково: 10 в том и другом случаях. Частичные обмеры, про-
веденные авторами данной статьи, показали, что соотношения «шири-
на оконной ниши / ширина окна», «ширина щеки ризалита / ширина 
ниши ризалита» совпадают в проекте и в натуре**. Нашлись и специ-
фические детали, которые не могут случайно оказаться на зданиях,  
построенных по разным проектам, – такие, как рамка с «переверну-
тым» замковым камнем, у которой также совпадают пропорции в про-
ектном и натуральном виде (Илл. 8).

Другое крыло нынешнего здания техникума (по ул. Пушки-
на) должно было стать типографским корпусом Дома печати. На его  
фасаде 11 осей, отсутствует крайний ризалит, что соответствует про-
ектному решению данного корпуса (см. Илл. 5). При этом следует 
учесть, что проект в любом случае пришлось изменять уже на началь-
ной стадии реализации. Мы уверенно говорим об этом потому, что 
оба корпуса проектировались примыкающими друг к другу под углом 
100º31: это соответствовало генплану города 1936 г., по которому ули-
ца Пушкина должна была здесь слегка отклоняться к северо-западу32.  
В итоге же улица Пушкина прошла по одной прямой, в результате чего 
оба корпуса Дома печати соединились под прямым углом. В целом зда-
ние удалось построить только на высоту двух этажей против четырех 
проектных этажей для издательского корпуса и трех для типографского 
корпуса (Илл. 7). В таком виде недострой, переданный под ремеслен-
ное училище заводу № 297, встретил Великую Отечественную войну, 
что видно на старых фотографиях33.

Дальнейшая история здания претендует на отдельную статью, 
так как оно уже с тех пор служило совершенно иным целям, никак не 
соответствовавшим первоначальному замыслу: и в качестве заводско-
го цеха, и в качестве техникума (сначала оптико-механического, затем  
радиомеханического).

Рациональная идея совмещения издательской и печатной деятель-
ности в одних стенах так и не получила воплощения. В разные времена 
в разных местах города для этих целей были построены республикан-
ская типография и Дом печати (последний – для размещения редакций 
и издательств).

Наше исследование ограничивается замыслом довоенных  
пятилеток, доведенным до уровня проектной документации и частично 
построенных зданий – одного, утраченного, на Ленинском проспекте, 
другого – используемого для учебного заведения, на улице Пушкина. 
Данное исследование, с одной стороны, позволяет поближе познако-
миться с трудностями развития Йошкар-Олы и в целом строительной 
деятельности в Советском государстве 1930-х гг., а с другой, уточня-
ет биографию объекта культурного наследия регионального значе-
ния «Техникум радиомеханический. Корпус главный», который мы  
привыкли считать изначально построенным как учебное заведение.

* По строительной терминологии под осями понимается количество вертикальных 
рядов окон.

** Наиболее убедительным было бы сравнение размеров, но сделать это 
затруднительно ввиду неуказанных масштабов на чертежах проекта.
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Влюблен в свой край родной

О.А. Степанов, главный специалист-эксперт 
отдела по делам архивов Министерства культуры,

печати и по делам национальностей 
Республики Марий Эл

Аннотация. Статья посвящена жизни и творчеству краеведа  
Аркадия Федоровича Степанова. Использованы фотографии из личного 
архива О.А. Степанова.

Ключевые слова: Аркадий Федорович Степанов, краевед,  
марийские просветители.

В 2023 г. исполняется 90 лет  
со дня рождения моего отца – Аркадия 
Федоровича Степанова.

А.Ф. Степанов родился 14 мая 
1933 г. в деревне Малые Вележи Звени-
говского района Марийской автоном-
ной области в многодетной крестьян-
ской семье. Окончил Кужмарскую 
семилетнюю школу. С 1952 по 1955 г. 
проходил службу в Группе советских 
войск в Германии (г. Магдебург). После 
завершения военной службы продол-
жил обучение в Красногорской вечер-
ней школе. В 1963 г. окончил Марий-
ский государственный педагогический 
институт им. Н.К. Крупской и был на-
правлен учителем истории в Елееев-
скую среднюю школу Параньгинско-
го района, где проработал до 1970 г.  
А.Ф. Степанов активно использовал 

краеведческий материал на уроках, прививал учащимся интерес  
к истории и любовь к отчему краю, занимался сбором этнографиче-
ского материала. В 1970 г. он предложил создать школьный музей. Эту 
идею на практике воплотил один из его учеников В.А. Глушков, став-
ший впоследствии учителем истории в родной школе. По предложе-
нию А.Ф. Степанова в 1973 г. на здании Елееевской средней школы была 
установлена памятная доска, посвященная марийскому просветителю 
С.А. Нурминскому, по инициативе которого школа была открыта в 1870 г.

Круг интересов моего отца был довольно широк, охватывал исто-
рию образования, религии, системы оздоровления, развитие личных 
подсобных хозяйств. Первая его статья появилась на страницах газе-
ты «Марий коммуна» еще в период учебы в Марийском государствен-
ном педагогическом институте им. Н.К. Крупской. В период работы 
в Елееевской средней школе сотрудничество со средствами массовой  
информации продолжилось. В газете «Марий коммуна» и журнале 
«Ончыко» появляются статьи по истории и культуре марийского наро-
да. Так, в четвертом номере журнала «Ончыко» за 1968 г. был опубли-

А.Ф. Степанов. 
Вторая половина 1960-х гг.
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кован очерк «Марий cуан нерген» 
(«О марийской свадьбе»), подго-
товленный им на основе полевого 
материала, собранного в этногра-
фических экспедициях в период 
учебы в Марийском государствен-
ном педагогическом институте 
им. Н.К. Крупской. В шестом но-
мере журнала «Ончыко» за 1969 г.  
был опубликован этнографический 
очерк о возникновении и эволю-
ции жилищ у древних мари. Очерк 
был переведен на русский язык  
и опубликован в газете «Марий-
ская правда» за 5 октября 1990 г.

В 1970 г. по предложению 
министра культуры Марийской 
АССР А.В. Краснова отец пере-
шел работать в аппарат Министер-
ства культуры Марийской АССР. 
С 1975 по 1977 г. он руководил 
Республиканским краеведческим музеем, с 1977 по 1982 г. занимал 
должность ответственного секретаря Марийского отделения Всерос-
сийского общества охраны памятников истории и культуры. Затем 
вернулся работать в Министерство культуры Республики Марий Эл,  
где прослужил до 2000 г.

В этот период им были написаны статьи, посвященные вопросам 
охраны памятников истории и культуры республики, инструкции по 
выявлению, изучению и описанию памятников и памятных мест тру-
довой славы, памятников народного творчества. В 1979 г. А.Ф. Степа-
новым был издан каталог «Памятники истории и культуры Марий-
ской АССР», выдержавший три издания. В 1980 г. он в соавторстве  

с историком М.Т. Сергеевым опубли-
ковал книгу «Когда оживает прошлое», 
посвященную историко-революционным 
памятникам Марийской АССР.

А.Ф. Степанов немало сделал для 
изучения истории развития образования 
в Марийском крае. Дважды публиковался 
его историко-краеведческий очерк «Про-
светитель С.А. Нурминский». В 2000 г. 
издал сборник под названием «Просве-
титель С.А. Нурминский» (статьи, очер-
ки, документальные материалы). В нем 
собран богатый материал, связанный  
с жизнью и деятельностью этого просве-
тителя-педагога.

Аркадий Федорович собрал и опуб-
ликовал ценные, неизвестные сведения  
о некоторых просветителях прошлого, 

А.Ф. Степанов и министр культуры 
Марийской АССР А.В. Краснов во время 

прогулки в зимнем лесу. Начало 1970-х гг. 

А.Ф. Степанов. 2005 г.
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вышедших из мари. В его работах 
освещалась деятельность многих 
марийских просветителей.

Несколько статей отца 
были посвящены истории ре-
лигии. В результате кропот-
ливых исследований им была 
подготовлена книга «Сотворе-
ние мира» о марийском языче-
стве в контексте возникновения  
и эволюции человеческого об-
щества. Также он много внима-
ния уделял системам оздоров-
ления. По этой теме им было 
написано несколько брошюр.

Труд Аркадия Федорови-
ча был по достоинству оценен.  

Он награжден медалью «Ветеран труда», почетными грамотами Мини-
стерства культуры Республики Марий Эл, отмечен нагрудным знаком 
Центрального комитета профсоюза работников культуры СССР «Отлич-
ник культурного шефства над Вооруженными Силами СССР».

Аркадий Федорович Степанов умер 24 апреля 2008 г. В мае 
2008 г. вышла подготовленная им книга «История становления  
марийской национальной школы», получившая высокую оценку уче-
ных республики. В издании систематизирован богатый исторический 
материал по развитию школьного дела в Марийском крае в дореволю-
ционный период и в период Марийской автономной области, представ-
лены сведения о марийских просветителях. Книга стала своеобразным 
памятником человеку, бесконечно влюбленному в свой край и по кру-
пицам собиравшему материалы по истории и культуре родной земли.

Перечень наиболее значимых 
научно-популярных и краеведческих трудов А.Ф. Степанова:

1. Памятники истории и культуры Марийской АССР: каталог / Ответственный за вы-
пуск А.Ф. Степанов. – Йошкар-Ола, 1979. 92 с.
2. Сергеев М.Т. Когда оживает прошлое: историко-революционные памятники Марий-
ской АССР / М.Т. Сергеев, А.Ф. Степанов. – Йошкар-Ола, 1980. 112 с.
3. Степанов А.Ф. Просветитель С.А. Нурминский: историко-краеведческий очерк / 
А.Ф. Степанов. – Йошкар-Ола, 1989. 94 с.
4. Степанов А.Ф. 250 лет первой марийской школе / А.Ф. Степанов, О.А. Степанов. – 
Йошкар-Ола, 2000. Т. 1. Из истории развития школьного дела до XX в. 104 с.
5. Степанов А.Ф. 250 лет первой марийской школе / А.Ф. Степанов,  О.А. Степанов. – 
Йошкар-Ола, 2000. Т. 2. Просветитель С.А. Нурминский. 164 с.
6. Степанов А.Ф. 250 лет первой марийской школе / А.Ф. Степанов, О.А. Степанов. – 
Йошкар-Ола, 2000. Т. 3. Из нашего исторического прошлого. 56 с. 
7. Степанов А.Ф. Сотворение мира: о марийской народной вере (язычестве) в контексте 
возникновения и эволюции человеческого общества / А.Ф. Степанов. – Йошкар-Ола, 
2008. 112 с.
8. Степанов А.Ф. История становления марийской национальной школы / А.Ф. Степа-
нов. – Йошкар-Ола, 2008. 280 с.

Наиболее значимые научно-популярные  
и краеведческие труды А.Ф. Степанова
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30 лет Марийской митрополии

Дмитрий Смирнов, диакон

Аннотация. В публикации рассмотрена краткая история станов-
ления и развития Марийской митрополии. Фотографии предоставлены 
пресс-службой Марийской митрополии.

Ключевые слова: Йошкар-Олинская и Марийская епархия,  
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История Марийской митрополии может иметь несколько  
точек отсчета. С известной условностью мы можем прослеживать ее  
с 1929 г., когда было образовано Марийское викариатство Нижего-
родской епархии. Альтернативой является 1934 г., когда викариатство 
стало самостоятельной епископией. Тем не менее, в связи с арестом 
епископа Леонида (Антощенко) в 1937 г. и отсутствием его преемника 
Марийская кафедра де-факто прекратила свое существование. Заново 
учреждена она была лишь в 1993 г., и данная точка отсчета является 
официальной.

Вопрос о выделении территории Марий Эл из состава Казанской 
епархии и учреждении самостоятельной кафедры был решен 11 июня  
1993 г. на заседании Священного Синода. 25 июля 1993 г. в храме Рож-
дества Пресвятой Богородицы села Семеновка патриарх Алексий II 
рукоположил архимандрита Иоанна (Тимофеева) в епископа Йошкар- 
Олинского и Марийского. Именно эта дата считается днем образова-
ния Марийской епархии. 

1990-е гг. были непростым временем для молодой епископии. 
Приходилось сталкиваться с массой трудностей как материального, так 
и организационного характера. Не имелось даже помещения для епар-
хиального управления. Республиканские власти обещали к октябрю 
1993 г. передать епархии дом Пчелина, однако это решение осталось 
невыполненным. Епархия была вынуждена ютиться в маленьком двух-
этажном строении на территории храма в с. Семеновка.

Многие храмы, которые в начале 1990-х гг. активно передавали 
верующим, требовали реставрации. В Йошкар-Оле действовала только 
Воскресенская церковь, переделанная из административного здания  
в конце 1980-х гг. Остро стояла проблема нехватки духовенства:  
к концу 1993 г. из 33 храмов епархии 8 не имели священников. Весь 
клир епархии в это время составлял 32 священника и 5 диаконов.

Несмотря на множество трудностей епархия развивалась.  
В своих трудах священнослужители нашли надежных помощников  
в лице мирян. В том же 1993 г. активные прихожане г. Йошкар-Олы  
образовали первое православное объединение «Духовно-просвети-
тельское Мироносицкое братство». 

Епархия уделяла большое внимание работе с детьми. 21 ноября 
1993 г. был создан детско-юношеский хор «Благовест». Всего же по 
республике действовало 10 воскресных школ, в которых обучалось 
около 700 детей.
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В 1994 г. началось возрождение монашеской жизни в Марийском 
крае. Дореволюционные монастыри были закрыты еще в 1920-х гг. 
Большинство их насельников погибло в годы политических репрессий,  
и лишь единицы застали послевоенное время. 1 ноября 1994 г. в респуб-
лику прибыли две монахини Свято-Введенского Толгского женского 
монастыря: Варнава (Колчина) и Ардалиона (Кислицина). По благосло-
вению патриарха Алексия II им предстояло возродить Мироносицкий 
монастырь в с. Ежово, возвращенный епархии 11 ноября 1993 г.

Всего за 1994 г. было открыто 9 храмов, из которых самым значи-
мым стал Никольский собор в Волжске. В этом же году была создана 
первая епархиальная структура: отдел образования, который возглавил 
протоиерей Сергий Филонов.

Проблема нехватки помещений была частично решена в 1995 г. 
30 июня администрация г. Йошкар-Олы передала епархии здание быв-
шего детского сада, находившегося по адресу: ул. Карла Маркса, д. 81. 
Этот небольшой дом, названный Православным центром, сыграл замет-
ную роль в жизни епархии. В его стенах продолжило свою деятельность 
Мироносицкое братство. Здесь открылась воскресная школа, работали 
кружки, проводил спевки хор «Благовест». Позже здесь была размещена 
часть епархиальных отделов. В Православном центре регулярно прово-
дились встречи правящего архиерея с прихожанами. В 2006 г. данное 
здание было снесено, а на его месте построен современный Православ-
ный центр, двери которого открылись в декабре 2010 г.

В 1995 г. была создана новая структура епархии: отдел социаль-
ного служения и церковной благотворительности, который возглавил 
протоиерей Сергий Филонов. Экономика Марий Эл в данный период 
находилась в состоянии затяжного кризиса, что тяжело отражалось 
на населении. В Православном центре начала действовать благотво-
рительная столовая, был организован сбор одежды и ее выдача нуж-
дающимся. Аналогичную функцию выполнял Православный центр  
в г. Волжске, открывшийся при Никольском соборе.

В декабре 1995 г. епархия приступила к систематической работе 
в местах лишения свободы. Указом епископа Иоанна во все тюрьмы  
и исправительно-трудовые колонии были назначены священники. 
Примерно в это же время было положено начало взаимодействию  
Марийской епархии с представителями Вооруженных сил Российской  
Федерации. Ответственным за вышеуказанную работу был также  
назначен протоиерей Сергий Филонов.

Малоизвестным фактом является то, что в 1995–1996 гг.  
в Йошкар-Оле действовал филиал заочного отделения православного  
Свято-Тихоновского богословского института. Его открытие стало 
инициативой активных мирян, поддержанной епархией. Учебные  
материалы и лекции доставлялись из Москвы, оттуда же приглашали 
преподавателей для приема экзаменов. Однако в силу ряда объектив-
ных причин работа филиала была прекращена в 1997 г.

Регулярное присутствие епархии в информационном пространстве 
начинается с 1996 г., когда вышел первый номер епархиальной газеты 
(ныне журнал) «Мироносицкий вестник». Редактор издания – диакон 
Александр Жирнов – занимает эту должность до настоящего време-
ни. Редакция «Мироносицкого вестника» стала базой для будущего  
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информационно-издательского отдела. Данным отделом был подго-
товлен к печати ряд книг, первая из которых, «Молитвослов Схиигу-
мена Саввы», вышла в 2003 г. В сентябре 2002 г. начал действовать 
официальный сайт Йошкар-Олинской и Марийской епархии.

Параллельно епархия развивала контакты с республиканскими 
средствами массовой информации. В 1995 г. в эфире республикан-
ского радио появилась передача «Возрождение», а в 1996 г. журналист 
ГТРК «Марий Эл» В.А. Аникова начала выпускать авторскую телепе-
редачу «Преображение». 

В 1996 г. был образован миссионерский отдел, который воз-
главил иерей Евгений Сурков. Своей целью миссионеры ставили не  
только проповедь православной веры, но и противодействие широко 
распространившимся в 1990-е гг. деструктивным культам.

В 1997 г. епархия получила дом Пчелина, передача которого  
затягивалась еще с 1993 г. Здание находилось в аварийном состоянии  
и требовало капитального ремонта. Восстановительные работы про-
должались на протяжении 4 лет, только в 2001 г. епархиальное управ-
ление переехало из Семеновки в Йошкар-Олу.

В 1997 г. на базе Православного центра г. Йошкар-Олы было  
образовано Сестричество во имя преподобномученицы великой кня-
гини Елисаветы, целью которого являлся уход за больными и преста-
релыми людьми. Фактически, подобная работа велась добровольцами  
с самого создания епархии. Более того, для обучения сестер милосердия 
при медицинском училище в 1993 г. была создана специальная группа.  
Однако теперь патронажная служба была поставлена на новый органи-
зационный уровень. В 1997 г. в больницах г. Йошкар-Олы были откры-
ты первые молельные комнаты, опекавшиеся сестрами милосердия.

В мае 1998 г. состоялась первая научно-богословская конферен-
ция «Христианское Просвещение и Русская Культура». Данные конфе-
ренции проводились ежегодно, став площадкой для встреч педагогов, 
историков, филологов и всех неравнодушных к актуальным проблемам 
в их историческом и культурологическом контексте.

19 июля 1999 г. на территории епархии был открыт первый 
мужской монастырь – Богородице-Сергиева пустынь, расположенная  
в Килемарском районе Республики Марий Эл.

В том же году начала свою работу Комиссия по канонизации  
святых. Сотрудниками комиссии была проведена значительная работа 
по сбору и обобщению информации по истории православия в Марий-
ском крае в XIX–XX вв. На настоящий момент произведена канонизация  
7 новомучеников, пострадавших за веру на территории республики.

1 сентября 2000 г. приступила к работе МОУ «Гимназия им. пре-
подобного Сергия Радонежского», инициаторами открытия которой 
выступили отдел религиозного образования епархии и православная 
общественность города. Директором гимназии до настоящего времени 
является протоиерей Евгений Сурков. 

В 2001 г. было положено начало работе переводческой комиссии, 
занимавшейся переложением Священного Писания и богослужебных 
текстов на марийский язык. Свою работу комиссия начала с выпуска 
периодических изданий «Мироносиц лудыш» на луговом и «Мироно-
сиц шамак» на горномарийском языке. За минувшие годы комиссией 
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был реализован ряд проектов, из которых наиболее значимыми стали 
переводы Псалтири, Нового Завета, а также текста литургии Иоанна 
Златоуста.

В июне 2005 г. прошло первое собрание Православного обще-
ства трезвости в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша». 
В обществе оказывается помощь страдающим недугом пьянства и их 
родственникам, читаются лекции, проводятся регулярные молебны, 
устраиваются совместные походы на святые источники и паломниче-
ские поездки.

12 июня 2016 г. в жизни епархии произошло знаменательное 
событие – первосвятительский визит Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, освятившего Благовещенский кафедральный собор  
г. Йошкар-Олы.

В преддверии визита Святейшего Патриарха было создано моло-
дежное объединение «Православные добровольцы Марий Эл». Члены 
этого движения помогают при проведении богослужений, крестных 
ходов и различных мероприятий, а также занимаются социальной  
работой: посещают больных и престарелых людей, детские дома,  
реабилитационные центры. 

Одно из важнейших событий в истории епархии произошло  
6 октября 2017 г., когда постановлением Священного Синода Йошкар- 
Олинская и Марийская епархия была реорганизована в Марийскую 
митрополию. Из ее состава выделялась Волжская епархия, включив-
шая в себя территорию Волжского, Куженерского, Мари-Турекского, 
Моркинского, Новоторъяльского, Параньгинского и Сернурского рай-
онов Республики Марий Эл. Возглавить новообразованную епархию 
предстояло игумену Феофану (Данченкову), чья епископская хиро-
тония состоялась 18 ноября 2017 г. Правящий архиепископ Иоанн  
(Тимофеев) был возведен в сан митрополита 4 ноября 2017 г.

12 мая 2022 г. состоялось открытие общественной организации 
«Общество духовно-нравственного развития жителей Республики  
Марий Эл». Членами общества стали представители духовенства,  
работники образования, культуры, общественные деятели республики. 
Целью данного общества является попечение о развитии региональ-
ной системы духовно-нравственного и религиозного просвещения  
в нашей республике.

Таковы основные вехи становления и развития современной  
Марийской митрополии, зафиксированные в епархиальных докумен-
тах. История православия в Марийском крае в постсоветский период 
ждет своих исследователей.
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Алексий II, Святейший Патриарх Московский и всея Руси, во время богослужения  
в церкви Рождества Пресвятой Богородицы с. Семеновка. 25 июля 1993 г.

Встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
 в Йошкар-Оле. 12 июня 2016 г.
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Кирилл, Святейший Патриарх Московский и всея Руси, во время освящения 
Благовещенского кафедрального собора г. Йошкар-Олы. 12 июня 2016 г.

Иоанн, митрополит Йошкар-Олинский и Марийский, и Феофан (слева), епископ 
Волжский и Сернурский, во время Божественной литургии в Благовещенском 

кафедральном соборе г. Йошкар-Олы по случаю 5-летия образования  
Марийской митрополии. 6 октября 2022 г.
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  ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА  
В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ

«Извлекать из праха архивов живые основы 
для изучения истории…»

М.Д. Дорофеев, сотрудник пресс-службы 
Российского исторического общества

Аннотация. В статье кратко представлена дореволюционная 
и современная история и деятельность Российского исторического  
общества.

Ключевые слова: Российское историческое общество, публика-
ция архивных документов, сохранение национальной памяти, патрио-
тическое воспитание молодежи.

Датой основания Русского исторического  
общества принято считать 4 июня 1866 г.,  
когда император Александр II утвердил устав 
Общества.

Начальный период работы РИО был свя-
зан прежде всего с именами двух императоров: 
Александра II и Александра III, а также первого 
председателя Общества князя Петра Андреевича 
Вяземского и политического деятеля Александра 
Александровича Половцова. С самого начала  
деятельность Русского исторического общества 
патронировалась царствующим домом: почет-
ным членом РИО был наследник Цесаревич 
Александр Александрович (будущий импера-
тор Александр III), а через несколько лет после основания Общество  
получило наименование Императорское Русское историческое обще-
ство. Наименование давало значительное преимущество: оно подчерки-
вало, что император взял Общество под свое личное покровительство, 
а председатель РИО по всем связанным с его деятельностью вопросам 
может самостоятельно в установленном порядке обращаться к самому 
императору, минуя министра народного просвещения, которому был 
формально подчинен.

Деятельность Императорского Русского 
исторического общества была сконцентрирова-
на вокруг публикации исследований в области 
истории. Уставом РИО главной его целью было 
обозначено издание «Сборника», который 
определялся как «выходящий в свет без опре-
деленных сроков и заключающий материалы 
в том виде, в каком они находятся в архивах  
и у частных лиц, с объяснениями, примечани-
ями, комментариями, которые признаны будут 
Советом Общества необходимыми». За 50 лет 
работы Общества были изданы 148 томов до-
кументальных публикаций «Сборников Рус-
ского исторического общества». Были опубли-
кованы материалы екатерининской Уложенной  

Император Александр II

Первый председатель 
Общества П.А. Вяземский
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Первая редакция Устава Русского исторического общества. 1866 г.

Заседание Императорского Русского исторического общества. 1908 г.
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комиссии – предшественницы российского 
парламента, документы по истории Отече-
ственной войны 1812 г., обширная диплома-
тическая переписка.

«Много еще трудов предстоит нам, рус-
ским, по истории – этой отрасли знания, успе-
хами которой измеряется степень просвеще-
ния нации. Мудростью Государя Императора 
нам уже дарована возможность прилежно  
извлекать из праха архивов живые основы для 
такого изучения, а Вашему Императорскому 
Высочеству русская историческая наука уже 
обязана богатым приращением своих источ-
ников. Да продолжает она под благотворным 
покровительством Вашим обогащаться на 
освещении нашего прошлого, на преуспея-
ние истины в бытописаниях, как и в жизни, 
чтобы при помощи собираемых сокровищ, 
при могущественном содействии Вашем соз-
далась, наконец, правдивая, вполне достойная своего предмета, исто-
рия...», – из обращения члена Совета Общества Я.К. Грота к цесаревичу 
Александру Александровичу 25 ноября 1873 г.

В состав Общества входили крупнейшие историки второй  
половины XIX в., с ним сотрудничали Сергей Михайлович Соловьев,  
Сергей Федорович Платонов, Василий Осипович Ключевский.

Последний председатель Русского исторического общества ве-
ликий князь Николай Михайлович был расстрелян в январе 1919 г.  
во дворе Петропавловской крепости «в порядке красного террора» –  
«в ответ на злодейское убийство в Германии товарищей Розы Люксем-
бург и Карла Либкнехта».

 С его гибелью деятельность Общества прекратилась не сразу –
члены РИО пытались продолжать работу, однако без финансирования 
это было невозможно, и в 1920 г. Русское историческое общество было 
распущено общим собранием Академии наук за неимением средств 
для продолжения своей деятельности.

Новый этап развития РИО

Спустя почти 100 лет, в 2012 г., объявленном Годом российской 
истории, несколько крупнейших российских историков, в том числе 
ректор МГИМО Анатолий Васильевич Торкунов, научный руководи-
тель Института всеобщей истории РАН Александр Оганович Чубарьян 
и научный руководитель Института археологии и этнографии Сибир-
ского отделения РАН Анатолий Пантелеевич Деревянко, выступили  
с инициативой возродить Историческое общество. 20 июня 2012 г.  
27 ведущих российских учреждений образования, науки и культуры, 
исследовательских фондов и СМИ дали ответ на вызовы современно-
сти, воссоздав Российское историческое общество в организационно- 
правовой форме ассоциации.

Обложка X тома 
«Сборника Русского 

исторического общества». 
1872 г.
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Среди учредителей Российского исторического общества –  
Российская академия наук, Московский государственный универси-
тет имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный 
университет, Московский государственный институт международ-
ных отношений МИД России, Государственный исторический музей,  
Эрмитаж, Российская государственная библиотека и другие значимые 
учреждения.

С момента возрождения Российского 
исторического общества в 2012 г. его бес-
сменным председателем является Сергей 
Нарышкин. При его непосредственном уча-
стии организуются и проводятся все основ-
ные мероприятия: историко-документальные 
выставки, круглые столы, научные конфе- 
ренции, презентации книгоиздательских  
и кинодокументальных проектов. Кроме того, 
Сергей Нарышкин также является председа-
телем совета фонда «История Отечества», 
который был создан в 2016 г. указом Прези-
дента Российской Федерации как инстру-
мент поддержки деятельности, проводимой  
Российским историческим обществом.

Согласно Уставу целью Российского 
исторического общества является объеди-
нение усилий общества, государства, ученых и любителей истории 
для формирования общероссийской исторической культуры на осно-
ве объективного изучения, освещения и популяризации отечествен-
ной и мировой истории, сохранения национальной памяти. Ключе-
вые цели, задачи и стратегия развития Российского исторического  
общества ежегодно обсуждаются на общем собрании. В частности, на 
собраниях утверждается перечень приоритетных тем РИО, который 
служит ориентиром для членов Общества при планировании их теку-
щей деятельности. В этой встрече принимают участие сотни делегатов 
со всей страны – известные ученые, педагоги, общественные деяте-
ли, представители музеев, фондов и органов государственной власти,  
а также рядовые члены Общества из разных регионов России.

На сегодняшний день членами РИО являются более 600 физи-
ческих и свыше 145 юридических лиц – музеев, архивов, библио-
тек, вузов, издательств, общественных организаций. Отделения РИО  
созданы в 64 регионах страны.

Приоритеты РИО

Одно из главных направлений работы Российского историче-
ского общества – совершенствование преподавания отечественной 
истории в школе. Так, при участии экспертов Общества подготовлены 
Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной 
истории и Концепция учебного курса «История России» в образова-
тельных организациях страны, реализующих основные общеобразова-
тельные программы, смысловым «ядром» которых является историко- 

Председатель Российского 
исторического общества 

С.Е. Нарышкин
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культурный стандарт. На его основе разработан ряд линий учебников 
по истории России, включенных в Федеральный перечень учебников. 
Кроме того, историко-культурный стандарт лег в основу подготов-
ленного в 2023 г. при участии членов РИО нового единого школьного 
учебника по истории. Текущая деятельность Российского историче-
ского общества в данной сфере направлена на выработку согласован-
ного подхода к преподаванию истории родного края, индивидуальную 
поддержку учителей истории и педагогов дополнительного образо-
вания. В частности, ежегодной традицией Общества стало проведе-
ние Всероссийского конкурса педагогического мастерства «История  
в школе: традиции и новации» и Всероссийского конкурса краеведов, 
работающих с молодежью.

Не менее важное направление деятельности Общества – разви-
тие преподавания истории в высшей школе. В июне 2021 г. приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
РИО получило статус «центра ответственности» по укрупненной 
группе специальностей и направлений подготовки «История и архео-
логия». Таким образом Общество стало участвовать в определении 
общего объема контрольных цифр приема и их распределении между 
регионами.

Важнейшим результатом совместной работы РИО и Минобрнауки 
России стало закрепление обязательного изучения курса «История 
России» студентами всех специальностей и направлений подготовки 
бакалавриата и специалитета в объеме не менее 4 зачетных единиц  
(144 часа), из которых как минимум 80% должно отводиться на кон-
тактную работу со студентами. История входила в перечень обяза-
тельных к изучению предметов и до этого, однако объем дисциплины  
составлял всего 72 часа, не были предусмотрены требования к формату 
и содержанию курса. В результате зачастую большая часть часов отво-
дилась на самостоятельную работу студентов, что приводило факти-
чески к профанации обучения. Решить эту проблему и дать студентам 
необходимый минимум исторических знаний и должен обновленный 
курс «История России». Смысловое наполнение курсу призвана при-
дать Концепция преподавания истории России для неисторических 
специальностей и направлений подготовки, реализуемых в образова-
тельных организациях высшего образования. Разработанный рабочей 
группой Института российской истории РАН под эгидой РИО доку-
мент прошел общественное и профессиональное обсуждение, за вре-
мя которого в адрес разработчиков поступило свыше 500 замечаний  
и предложений.

В числе крупнейших реализованных Обществом проектов – 
комплексное изучение памятников, связанных с «засечными черта-
ми», которое РИО осуществляет с 2020 г. по поручению Президента  
Российской Федерации. Засечные черты (линии) – это система инже-
нерных оборонительных сооружений на пограничных рубежах Рус-
ского государства в XVI–XVII вв. Белгородская засечная черта – одна 
из важнейших таких черт на южной границе Русского государства  
в XVII в. Она предназначалась для защиты от набегов крымских и ногай-
ских татар. В ее состав входили города-крепости, остроги, крепостцы. 
Между крепостями в лесных местах сооружались засеки и частоколы,  
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в степи – земляные рвы и валы, усиленные оградами и башнями, 
на переправах – надолбы и частоколы. Результатом изучения стало  
издание монографии «Линии роста. Памятники историко-культурного  
наследия пограничья России XVI–XIX вв.», где впервые были обоб-
щены все имеющиеся сведения о материальном наследии «засечных 
черт». В настоящее время ведется работа над вторым томом этого тру-
да, регулярно проводятся конференции и круглые столы, посвященные 
изучению засечных черт.

Особое значение в деятельности РИО занимают историко-куль-
турные проекты в Донецкой и Луганской Народных Республиках, 
Херсонской и Запорожской областях. Весной 2022 г. по инициативе 
Общества была создана межмузейная группа Минкультуры РФ, члены 
которой на регулярной основе работают в прифронтовой зоне, собирая 
свидетельства преступлений ВСУ и украинских националистических 
формирований. Эти материалы легли в основу целого ряда экспози-
ций, в том числе выставки «Донбасс – Россия: история и современ-
ность» в Музее современной истории России и выставочного проекта 
«Обыкновенный нацизм».

В апреле 2023 г. необходимость такой работы была зафиксирова-
на в поручении Президента Российской Федерации – по итогам встре-
чи с представителями общественных патриотических и молодежных 
организаций Владимир Путин поручил нескольким государственным 
органам и общественным организациям, в том числе Российскому 
историческому обществу, обеспечить создание музеев (региональных, 
муниципальных, на базе образовательных организаций), посвященных 
событиям специальной военной операции и подвигам ее участников.

Открытие выставки «Донбасс – Россия: история и современность» в Музее 
современной истории России. 27 февраля 2023 г.
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На поддержку историче-
ского сообщества региона, ско-
рейшее вовлечение историков 
Новороссии в общероссийское 
профессиональное сообще-
ство направлена деятельность  
отделений РИО в Запорожской 
области, Луганской Народной 
Республике, Донецкой Народ-
ной Республике и Мариуполе. 
При поддержке Фонда куль-
турных инициатив обновлена 
заключительная часть посто-
янной экспозиции Луганского 
краеведческого музея, частич-
но восстановлено здание Ма-
риупольского художественно-
го музея, предприняты шаги 
по передаче Запорожского музея-заповедника «Каменная Могила»  
в ведение федерального музея-заповедника «Херсонес Таврический». 
Прорабатывается вопрос системной консультационной поддержки му-
зейных работников Новороссии, чтобы они смогли как можно скорее 
адаптироваться к более высоким требованиям российского музейного 
законодательства.

Особое внимание уделяется инициативам, направленным на  
повышение качества исторического образования в регионе и патрио-
тическое воспитание молодежи. Это и разработка регионального при-
ложения к Историко-культурному стандарту по истории Луганской 
Народной Республики, и организация всероссийского конкурса твор-
ческих работ, посвященного подвигу членов антифашистской органи-
зации «Молодая гвардия», и другие мероприятия.

Р.Г. Гагкуев, председатель Правления 
Российского исторического общества, 

во время открытия выставки 
«Обыкновенный нацизм». 7 июня 2023 г.

Общее собрание Российского исторического общества. 20 июня 2023 г.
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Неизменно значимым для Российского исторического общества 
направлением работы является подготовка к важным общегосудар-
ственным юбилеям. Российское историческое общество подготовило  
и организовало мероприятия в честь 200-летия победы в Отече-
ственной войне 1812 г., 100-летия Первой мировой войны, 100-летия  
Великой русской революции 1917 г., 350-летия со дня рождения Петра I  
и других важных исторических дат. В этом году члены Общества при-
нимают деятельное участие в праздновании 80-летия победы под Ста-
линградом и на Курской дуге, разгрома немецко-фашистских войск  
в битве за Кавказ и освобождения Донбасса.

При поддержке Российского исторического общества и фонда 
«История Отечества» совместно с партнерами в России и за рубежом 
реализуются десятки проектов. Однако руководство РИО не планирует 
останавливаться на достигнутом, строя конкретные планы на ближай-
шие годы.

Деятельность отделения Российского исторического 
общества в Республике Марий Эл

А.В. Сердюков, заведующий сектором проектной
деятельности отдела использования документов

Государственного архива Республики Марий Эл

Аннотация. В статье проведен обзор деятельности отделения 
Российского исторического общества в Республике Марий Эл, создан-
ного на базе Государственного архива Республики Марий Эл. В статье 
использованы фотографии с сайта госархива республики.

Ключевые слова: Российское историческое общество, отделе-
ние РИО в Республике Марий Эл, историческое просвещение.

В декабре 2021 г. на базе Государственного архива Республики 
Марий Эл было создано отделение ассоциации «Российское истори-
ческое общество» (далее – отделение РИО). Председателем Совета  
отделения РИО в Республике Марий Эл стал директор Государствен-
ного архива Республики Марий Эл А.М. Одинцов.

Целью ассоциации «Российское историческое общество» явля-
ется объединение усилий общества и государства для формирования 
общероссийской исторической культуры на основе объективного изу-
чения, освещения и популяризации отечественной и мировой исто-
рии, сохранения национальной памяти. Руководствуясь этой целью, 
организация решает задачи поддержки общественной инициативы, 
направленной на изучение истории и научных исследований, оказания  
научно-просветительского противодействия фальсификациям исто-
рии, продвижения исторического образования.

Приоритетным направлением деятельности отделения РИО  
в Республике Марий Эл является работа по повышению уровня исто-
рических знаний жителей региона. Объединенные усилия государ-
ственных учреждений и общественных организаций, направленные на 
решение этого вопроса, дают хорошие результаты.
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Учредительное заседание отделения Российского исторического общества 
в Республике Марий Эл в конференц-зале Министерства культуры,  

печати и по делам национальностей Республики Марий Эл. 21 декабря 2021 г.

Бахтин А.Г., доктор исторических наук, профессор Марийского государственного 
университета, во время записи передачи «Слово историка» на радиостанции 

«МЭТР ФМ». 18 мая 2022 г.
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С момента создания отделения РИО в Республике Марий Эл  
проделана большая работа по историческому просвещению общества.

В марте 2022 г. стартовал и реализуется проект «Слово историка» 
на региональном радио «МЭТР FM», в рамках которого доктор исто-
рических наук, профессор Марийского государственного университе-
та А.Г. Бахтин делает ежемесячный обзор важных событий в истории 
России и Марий Эл в прямом радиоэфире. С большим успехом прошло 
уже 20 таких радиопередач, в которых помимо историков приняли уча-
стие и сотрудники Государственного архива Республики Марий Эл.

В ноябре 2022 г. состоялась телепремьера историко-докумен-
тального фильма ГТРК «Марий Эл» «Николай Кокорин. Первый лет-
чик Марийского края», в создании которого активное участие приняло 
отделение РИО.

Благодаря этому в съемке фильма вместе с республиканскими 
исследователями участвовали историки русской военной авиации из 
Москвы. Фильм вызвал большой интерес и получил высокую оценку 
зрителей.

Делегация отделения приняла участие в работе регионального 
съезда РИО, проходившего с 8 по 10 декабря 2022 г. на базе Института 
международных отношений Казанского федерального университета. 
Были внесены предложения в резолюцию по разработке концепции 
исторического образования в вузах для неисторических специально-
стей. Состоялся продуктивный обмен опытом работы с руководителя-
ми отделений РИО Поволжского региона.

Также отделение РИО активно участвует в работе киноклуба 
«Историческая память», на заседаниях которого жители Йошкар-Олы 
могут посмотреть историко-документальные фильмы с последующи-

ми комментариями историков  
и обсуждением заявленной темы.  
Кинопросмотры в рамках кино-
клуба проводятся 1–2 раза в ме-
сяц в Музее истории и археоло-
гии Республики Марий Эл.

Немалый интерес у горо-
жан вызывает исторический лек-
торий, люди активно приходят 
на публичные лекции ученых- 
историков. Отделение РИО вы-
ступило организатором проведе-
ния в вузах Йошкар-Олы несколь-
ких лекций. Лекцию «История 
происхождения русского народа  
и современные представления 
об этом процессе» прочел стар-
ший научный сотрудник НИИ 
и Музея антропологии МГУ  
им. М.В. Ломоносова Д.В. Пежем-
ский, о Русско-польской войне 
1654–1667 гг. и объединении 
русских земель рассказал доктор 

Володихин Д.М., доктор исторических 
наук, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова 

во время выступления на лекции 
«Русско-польская война 1654–1667 гг. 

и объединение русских земель». 
18 марта 2023 г.
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исторических наук, профессор Москов-
ского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова Д.М. Володихин, 
с докладом о развитии русской военной 
авиации в годы Первой мировой войны 
перед горожанами выступил историк, 
заместитель директора Музея техники 
Вадима Задорожного М.А. Хайрулин, 
о грозных событиях Отечественной 
войны 1812 г. и борьбе с фальсифика-
циями ее истории рассказал студентам  
и школьникам общественный деятель 
из Москвы В.И. Алявдин.

Яркой, масштабной и очень про-
дуктивной формой просветительской 
работы стало проведение фестива-
лей историко-документального кино 
«Наше наследие» в столице Марий Эл –  
г. Йошкар-Оле и районных центрах рес-
публики. Сотрудники Государственного 

архива Республики Марий Эл отлично поработали во время органи-
зации и проведения этих мероприятий: обеспечивали встречу гостей 
и их сопровождение, поддерживали продуктивную работу фестиваль-
ных площадок, активно участвовали  в беседах и дискуссиях.

24 и 25 ноября 2022 г. на двух площадках в г. Йошкар-Оле  
собравшимся были продемонстрированы 18 историко-документаль-
ных фильмов, созданных при поддержке Российского исторического об-
щества и фонда «История Отечества». После каждого показа историки 

Хайрулин М.А., историк авиации, 
заместитель директора Музея 
техники Вадима Задорожного, 
во время выступления на лекции 

о развитии русской авиации. 
28 апреля 2023 г.

Участники фестиваля «Наше наследие» в г. Йошкар-Оле: Бахтин А.Г., 
доктор исторических наук, Сердюков А.В., заведующий сектором проектной 

деятельности отдела использования документов госархива республики, 
Разумовский Ф.В.,историк, публицист, Одинцов А.М., директор 

Государственного архива Республики Марий Эл. 24 ноября 2022 г.
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Бахтин А.Г., доктор исторических наук, профессор Марийского государственного 
университета, во время выступления в пос. Сернур на фестивале историко-

документального кино «Наше наследие». 15 сентября 2023 г.

На фестивале историко-документального кино «Наше наследие» 
в районном Центре культуры и досуга пос. Медведево. 17 марта 2023 г.
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В.И. Алявдин, историк и общественный деятель, вручает призы
за лучшие вопросы на фестивале историко-документального кино

«Наше наследие» в п. Морки. 17 ноября 2023 г.

Участники презентации историко-краеведческого проекта «Офицерский дом». 
5 июля 2023 г.

и режиссеры, прибывшие из Москвы и Санкт-Петербурга, комменти-
ровали и дополняли фильм, отвечали на вопросы. Участниками фести-
валя стали учащиеся школ и специальных учебных заведений, студен-
ты вузов, представители общественных организаций, широкие круги 
населения, интересующиеся отечественной историей. Всего за два дня 
площадки фестиваля посетили более 2000 жителей республики. В пер-
вой половине 2023 г. фестивали «Наше наследие» были организова-
ны и проведены в городе Волжске, поселках Медведево и Советский, 
собрав на своих площадках более 2400 зрителей. 15 сентября 2023 г.  
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фестиваль «Наше наследие» успешно прошел в поселке Сернур,  
собрав в районном Центре культуры более 700 человек. А 27 октября 
наш фестиваль принимал Центр народной культуры им. Я. Эшпая  
в г. Козьмодемьянске. Его участниками стали более 700 учащихся сред-
них школ г. Козьмодемьянска и Горномарийского района. 17 ноября 
2023 г. фестиваль «Наше наследие» с успехом прошел в пос. Морки.  
В данном мероприятии участие принял историк, общественный деятель 
и режиссер документальных фильмов из Москвы В.И. Алявдин.

Общее количество жителей республики, посетивших фести-
валь с момента его начала, составило более 6000 человек. В даль-
нейшем планируется провести данный фестиваль во всех районных  
центрах республики.

5 июля 2023 г. в конференц-зале Государственного архива Респуб-
лики Марий Эл отделением РИО была проведена презентация истори-
ко-краеведческого проекта «Офицерский дом». Проект представляет 
собой исследовательскую работу по установлению личностей, боевого 
пути и наград ветеранов, проживавших в так называемом «офицерском 
доме» по адресу: г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 49, с последу-
ющим увековечением их имен. Участниками проекта стали краеведы, 
учителя, школьники и общественные активисты, родственники вете-
ранов-героев. Было принято решение изготовить и установить на этом 
доме мемориальные доски. Первая из них была открыта 5 мая 2023 г.  
и посвящена памяти летчиков-ветеранов Великой Отечественной  
и Корейской войн.

Отделение РИО в Республике Марий Эл принимает активное 
участие в организации и проведении мероприятий в содружестве  
с другими общественными организациями. Так, 28 июля 2023 г. акти-
висты отделения приняли участие в организации и проведении фести-
валя, посвященного 1035-летию Крещения Руси. 

Мемориальная доска на фасаде «офицерского дома» по адресу: 
г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 49
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Конышева Н.В., главный архивист отдела исполнения запросов Государственного 
архива Республики Марий Эл, во время проведения мастер-класса по составлению 
родословной на фестивале, посвященном 1035-летию Крещения Руси. 28 июля 2023 г.

Детско-юношеский богатырский турнир «Воины духа»
в культурно-историческом комплексе «Шукшанская богатырская застава»

в с. Елембаево Новоторъяльского района Республики Марий Эл. 28 июля 2023 г.
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Также отделение участвовало в таких мероприятиях, как празд-
ник исторических воинских традиций «Зимний Кремль», выставка 
«Дела купеческие», конкурс детско-юношеского декоративного твор-
чества на исторические темы «Город мастеров», ежегодный детско- 
юношеский богатырский турнир «Воины духа» и многих других.

Значительную помощь в реализации этих проектов оказывает 
Государственный архив Республики Марий Эл, на базе которого отде-
ление Российского исторического общества имеет возможность про-
дуктивно работать и поступательно развиваться. Отделением ведется 
постоянная работа по разработке новых оригинальных проектов, име-
ющих своей целью историческое просвещение жителей региона.

Разрядные книги как источник по истории 
Марийского края

А.Г. Бахтин, доктор исторических наук,
 профессор кафедры общеобразовательных 

дисциплин и методики их преподавания
 Марийского государственного университета,

член отделения РИО в Республике Марий Эл

Аннотация. Среди важнейших источников по отечественной 
истории находятся разрядные книги. Они содержат массу информа-
ции по военно-политической истории, позволяют проследить службу 
представителей знати. Разрядные записи имеют немало известий по 
истории Марийского края и марийцев, именовавшихся тогда череми-
сами. В основном это сведения военного характера об участии черемис  
в походах и о направлении царских войск в край для подавления вос-
станий. Часто между расписанными для походов воеводами возникали 
местнические споры. Есть известия об основании городов-крепостей 
и назначении туда воевод.

Ключевые слова: разрядные книги, росписи, черемисы, воеводы, 
города-крепости, местничество.

С преодолением раздробленности и созданием единого Русского 
(Московского) государства в середине XV в. формировалась новая более 
сложная система управления. Происходили ежегодные назначения слу-
жилых людей на военную, гражданскую и придворную службу. Войско 
стало единым и требовалось указать каждому боярину и князю его слу-
жебное место. Значение этого распределения возрастало с укреплением 
местнической системы. Служба стала зависеть в первую очередь не от 
личных способностей человека, а от родовитости и того места, которое 
его род занимал в иерархической системе. В связи с этим фиксации про-
хождения службы представителей знати и участия в важнейших при-
дворных церемониях уделяли особое внимание.

Сначала распределение на службу делалось в специальных гра-
мотах, однако потребность учитывать когда, кто и где исполнял службу 
привела к возникновению разрядных книг. Название связано со сло-
вом разряд – роспись. Основной целью составления разрядных книг 
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был учет прохождения государевой (военной, придворной, админи-
стративной и дипломатической) службы. Записи из грамот, в которых 
назначалась служба, переписывались в книги, которые велись с 1471 
по 1682 г. Разрядные записи начинаются с событий 1375 г. До второй 
четверти XVI в. записи велись кратко и с пропусками, потом все более 
подробно и ежегодно, что существенно оказывает помощь исследова-
телям. В них фиксировалось назначение воеводами в полки во время 
походов и в города как представителей военно-гражданской админи-
страции. Разрядные книги содержат не только роспись на службу, но 
и местнические споры, когда представители знати были не согласны 
с назначением и не желали служить «меньше» или «ниже» того, с кем 
его определили. Иногда в разрядных книгах имеются описания самих 
походов и их результаты. По своей информативности разрядные книги 
уступают разве что летописям.

Первоначально разрядные книги велись дьяками из великокня-
жеской канцелярии. Позже ведение книг было передано в Разрядный 
приказ. В 1556 г. впервые были составлены сводные тексты разрядных 
записей – официальный Государев разряд. Впоследствии он дополнялся 
и делались редакции.

Разрядные книги стали основным документом, к которому  
обращались при возникновении местнических споров, а они возника-
ли даже в самые критические судьбоносные моменты и нередко сво-
дили на нет успехи военных предприятий. Уже при Иване Грозном 
предпринимаются меры по ограничению местничества, но успеха это  
не имело. Местничавшим воеводам назначались боярские суды, где 
они доказывали свое превосходство. Компромиссом стала выдача 
невместных грамот, когда служба на «низкой» должности формально 
таковой не считалась. Не всегда срабатывало и распоряжение госуда-
ря «служить без мест», т.е. не местничать. Такие указания давались 
во время самых трудных походов, часто в Среднее Поволжье. Только  
к концу XVII в. в этом отношении достигли результата. Разрядные 
книги пережили грандиозный пожар 1626 г., но реформа государствен-
ного управления стала для них фатальной. В 1682 г. при царе Федоре 
Алексеевиче местничество было ликвидировано и введен принцип 
выслуги. Однако аристократия противилась царским указам и цепко 
держалась за старое. Царь приказывает как средство борьбы с изжив-
шим себя местничеством сжечь все разрядные книги и ликвидировать 
Разрядный приказ. Книги доставляли во дворец и сжигали в печах. 
Так погибли многие ценные оригинальные источники по средневеко-
вой истории Русского государства. Однако некоторые книги уцелели, 
так как составлялись не в единственном экземпляре. Кроме того, за-
интересованные в сохранении сведений о древности и заслугах своих 
родов князья и бояре делали копии для себя и имели, таким образом, 
частные разрядные книги. Сохранившиеся списки разрядных книг 
представляют собой частные редакции разрядных записей, в боль-
шей или меньшей степени основанных на официальном тексте. Копии  
и списки могут иметь расхождения. Таким образом, несмотря на сожже-
ние государственных разрядных книг они сохранились в многочислен-
ных списках XVI–XVIII вв. Имеются пространные и краткие редакции. 
Публиковаться сохранившиеся разрядные книги стали с 1769 г.1
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Нам интересно знать, какая информация в разрядных книгах  
сохранилась о Марийском крае и марийцах (черемисах).

Наибольшая информация в разрядных книгах содержится  
о походах в Марийский край и прилегающие области: на Казань, Вятку 
и Приуралье. Так, под 1458 г. сообщается, что «послал князь великий 
на Вятку рать свою…»2. Под 1467 г. записано, что «князь великий Иван 
Васильевич всеа Русии послал х Козани царевича Касыма да воевод 
своих…». Тут же шло перечисление назначенных для участия в похо-
дах воевод. Порой добавлялись какие-либо подробности похода и его 
результат. О походе на Казань воевод 1467 г. записано, что «они под 
Казанью посады пожгли и многих тотар побили и полонили»3.

Сообщения о марийцах (черемисах) появляются не сразу. Пер-
воначально они скрывались под общим наименованием казанцев. Так,  
в известии о походе 1530 г. значится: «И козанские люди приходили на 
конную рать великого князя и не в одном месте. И божиею милостию 
великого князя воеводы тотар и черемису побили…»4. В то неспокой-
ное время русско-казанских войн Марийский край именовался в источ-
никах как «казанская украина». Разряды сообщают об участии черемис 
в казанских походах на русские земли. В 1540 «году приходили козан-
ские люди Чюра Нарыков, а с ним 8000 человек козанских черемиских 
людей на костромские места, а воевали у Пятницы на Солочи. И за ним 
ходили воеводы из Володимеря князь Ондрей Иванович Холмской да 
князь Олександра Борисович Горбатой и иные воеводы»5.

В некоторых сообщениях есть даже упоминание руководителей 
черемис по имени. В 1547 «году в феврале поход в козанские места  
боярина и воеводы князя Олександра Борисовича Горбатова и иных 
воевод по челобитью горней черемисы и сотника Атачика с това-
рыщи, что оне похотели государю и великому князю служить  
и великого князя воевод встретить за Восилем городом и с воеводами 
итить х Козани»6. Это событие нашло отражение как в летописях7, так  
и в марийском предании8 и связано с «посольством» горных людей  
в Москву, где велись переговоры о совместных действиях против  
Казани и достижении мира.

Из разрядов узнаем, что в крае имелись засеки, но кто их устра-
ивал, из сообщения неясно. Так, во время зимнего похода 1550 г. на 
Казань боярин князь Иван Иванович Пронский Турунтай и Василий 
Дмитреев сын Данилов направлялись «по галицкой дороге к засе-
ки»9. Проходившей через Марийский край Галицкой дороге всегда 
уделялось особое внимание, так как оттуда исходила опасность для 
осаждавших Казань войск. Засеку могли возвести русские на пути 
возможного продвижения казанских отрядов в направлении Галича, 
но это могли сделать и марийцы в целях обороны от русских войск. 
Существование марийских засек близ Казани известно из летописей.  
Казанский летописец сообщает о «крепях лесных», в которых обороня-
лись черемисы10. Во время восстания Степана Разина в 1670 г. воевода  
Михаил Бараков 24 октября столкнулся на речке Ерыксе с двумя засека-
ми, в «засеках сидели воровские русские люди, и чюваша, и черемиса,  
и с теми-де воровскими людьми у него был бой»11.

События боев за Казань в 1552 г. отмечены несколькими  
известиями о черемисах. Весной и летом на Горной стороне,  
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уже присоединенной к Русскому государству, происходили спрово-
цированные казанцами восстания. Воеводы дважды тремя полками  
направляются воевать «казанские горные черемисы»12.

После боя у Казани 30 сентября сообщается, что «языков тотар  
и черемисы и чюваши привели 440 человек»13.

Вскоре после падения Казани начинаются черемисские войны, 
продлившиеся 40 лет с 1552 по 1592 г. Уже «в декабре царь и вели-
кий князь посылал воевод своих в Казань, а ис Казани велел итти на 
луговую сторону и на арские места воевать, которые где не прямят  
государю»14. «И воеводы многие места воевали и взяли языков счетных  
людей шесть тысеч, а всякого полону взяли пятнадцать тысечь»15.  
Однако восстание подавлено не было и потребовался новый поход  
в центр марийских земель. В сентябре 1554 г. «послал государь царь  
и великий князь Иван Васильевичь всеа Русии воевод своих в казанские 
места черемисы воевать на луговую сторону в Кокшагу на три полки»16.

Интересно сообщение от осени 1555 г.: «Лета 7064-го году сен-
тября в 8 день, на рожество пречистые богородицы, царь и великий 
князь Иван Васильевичь всеа Руси послал воевод в Казань князь  
Андрея Михайловича Курпсково да князя Федора Ивановича Троеку-
рова, а велел им государь ис Казани ходить воевать луговой черемисы. 
Да со князь Андреем же Курпским с казанскими лодьми з годовники 
велено ходить Федору Ивановичи Бутурлину. А из Свияскаго города  
с свияскими людьми ходить князю Семену княж Иванову сыну Гага-
рину»17. Интересно оно тем, что в этом походе известнейший полити-
ческий деятель из числа первых лиц государства А.М. Курбский побы-
вал в центре марийских земель в районе современной Йошкар-Олы. 
Поход этот оказался неудачным, подробностей о его результатах нет,  
а восстание марийцев продолжилось.

«Тово же году велел государь на реке на Волге город ставити  
Чебоксар. А годовали воеводы окольничей Василей Петрович Борисов, 
Федор Михайлов сын Нагой, князь Василей Фуников, Осиф Полев»18.

Разрядные книги зафиксировали участие горных и луговых  
людей, т.е. марийцев и чуваш в составе русских войск в Ливонской 
войне. Такое участие прослеживается уже с 1558–1559 гг.19 Об участии 
марийцев в Ливонской войне сообщается и впоследствии20.

Вновь упоминание черемис появляется в связи с началом Второй 
черемисской войны 1571–1574 гг. Под 1572 г. записано: «Тово же году 
зимою государь царь и великий князь отпустил бояр и воевод своих 
в Казань на изменников на казанскую на горную и луговую череми-
су, а велел их воевать». Примечательно, что тогда же Марийский край 
впервые в разрядах упоминается как «Черемиса», куда направляют-
ся воеводы21. Под таким названием Марийский край обозначается  
и впоследствии22.

Роспись сентября 1573 г. о назначении воевод в Муром свиде-
тельствует об успехах повстанцев. Приказывалась оборона города  
и окрестностей от «казанские черемисы, луговые и нагорные».  
После отражения нападений предполагался поход в казанскую землю.  
«И поход тогды из Мурома в Казанскую землю воеводам не был, потому 
что казанские люди, горная и луговая черемиса, государю все добили 
челом за свою вину, в Муром приехав; и государь их воевать не велел,  
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и к шерти их бояря привели»23. В одной из книг приводится объяснение 
прекращения боевых действий: «черемиса послышала царя и великого 
князя воевод со многими людьми и государю добили челом»24.

Весьма ценны сведения разрядных книг о возведении городов  
в Марийском крае. Первым стал Кокшайск, утративший при Екатери-
не II городской статус. Под 1574 г. сказано: «Тово же году в апреле  
посылал государь воевод ставить новой Кокшаской город князя Ондрея 
Дмитреевича Палецково да Якова Гаврилова сына Наумова, те были 
для береженья. А город делали Василей Власьев да Офонасей Есипов,  
и тое весны город Кокшаской поставили. И государь велел в Кок-
шаском годовать воеводе князь Ондрею Палецкому да Якову Наумо-
ву»25. В последующем периодично встречаются сведения о росписи на 
службу воевод в городе26.

Вновь черемисы появляются в разрядных книгах с началом  
Третьей черемисской войны 1581–1585 гг., тогда в октябре 1582 г. рас-
писали «черемисы воевать, что черемиса заворовалась». Иван Андрее-
вич Ноготков-Оболенский, будущий первый воевода Царева города на 
Кокшаге, должен был участвовать в этом походе как воевода стороже-
вого полка27.

Новую роспись на поход составили весной 1583 г., когда «послал 
государь воевод своих луговые черемисы воевать». Походом как первый 
воевода большого полка командовал И.А. Ноготков-Оболенский28.

Перед самим походом еще в Муроме между воеводами вспых-
нули местнические споры. Ключевой фигурой стал И.А. Ноготков- 
Оболенский, местничавший с князем Иваном Михайловичем Воро-
тынским. Царю пришлось даже дать распоряжение посадить Ноготко-
ва для острастки в тюрьму. Воевода согласился выполнять службу по 
росписи только после получения невместной грамоты29.

Новая роспись «воевать луговую черемису» была сделана  
осенью 1583 г.30 Однако и этот поход оказался не победным.

В том же году впервые в росписи с марта упоминается Козь-
модемьянский острог, где воеводой был назначен Иван Семенович  
Нагой31. Летом плавная рать возвела город: «И тогда по государеву 
указу Кузмодемьянской поставили»32. Тогда же Козьмодемьянск назван 
селищем33. Известия о назначении воевод в новый город появляются  
в разрядах34. Примечательно, что даже в 1586–1587 гг. город продол-
жали называть Козьмодемьянским острогом35.

В начале января 1584 г. сделана роспись «в Казань луговые чере-
мисы воевать». Поход возглавлял Федор Васильевич Шереметев36.

20 июля 1584 г. была сделана роспись на три полка «воевать 
луговую черемису». Во главе войска встал князь Дмитрий Петрович 
Елецкий37. Он известен не только как воевода, но и как дипломат, по-
ложивший конец Ливонской войне. В ходе этого похода в конце авгу-
ста на среднем течении Малой Кокшаги был основан Царев город –  
будущий Царевококшайск и Йошкар-Ола впоследствии.

Тем временем И.А. Ноготков-Оболенский летом в Москве 
местничал с князем Андреем Петровичем Куракиным и проиграл38. 
Затем в октябре у него возник спор с Данилой Григорьевичем Сабу-
ровым. Понимая, что он проигрывает, Ноготков дважды просил от-
срочки от суда, а потом сказал, что «отвечати мне недосуг, нарежаюся  
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на государеву службу»39. Действительно, И.А. Ноготков-Оболенский 
был расписан на воеводство во вновь построенный Царев город на 
Кокшаге: «октября в 11 день приговорили бояре послать воевод в новой 
Царев город с нарядом и з запасы на три полки: в большом полку – вое-
воды князь Иван Ондреевич Ноготков да князь Григорей князь Петров 
сын Горчаков Бельской». Предписывалось «как воеводы запасы и наряд  
в город привезут, и быти в Цареве городе воеводам князю Ивану Он-
дреевичю Ноготкову да Михаилу Олександровчю Нагово, а в городни-
чих быть Иваке Воейкову»40. Новый разряд был составлен 1 ноября: 
«Лета 7093-го ноября в 1 день государь царь и великий князь Федор 
Иванович всеа Русии указал послати в новой Царев город с нарядом 
и с запасы воевод на три полки: В болшом полку воевода князь Иван 
Ондреевич Ноготков да голова князь Григорей Вельской. В передовом 
полку воевода князь Иван Васильевич Гагин-Великого. В сторожевом 
полку князь Петр Шеховской. А как воеводы запасы и наряд в город 
провезут, и быти в Цареве городе воеводам князю Ивану Ноготкову да 
Михаилу Александрову сыну Нагово; в городничих быти Звяге Воей-
ков; а князю Ивану Гагину итти в Казань; а князь Петра Шеховского  
да князя Григорья Вельского велено отпустить»41.

Из местнического дела мы знаем, что «на той службе князь  
Ивана Ноготкова не стало, а Данило Сабуров после тово жил с пол-
года и поехал на государеву службу, и там ево на государеве служ-
бе не стало же»42. Из этого сообщения можно сделать вывод, что  
И.А. Ноготков-Оболенский к месту службы в качестве воеводы выехал 
и это произошло не ранее 6 декабря. Это был день святого Николая 
зимнего. Русские войска в зимние походы раньше этой даты из-за воз-
можных оттепелей не выступали. Указание на полгода, которые прожил  
Д.Г. Сабуров, скорее всего, относится ко времени местнического спо-
ра, т.е. к октябрю. Следовательно, он скончался в марте-апреле. При 
этом из сообщения следует, что умер он позднее И.А. Ноготкова- 
Оболенского, поэтому можно полагать, что первый царевококшайский 
воевода ушел из жизни после 6 декабря 1584 г., но не позднее марта 
1585 г. Назначение воевод в Царев город на Кокшаге, именуемый пер-
воначально иногда просто Кокшага, также появляется в разрядах43.
Впрочем, Кокшагой, бывало, называли и Кокшайск44.

Возведение городов-крепостей продолжилось. В начале 1585 г. 
«по государеву указу поставили город Санчюрской на луговой сторо-
не, а для береженья воинских людей воеводы были по полком: в боль-
шом полку воеводы князь Григорей Осипович Засекин да Меньшой 
Григорьев сын Волынской; в передовом полку; в сторожевом полку  
Замятня Ондреев сын Безстужов»45.

Разряды содержат сведения об участии черемис в боях со шведа-
ми за Ивангород в 1590 г.46 Город тогда удалось взять.

Очень мало известий в источниках о Четвертой черемисской 
войне 1591–1592 гг. О ней сообщает лишь голландец Иссак Масса47 
и разрядная книга, где говорится, что «тово же году зимою изменили 
государю казанские луговые люди черемиси 12 волостей; и государь 
за то послал на них воевод своих ис понизовых же городов»48. И далее 
идет перечисление воевод.
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Для обороны страны с юга и юго-востока создавалась сложная 
система сплошных оборонительных укреплений, известная как засеч-
ные черты. Они состояли из тянувшихся на сотни километров есте-
ственных и искусственных укреплений. Основу составляла полоса 
шириной в несколько десятков метров и более специальным образом 
подрубленных деревьев, препятствующих или затрудняющих дви-
жение вражеской конницы. Засеки охранялись и оборонялись. При  
появлении противника туда стягивались войска. Большое участие при-
нимали в охране и обороне пограничных засечных черт проживав-
шие рядом казаки, мордва, чуваши, татары из российских подданных.  
Марийцы привлекались не так часто, но в случае возникновения серьез-
ной угрозы в разрядах отмечается и присутствие черемис. Так, в апреле 
1598 г. стало известно о намерении крымского хана Казы-Гирея совер-
шить большое вторжение. Царь Борис Годунов принял необходимые 
меры, в том числе распорядился «козанскую черемису и вятчан, и всех 
завольских городов датошных людей собрати к заселкам»49.

Под 1594, 1595, 1596, 1599, 1600 гг. есть упоминание о назначе-
нии воевод Федора Васильева сына Головина и Григория Исленьёва*  
в Яранск50. Лишь в 1601 г. их сменяют «князь Александр княж Андреев 
сын Репнин да голова Андрей Исленьев»51.

Вновь черемисы появляются в разрядах в Смутное время.  
В 1614 г. они вместе с чувашами и татарами участвовали в походе про-
тив литовцев под началом стольника Алексея Михайловича Львова  
и Порфирия Секерина. При этом из 1947 человек в составе войска, 
выступившего из Казани, чуваш и черемис значится 1563. С Уржу-
ма к войску присоединилось «уржумских новокрещонов и сотников  
и черемисы 434 ч.»; из Свияжска «чюваши и черемисы 712 чело-
век»; из Чебоксар «старост и черемися 667 ч.»; из Козьмодемьянска 
«чюваши и черемисы 428 ч.»; из Цивильска «чюваши и черемисы  
559 ч.»; из Санчурска «чюважи и черемисы 238 ч.»; из Царевококшай-
ска «сотников и черемисы и чюваши 241 ч.»; из Яранска «черемисы  
и чуваши 290 ч.»; из Ядрина «чюваши и черемисы 297 ч.»; из Кокшай-
ска «чюваши и черемисы 104 ч.». Кроме того, в походе участвовали 
новокрещены, тарханы и сотники из нерусского населения. В конце 
подводится итог: «И всего казанской рати дворян и детей боярских  
300 ч. да князей и мурз, и татар, и чюваши, и черемисы 6614 ч. И обоего 
6904 ч.»52. Таким образом, войско состояло преимущественно из чуваш 
и марийцев.

Не стал исключением и следующий 1615 г., когда против пана 
Лисовского направили Дмитрия Михайловича Пожарского и в войске 
его преобладали чуваши и марийцы. Призывали «с трех дворов по  
человеку». В поход отправились тогда с Казани «чюваши и черемисы 
1730 ч.»; из Уржума «чюваши и черемисы 439 ч.»; из Свияжска «чюва-
ши и черемисы 693 ч.»; из Чебоксар «чюваши и черемисы 850 ч.»; из 
Козьмодемьянска «черемисы 477 ч.»; из Ядрина «черемисы 291 ч.»; 
из Яранска «черемисы 313 ч.»; из Санчурска «черемисы 260 ч.»; из 
Цивильска «чюваши и черемисы 660 ч.»; из Царевококшайска «чюва-
ши и черемисы 256 ч.; из Кокшайска «чюваши и черемисы 104 ч.»53.  
Следовательно, в походе участвовало 6073 воина из чуваш и марийцев 

* В 1595 г. указан Василий Исленьёв
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только «с земли», не считая служивших «своими головами» новокре-
щенов, тарханов и сотников.

В том же году черемисы направлялись на борьбу с мятежным  
казачьим атаманом Иваном Заруцким, промышлявшим в Астрахани54.

В связи с введением новых налогов – «запросных и пятинных  
денег» – в Среднем Поволжье в 1615 г. началось восстание: «Того ж году 
писали к государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа 
Pycии из Казани и из иных из понизовых городов бояря и воеводы, что 
казанcкиe и свияжскиe и иных многих понизовых городов татаровя,  
и луговая черемиса заворовали, государю изменили, и собрався мно-
гие места повоевали, села и деревни жгут и многих людей в полон  
емлют и побивают, и к городом приходят, и приступают и дороги от  
Казани к Нижнему отняли, и тесноту понизовым городом чинят 
многую, и собрався многими людми хотят приходить к Нижнему  
и к Арземазу, и к Мурому, и в иные места»55. Воеводы обвиняли насе-
ление в измене, а те в свою очередь жаловались на воевод. Правитель-
ство не только послало войска для усмирения восстания, но и захотело 
разобраться в ситуации. Под 1615 г. записано: «Тово же году в казан-
ских людех и в черемисе учинилась измена. Писали на них воеводы  
и казанские люди били челом государю о сыску и на воевод. И послан 
в Казань сыскивать окольничей князь Григорей Петрович Рамоданов-
ской да Кузьма Минин, да дьяк Марко Поздеев»56. Примечательно, что 
разбираться был направлен авторитетный национальный герой, орга-
низатор и руководитель Второго ополчения, освободившего Москву, 
Кузьма Минин Сухорук. Эта поездка оказалась для него последней. 
При неизвестных обстоятельствах он умер 21 мая 1616 г.

Назначались в поход люди из Марийского края и в 1617 г.57  
Призывались черемисы на военную службу и в 1618 г. для отражения 
нашествия польско-литовского королевича Владислава на Москву58.

Постепенно к середине XVII в. в связи с тем, что Марийский край 
становится внутренней областью государства и с сокращением участия 
ополчения из народов Поволжья в военных действиях, сведения о чере-
мисах и Марийском крае начинают исчезать из разрядных книг.
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Университетская традиция подачи иностранных 
источников по истории России IX–XVIII столетий 

в курсе «Источниковедение истории России»

Д.М. Володихин, доктор исторических наук,
профессор Московского государственного 

университета  им. М.В. Ломоносова

Аннотация. Иностранные источники по истории России так или 
иначе бывали представлены в источниковедческих курсах на исто-
рическом факультете Московского государственного университета 
(МГУ) имени М.В. Ломоносова в течение десятилетий. Притом тради-
ция эта уходит корнями в дореволюционный период. В разное время 
иностранные источники подавались студенческой аудитории то более, 
то менее широко. Это связано с политическими, идеологическими  
изменениями в жизни страны, а также со сменой методических уста-
новок в рамках собственно университетской науки. На данный момент, 
как представляется, объем их подачи недостаточен.

Ключевые слова: источниковедение, история России, иностран-
ные источники, преподавание, Московский университет.
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Иностранные источники по истории России занимают очень 
значительную часть совокупной базы источников, которые могут  
использоваться в исследованиях по отечественной истории. Поэтому 
вопрос об их представлении учащимся в рамках курса источниковеде-
ния является актуальным.

В программах курса источниковедения, одного из основных во 
всем наборе лекционной нагрузки, который обеспечивает кафедра 
источниковедения исторического факультета МГУ имени М.В. Ломо-
носова, вот уже семь лет иностранные источники отражены как особая 
тема, занимающая одно занятие (два академических часа, лекция). Что 
же касается отражения названной темы в учебной литературе, то здесь 
все сложнее. С момента создания на историческом факультете МГУ 
кафедра использовала в рамках преподавания курса источниковедения 
три учебника. Во-первых, учебник, написанный М.Н. Тихомировым 
задолго до создания кафедры, в довоенный период1. Во-вторых, учеб-
ник, написанный коллективом преподавателей и профессоров кафедры 
и выпущенный под редакцией заведующего кафедрой И.Д. Коваль-
ченко2. В-третьих, современный учебник, созданный А.Г. Голиковым  
и Т.А. Кругловой3.

Учебник, который был подготовлен М.Н. Тихомировым, в буду-
щем – создателем кафедры источниковедения – отразил опыт препо-
давания в Московском императорском университете дореволюцион-
ного периода, а именно пристальное внимание к источникам русской 
истории иностранного происхождения и обязательное их включение 
в соответствующие учебные курсы.Так, например, в курсе В.О. Клю-
чевского «Источниковедение» (лекция VII) подробно разбираются  
византийские хроники Иоанна Малалы, Георгия Амартола, Констан-
тина Манассии и Иоанна Зонары, после перевода составившие основу 
древнерусских хронографических памятников и заметно повлиявших 
на летописание4. Михаил Николаевич Тихомиров, пять лет проучив-
шийся на историко-филологическом факультете университета, хорошо 
усвоил эти особенности преподавания дореволюционной эпохи5.

Более того, по всей видимости, при составлении учебника ска-
зался особый личный интерес М.Н. Тихомирова к источникам ино-
странного происхождения. Текст его книги располагается на 247 стра-
ницах. Из них источникам иностранным отдано около 70 страниц,  
то есть более четверти от общего объема книги.

Здесь необходимо сделать оговорку: Тихомиров читал совер-
шенно не тот курс, который был актуален для времен Ключевского  
и в целом для дореволюционного периода: Михаил Николаевич не 
мог, не имел права сосредоточиться на собственно русской истории. 
Перед ним стояла задача осветить источниковедение истории СССР  
в границах Советского Союза конца 1930-х гг., притом включая антич-
ность и значительные отрезки истории Древнего Востока. Названное 
географическое расширение было вызвано установкой на освещение 
истории народов СССР, имевших самостоятельную государственность 
до включения в состав Московского царства или Российской импе-
рии. Следовательно, историк получил обязанность хотя бы в самом 
кратком очерке отразить источники по истории национальных окраин  
Советского Союза: Крыма (как территории, где в разное время  
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до русской государственности существовали древнегреческие коло-
нии, владения Рима, Боспорского царства, скифов, Византии, Венеции 
и Генуи, Османской Турции и татарской державы Гиреев), Средней 
Азии, Закавказья, Прибалтики, но особенно (огромные разделы!) тер-
риторий, когда-то входивших в состав Великого княжества Литовского 
и Речи Посполитой, включая украинские и белорусские земли.

В данном случае очень хорошо видно, как расширительное толко-
вание курса отечественной истории влияет и на состав курса источни-
коведения. В дальнейшем и до настоящего времени это влияние в той 
или иной мере сохранится.

Но даже если мысленно исключить из учебника М.Н. Тихомирова 
фрагменты, посвященные источникам по истории древних государств, 
а также областей, развивавшихся вне ареала русской государственно-
сти, все равно останется очень значительный сектор, отданный пове-
ствованию об иностранных источниках, так или иначе освещавших 
исторические судьбы восточных славян, Древней Руси, Московского 
царства и Российской империи.

В первую очередь Михаил Николаевич широко представил источ-
ники по древнейшему периоду отечественной истории, включая дого-
сударственное время восточных славян и древнерусскую «империю 
Рюриковичей» IX–XI столетий. В их число ученый ввел исторические 
сочинения античных и византийских авторов, западноевропейские 
источники (весьма кратко), еврейско-хазарскую переписку, а также 
значительный объем арабских авторов6. Важная особенность отбора 
источников, предназначенных к представлению учащимся: М.Н. Тихо-
миров с большим скепсисом отнесся к достоверности скандинавских 
саг, так или иначе затрагивавших в своем повествовании территорию 
Древней Руси, и, как следствие, рассказ о них ограничился всего двумя 
небольшими абзацами7.

В целом же внимательное и объемное изложение раннесредне-
вековых иностранных источников по истории Руси показывает: автор 
учебника считает их информационный вклад весьма ценным для ре-
конструкции данного периода отечественной истории. Показательно, 
что, рассказывая о «Русской Правде», по которой Михаил Николае-
вич защитил докторскую диссертацию (1939), он уделил ей примерно 
столько же внимания, сколько источникам иностранного происхожде-
ния, ничуть не больше.

Более поздний период, XII – середина XV столетия, представлен, 
главным образом, источниками русского происхождения. Такова осо-
бенность самой источниковой базы (о чем еще будет сказано ниже), 
а не творческого метода М.Н. Тихомирова. Источников зарубежного 
происхождения по русской истории за данный период в принципе 
очень мало. Однако и здесь Михаил Николаевич напоминает студен-
там о сочинениях Гийома (Виллема) Рубрука, Плано Карпини, Марко 
Поло, Гильбера де Ланноа, о ханских ярлыках и некоторых нарратив-
ных источниках восточного происхождения8.

Огромный объем автор учебника занял изложением «сказаний 
иностранцев» о России второй половины XV–XVII вв. Итальянские, 
английские, польские, немецкие авторы поданы на 11 страницах (!)9.  
В предисловии к XV главе, посвященной этой группе источников, 
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М.Н. Тихомиров, с одной стороны, присоединяется к мнению доре-
волюционного историка К.Н. Бестужева-Рюмина, согласно которому  
в сказаниях иностранцев масса преувеличений и разного рода ошибок, 
и Михаил Николаевич объяснил названные искажения скверным зна-
нием языка, вероисповедным различием и пристрастностью мнений. 
С другой стороны, М.Н. Тихомиров отмечает: «Все указанные недо-
статки не мешают пользоваться сказаниями иностранцев, представ-
ляющими собой первоклассный материал не только для бытовой, но  
и для политической истории. В ряде случаев иностранцы рассказыва-
ют о таких деталях событий, которые без них остались бы тайной для 
позднейших поколений»10.

Итак, исследователь фактически говорит о том, что без изучения 
иностранных источников по истории России (во всяком случае, России 
старомосковского периода) специалисту обойтись нельзя.

Однако иностранные источники по истории Российской импе-
рии XVIII в. представлены им довольно скудно11. Михаил Николаевич 
кратко, но емко объясняет свою позицию: да, иностранные источники 
играют роль «дополнения» к источникам русским, но «относительная 
ценность данного вида источников по сравнению с более ранним вре-
менем значительно уменьшается в связи с резким увеличением числа 
русских источников»12. Тем не менее, он все же считает необходимым 
ознакомить студентов с теми иностранными источниками XVIII столе-
тия, которые освещают историю российского двора, армии, диплома-
тии и личностей монарших особ. В перечисленных сферах без данной 
группы источников научная работа в принципе невозможна. Поэтому 
Михаил Николаевич кратко рассказывает учащимся о записках ино-
странных дипломатов Юста Юля, Бассевича, де Лириа, Гельбига,  
Рюльера, Сегюра, генерала Беркгольца, пленного шведского офицера 
Страленберга, путешественника де Бруина, общавшегося с Петром I, 
и ряда других авторов. Особое внимание ученый обращает на дипло-
матическую документацию, высоко ставя ее ценность для целого ряда 
вопросов, касающихся русской истории XVIII в.

В итоге можно констатировать совершенно справедливое пред-
ставление о роли иностранных источников для изучения русской исто-
рии: они имеют неравноценное значение для различных исторических 
эпох. Для Новгородско-Киевской эпохи они поистине драгоценны, 
то же можно сказать и об эпохе Московского царства; удельный пе-
риод освещается в основном русскими источниками, а если говорить  
о Российской империи, то для понимания ее исторической судьбы 
иностранные источники важны, конечно, однако ценность их заметно 
ниже, чем для понимания допетровского времени.

Позднее необходимо будет вернуться к изложенному здесь отноше-
нию М.Н. Тихомирова к иностранным источникам, но следует заранее 
сказать: оно опирается на большой исследовательский опыт, а также 
превосходное образование Михаила Николаевича, и следует считать 
его в целом, с небольшими оговорками, верным. Если оно и немного 
устарело для наших дней, то лишь в частностях.

Учебник, вышедший в 1973 г. под редакцией И.Д. Ковальчен-
ко, демонстрирует совершенно иной подход. Здесь, можно сказать, 
произошла методическая трансформация. Упор сделан на актовые,  
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делопроизводственные и (в меньшей степени) законодательные источ-
ники русского происхождения. Иностранные источники по русской 
истории фактически исключены из основного изложения, что сви-
детельствует об ином видении создателей учебника: данная группа 
источников выведена на всем периоде с древнейших времен до XVIII в. 
включительно на периферию учебного текста, т.е. признана собранием 
информационных материалов второго плана.

Но нельзя сказать, что иностранные источники остались совер-
шенно без отражения на страницах названного учебника. А.В. Муравье-
вым написаны главы «Источники по истории народов СССР древней-
шего периода» и «Источники по истории народов СССР (X–XVII вв.)». 
Эти главы, вроде бы, должны выполнять ту же задачу, что соответству-
ющие главы в учебнике Тихомирова. Но это не совсем так. А.В. Мура-
вьев совершенно в духе М.Н. Тихомирова ввел в первую из названных 
глав параграф «Византийские, западноевропейские и арабские источ-
ники по истории СССР». Стоит подчеркнуть – не «народов СССР»,  
а просто «СССР», что на деле означало «по истории восточных славян 
и Древней Руси».Что же касается второй главы, то там соответству-
ющего параграфа нет, однако присутствуют наблюдения, касающиеся 
таких источников, как записки путешественников по Руси и России:  
тех же Гийома Рубрука, Плано Карпини, Марко Поло, Гильбера Ланноа, 
которых упоминал и Тихомиров13.

В этом же учебнике главу о летописях написал В.А. Плугин. Он, 
в частности, упомянул о византийских и южнославянских текстах,  
сыгравших роль источников для «Повести временных лет»14.

Таким образом, из учебника под редакцией И.Д. Ковальченко 
иностранные источники не выпали, но иная «методическая оптика» 
творческого коллектива, работавшего над книгой, резко сократила 
спектр информации, связанной с ними, и сфокусировала внимание 
учащихся на нескольких группах русских источников.

Учебник, созданный А.Г. Голиковым и Т.А. Кругловой, резко отли-
чается как от предыдущего, так и от тихомировского. Прежде всего он 
опубликован в условиях, когда произошел распад Советского Союза  
и, соответственно, подавляющее большинство «национальных окраин» 
превратились в самостоятельные государства; вместе с тем, Крымский 
полуостров и Новороссия ко времени издания книги еще не были воз-
вращены в состав России. Поэтому перед авторами не стояло задачи 
отражать в учебнике источники по истории Средней Азии, Закавказья, 
Прибалтики, Крыма и т.д. Вопросы источниковедения иноэтничных 
пространств затрагиваются лишь в той степени, в которой эти регионы 
развивались в рамках Российской империи и СССР наравне с коренны-
ми русскими территориями.

Кроме того, авторы учебника пошли по пути дальнейшего со-
кращения информации по иностранным источникам, приняв и усилив  
методическую установку учебника под редакцией И.Д. Ковальченко. 
Главы 1–6, посвященные периоду с X по первую половину XIX столе-
тия, написаны Т.А. Кругловой. Все они посвящены русским источникам: 
летописям, памятникам законодательства, актам, делопроизводству  
и материалам периодической печати, т.е. глав, специально посвящен-
ных иностранным источникам, там нет (как отдельных параграфов 
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в главах)15. В трех местах Т.А. Круглова кратко касается тематики, 
связанной с иностранными источниками. В частности, она отметила 
влияние византийской исторической литературы на древнерусские 
летописи и хронографы; указала на связь русских письмовников  
с южнославянской и византийской традициями; сообщила о массовом 
использовании в русской периодической печати XVIII столетия пере-
водных материалов, заимствованных из европейских газет16.

Суть творческого метода авторов этого учебника состоит в уве-
личении информации, связанной с наиболее важными группами источ-
ников, их максимально широкое освещение, концентрация на них. Что 
же касается групп источников, отнесенных ими к информационным 
материалам второго плана (куда вошли, в том числе, источники ино-
странные), то они в принципе выведены за пределы книги. Коротко 
этот методический принцип можно сформулировать следующим обра-
зом: «Не обо всем понемногу, а максимум о главном и ничего о второ-
степенном». А это принципиально иной подход.

В современных условиях по двум причинам можно ставить вопрос 
об отражении в будущих учебниках по источниковедению роли ино-
странных источников.

Во-первых, произошло присоединении к России Крымского полу-
острова (2014), на котором в течение тысячелетий сменяли друг друга 
многие культуры, народы и цивилизации; позднее территория России 
оказалась пополнена целым рядом регионов Новороссии (2022),  
где также до распространения русской культуры и прихода россий-
ской государственности долгое время господствовали иные этниче-
ские общности, иные культуры и иные государства. Следовательно, 
актуальным представляется сообщение учащимся сведений по антич-
ным, византийским, средневековым итальянским, татарским и турец-
ким источникам.

Во-вторых, на протяжении постсоветского периода происходило 
бурное освоение иностранных источников по истории Руси – России – 
СССР. Это направление в источниковедении дало сотни работ, включая 
перевод, новый перевод, комментирование и публикацию множества 
источников, ранее не вводившихся в научное обращение. Кроме того,  
произошло освоение широкого пласта иностранных источников,  
ранее использовавшихся в исследованиях по отечественной истории  
исключительно редко, а именно зарубежного делопроизводства. 
Прежде всего речь идет о польских архивах, откуда вычерпано, пе-
реведено, откомментировано и введено в научный оборот множество  
документов.

Освоение территории «россики», происходившее в 1990–2010-х гг. 
многообразно.

В первую очередь следует говорить о сагах и иных древнескан-
динавских источниках: трудами Г.В. Глазыриной и Т.Н. Джаксон про-
изведен научный поворот в сфере понимания таких проблем, как ин-
формационное богатство названной группы источников и методы их 
изучения; к тому же появился большой объем высокопрофессиональ-
ных переводов, что открывает перед исследователями целый пласт 
принципиально новых сведений по домонгольской Руси17. Иначе го-
воря, со времен, когда писал свой учебник М.Н. Тихомиров, многое  
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изменилось в сфере изучения скандинавских источников, притом изме-
нилось в лучшую сторону, и тут есть о чем поговорить в обновленных 
учебных изданиях будущего.

Много нового появилось и в сфере изучения византийских источ-
ников по истории Древней Руси18.

Иностранные источники, сообщающие принципиально новые 
данные по русской истории XII – середины XV вв., не претерпели зна-
чительного приращения ни в публикациях, ни в переводах, ни в появ-
лении новых исследований, прежде всего по причине своей скудости. 
На протяжении указанного периода политическая раздробленность, 
установление ордынского ига и смещение магистральных торговых 
артерий вывели Русь из фокуса международных отношений. Однако 
особое внимание на протяжении последней четверти столетия отече-
ственные исследователи проявляют к немецким и шведским нарратив-
ным источникам по истории XIII в. в Восточной Европе («Старшая 
Ливонская рифмованная хроника», «Хроника Эрика» и т.д.) в силу по-
явления большого количества новых работ, посвященных биографии  
и военно-политической деятельности Александра Невского.

Чрезвычайно продвинулось источниковедение «сказаний ино-
странцев» о Московском государстве второй половины XV–XVI столе-
тий. Получили новый перевод и превосходный комментарий записки 
английского агента в России Джерома Горсея, опубликован полный 
перевод и целый ряд исследований по запискам немца-опричника  
Генриха Штадена, вышел перевод и весьма полный исследовательский 
комментарий к трактату Михалона Литвина «О нравах…», издан ком-
ментированный перевод дневника Яна Петра Сапеги эпохи Смутного 
времени19. И это лишь небольшая часть значительных трудов, расши-
ривших источниковую базу по истории России указанного периода.

Следует подчеркнуть: бурно развиваются в основном исследова-
ния по тем иностранным источникам (группам иностранных источни-
ков), которые М.Н. Тихомиров когда-то выделил в своем учебнике как 
приоритетные за счет значительного объема, отданного под их осве-
щение. Таким образом, время показало адекватность и справедливость 
подходов Михаила Николаевича.

Обращение к теме иностранных источников по истории России 
в будущих учебниках не должно восприниматься только лишь как отно-
сительно простые проблемы введения большего или меньшего листа-
жа под их освещение, а также отбора наиболее важных памятников. 
Необходимо передать студентам некоторые первостепенно важные 
методические рекомендации к их изучению (и это делается в рамках 
современного преподавания курса по источниковедению).

В первую очередь следует акцентировать несводимость всей 
совокупности иностранных источников к источникам нарративным. 
Письма, мемуары, дневники, трактаты путешественников, историче-
ские хроники соседей Руси и России далеко не исчерпывают разно-
образие памятников, содержащих сведения по отечественной истории. 
Уже М.Н. Тихомиров обращал особое внимание на зарубежные дипло-
матические документы, а в наши дни все больше выходят на первый  
план исследовательской практики документы по военному делу  
и ведению боевых действий. Особенно активно используются ныне 
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делопроизводственные материалы бывших противников России на 
ратном поле по периоду Московского царства и Российской империи. 
Но ими дело отнюдь не ограничивается.

Кроме того, необходимо показать, что тотальная озлобленность 
авторов иностранных записок против нашей страны – миф. Среди 
нарративных источников иностранного происхождения по русской 
истории есть такие, где необъективность авторов на почве несогласия  
с русскими обычаями или же личной обиды очевидна; но точно та-
кой же причиной необъективности становится порой сильная заинте-
ресованность в сотрудничестве с монархом и правительством России. 
В первом случае необъективность ведет к неумеренной и несправед-
ливой критике, во втором – к неумеренной похвале, к незаслужен-
ной комплиментарности. Вместе с тем, в составе громадного корпуса 
«россики» немало текстов, авторы которых пишут о России более или 
менее объективно, но не всегда положительно. И это не повод идеа-
лизировать русскую старину и отрицать очевидные сложности нашей 
истории, поражения или пороки общества в духе огульного отрица-
ния информации, которую содержат в себе памятники, написанные 
иноземцами. Любая похвала или хула должны становиться объектом 
пристального исследования, их нельзя ни однозначно отрицать, ни од-
нозначно принимать.

Наконец, культурные, этнические, религиозные и иные отличия 
иностранных авторов от населения нашей страны следует научиться 
воспринимать как контекст, создающий возможность «взгляда извне», 
когда наблюдатель может увидеть и выделить те элементы жизни рус-
ского социума, которые изнутри не воспринимаются как интересные 
или хотя бы достойные внимания. Иноземец видит и оценивает – 
объективно или нет – те явления русской жизни, которые несут для 
него либо вызов, либо ценную информацию. У жителя Руси, России 
взгляд на обыденность совершенно другой. Но именно это различие 
дает методические преимущества, позволяющие применять историко- 
сравнительный метод и видеть свою цивилизацию чужими глазами.

Соглашаясь с М.Н. Тихомировым, надо отметить высокую, пусть 
и неравномерную, ценность иностранных источников для изучения 
отечественной истории, а значит, признать необходимость их пред-
ставления учащимся в рамках курса по источниковедению и соответ-
ствующих учебных изданий.
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Аннотация. На основе архивных материалов и опубликован-
ных воспоминаний в статье показаны основные этапы жизненно-
го пути и научного творчества доктора исторических наук, профес-
сора Марийского государственного университета В.Ф. Пашукова, 
которому в марте 2023 г. исполнилось бы 100 лет. Участник войны,  
выпускник Марийского государственного педагогического института 
им. Н.К. Крупской, он всю жизнь посвятил историческому образова-
нию Республики Марий Эл и организации исторической науки.

Ключевые слова: В.Ф. Пашуков, историческое образование, 
Марийский государственный университет, юбилейная история.

В марте 2023 г. исполнилось 100 лет со дня рождения известного 
педагога и ученого, доктора исторических наук, профессора Василия 
Федоровича Пашукова (1923–1978), непревзойденного преподавате-
ля, любимца студентов, входящего в плеяду выдающихся историков 
Марий Эл, одного из авторов первых трудов по истории Марийского 
края XX в. Юбилейные даты – хороший повод возвратиться к жизни 
и творчеству ученых, чьи имена вошли в золотой фонд образования 
и науки. Юбилеи университетских ученых являются одной из форм 
коммеморации, которая дает возможность переосмыслить предшест-
вующий жизненный путь не только самого ученого, но и историче-
ский путь всей университетской корпорации с позиций современной  
истории вуза.

В.Ф. Пашуков, фронтовик, выпускник Марийского государствен-
ного педагогического института 1949 г., стал одним из первых ученых, 
получивших звание профессора в Марийском государственном уни-
верситете в 1974 г. Во время работы в университете В.Ф. Пашуков, 
занимая должность заведующего кафедрой общественных дисциплин, 
стал одним из организаторов университетской исторической науки, 
инициатором проведения первых студенческих научных конференций. 
Эта традиция студенческих научных форумов до сих пор сохрани-
лась в университете. Среди его учеников – кандидаты и доктора наук,  
доценты и профессора, руководители научных и образовательных  
учреждений республики. Такие ученые и педагоги, как В.Ф. Пашуков, 
были не только любимцами студентов, они во многом способство-
вали реализации основной миссии первого в республике классиче-
ского университета – подготовке кадров для науки и других, прежде  
всего по фундаментальным дисциплинам, специалистов для местных 
управленческих элит1.

Все немногочисленные публикации, которые написаны о лично-
сти и научном творчестве В.Ф. Пашукова, носят юбилейный характер 
и приобщены к круглым датам его жизни. Авторы этих публикаций – 
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преподаватели вузов Йошкар-Олы, лично знавшие юбиляра. Коллега 
В.Ф. Пашукова по педагогическому институту и Марийскому госу-
дарственному университету профессор Г.Н. Айплатов в статье, посвя-
щенной 70-летию со дня рождения В.Ф. Пашукова, восстановил ос-
новные даты жизни и творчества своего коллеги, особо отметив его 
вклад в развитие исторической науки республики2. В газетной заметке 
к 70-летию ученого, которую директор Государственного архива до-
кументации новейшей истории и общественно-политических движе-
ний Республики Марий Эл Л.И. Кожевникова назвала «В его трудах 
дышала история края», автор высоко оценила вклад В.Ф. Пашукова  
в историческую науку и университетскую жизнь республики3. 

Особо ценными публикациями для сохранения памяти об ученом 
являются статьи и мемуары, написанные сокурсником В.Ф. Пашукова 
по педагогическому институту, а позже его коллегой по работе в вузах  
г. Йошкар-Олы Г.И. Кирилловым. В юбилейной публикации в год 
85-летия со дня рождения В.Ф. Пашукова он дает высокую оценку кол-
леге как непревзойденному и признанному руководителю, отмечая при 
этом такие качества его характера, как скромность и трудолюбие4.

Благодаря исследовательской деятельности сотрудников музея 
истории Марийского педагогического института (впоследствии,  
Марийского университета) в архиве музея сохранились разнообраз-
ные источники, повествующие о жизни и деятельности профессора: 
машинописные рукописи и рецензии научных публикаций, рукопи-
си автобиографии и воспоминаний5, редкие экземпляры семейной  
переписки периода войны, фотографии. «Шуточная автобиография» 
В.Ф. Пашукова была написана им, когда он готовился к празднованию 
своего 50-летнего юбилея.

В архиве Марийского государственного университета хранятся 
два личных дела В.Ф. Пашукова с его официальной рукописной авто-
биографией, списками научных публикаций и подробной хронографи-
ей его «послужного списка» в двух вузах – Марийском пединституте 
и Марийском университете за его сравнительно непродолжительную, 
но насыщенную трудовую деятельность. В.Ф. Пашуков после оконча-
ния Марийского пединститута (1949) работал в родном вузе, а с 1972 г.  
начал вести научно-педагогическую деятельность в открывшемся 
Маргосуниверситете – всего около тридцати лет.

Личность историка нашла яркое отражение в его личных воспо-
минаниях о военном времени, частично опубликованных в универси-
тетском ежегоднике «Музейный вестник»6, а также в воспоминаниях 
его коллеги, преподавателя Марийского государственного университета 
Г.И. Кириллова7.

На основе этих источников удалось восстановить основные этапы 
жизни и научной биографии ученого, показать особые черты его ха-
рактера, вклад в развитие университетского образования и историче-
ской науки.

Биография В.Ф. Пашукова достаточно типична для становления 
советского ученого, но при этом она демонстрирует и уникальность 
этого человека, сумевшего своим трудом и стойкостью характера  
достичь столь высоких результатов, пройдя путь от простого кре-
стьянского мальчишки до профессора университета.
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Он родился в крестьянской семье в деревне Русское Исламово 
Татарской АССР8. Как вспоминал сам В.Ф. Пашуков, «деревня наша 
была малоземельной, поэтому отец ежегодно по несколько месяцев 
проводил на сезонных заработках. А семья наша была немаленькой, 
временами достигала 11 человек»9. В семье Василий отличался любо-
знательностью и тягой к новым знаниям. «Часто, когда брался за книгу, 
мать подходила ко мне и говорила: «Ну, что ты опять за книгу взялся? 
Они что кормить тебя будут? Оказалось так, что именно книжки поят 
и кормят меня», – писал в своих мемуарных заметках В.Ф. Пашуков. 
К родителям он всю жизнь относился с большим почтением и благо-
дарностью. «Как-то я мальчишкой сказал матери: «Вот вырасту боль-
шим, буду кормить тебя пряниками». Известно, что пряники для дерев-
ни 30-х гг. были вершиной сладкого. Мне посчастливилось сдержать 
свое слово. Когда в 1954 г. привез 60-летних родителей в Йошкар-Олу, 
а пенсию они не получали, я им оказывал материальную помощь.  
Когда шел к родителям, то нередко покупал матери любимые ею вафли, 
что равнозначно было пряникам. Матери было приятно, что сын сдер-
жал свое слово, когда-то сказанное в детстве»10.

В этой же деревне В.Ф. Пашуков окончил начальную школу, 
а в 1938 г. – восемь классов Косяновской средней школы Нурлатского 
района. «В детстве я мало отличался от других мальчишек. Разве что 
только учился в школе лучше других, да бегал быстрее всех»11. После 
школы он поступил в Казанский речной техникум, который окончил 
в 1940 г. одновременно с десятым классом Казанской заочной сред-
ней школы. Далее В.Ф. Пашуков поступает в Казанский педагогиче-
ский институт, из которого в марте 1941 г. он перевелся на второй курс  
Молотовского учительского института [г. Пермь в 1940 г. был переиме-
нован в г. Молотов].

Когда началась Великая Отечественная война, В.Ф. Пашуков 
был 18-летним студентом Молотовского пединститута и сдавал экза-
мены за первый курс. Так он вспоминает первые дни войны: «На всю 
жизнь я запомнил выступление по радио министра иностранных дел 
В.М. Молотова с обращением к народу… И первая мысль – учебу  
придется кончить, жалко конечно, но надо идти в армию».

В октябре 1941 г. В.Ф. Пашуков пошел в военкомат проситься на 
фронт. Но так как его возраст был еще непризывным, его направили  
на учебу в Молотовскую школу военных фельдшеров. «Мой год 
рождения 1923-й еще не был призывным, и все лето работал с отцом  
(мостил улицы), а в сентябре со студентами института работал в колхо-
зе. Купил первый в своей жизни новый костюм. 26 октября закончился 
срок моего приписного свидетельства, и я пошел в военкомат. Посмо-
трели там на меня и сказали: «Парень ты рослый, в институте учишь-
ся, и хотя 23-й год пока не призывается, мы тебя призовем в армию  
и направим в только что открывшуюся в городе школу военных фельд-
шеров». Я прошу: направьте в училище артиллеристов, медицину я не 
люблю. Мне говорят: ты что думаешь. В армии есть время разбирать-
ся, кто что любит. Идет война, и мы направляем людей туда, куда нуж-
но»12. Так недавний студент педагогического института, мечтавший 
стать учителем истории, начал учиться на военного фельдшера.
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После окончания школы В.Ф. Пашуков был отправлен на фронт, 
где он служил в различных армейских частях в должности военного 
фельдшера. С некоторой досадой он писал в своих воспоминаниях: 
«На войне я был не танкистом и не летчиком, не артиллеристом и пехо-
тинцем. Случилось так, что меня, 18-летнего парня, направили в шко-
лу военных фельдшеров и на войне я был командиром санитарного 
взвода»13.

В апреле 1942 г. выпускник военной школы был направлен  
в Москву в резерв санитарного управления Московского военного 
округа, а с мая 1943 г. он уже был зачислен старшим военфельдшером 
в зенитно-артиллерийскую дивизию в район г. Пензы. Но и в этой, не 
совсем героической по его мнению должности, В.Ф. Пашуков сумел 
проявить в бою мужество и отвагу. Боевой опыт В.Ф. Пашуков по-
лучил на I Украинском фронте, где воевал с мая 1944 по май 1945 г.  
в должности старшего военного фельдшера. Вместе с советскими 
войсками он прошел Польшу, Германию, Чехословакию, Румынию.  
За боевые заслуги в 1945 г. он был награжден орденом Красной Звез-
ды, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги». 
После окончания войны В.Ф. Пашуков продолжил военную службу 
до мая 1947 г. в зенитном артиллерийском полку в составе Одесского  
военного округа. Во время армейской службы в июне 1946 г. он вступил  
в ряды ВКП(б).

В июне-августе 1947 г. после демобилизации В.Ф. Пашуков полу-
чил отпуск и приехал в родную деревню Русское Исламово. С семьей он 
поддерживал связь и в трудное военное время. В архиве музея Марий-
ского педагогического института сохранились открытка и письмо к отцу.

Сразу после отпуска В.Ф. Пашуков решил продолжить учебу. Он 
приехал в Йошкар-Олу, где жила его сестра, и поступил в Марийский 

Письмо В.Ф. Пашукова с фронта отцу Ф.И. Пашукову. 20 февраля 1945 г.
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педагогический институт. Его однокурсник и позже коллега по работе  
в институте Г.И. Кириллов так вспоминает их первую встречу. «Впер-
вые я увидел его осенью 1947 г., когда он появился на нашем втором 
курсе исторического факультета МГПИ им. Н.К. Крупской... Высокий, 
статный, в военном мундире с орденом Красной Звезды, сразу вид-
но – бывший фронтовик. Он произвел на нас, молодежь, пришедшую 
в институт после школ и педучилищ, внушительное впечатление»14. 
В 1947 г. на втором курсе историко-филологического факультета, на-
считывавшем тогда около 50 человек, более трети составляли бывшие 
воины преимущественно 1922–1924 гг. рождения15. «Он проучился  
с нами один год, – вспоми-
нает Г.И. Кириллов, – но за 
это время показал себя как 
самый глубоко мыслящий 
студент на курсе. Его вы-
ступления на семинарах, 
студенческих конференциях 
отличались основательной 
подготовкой и такой зрело-
стью ума, которая в студен-
ческой среде была необычна 
и встречалась весьма редко. 
Когда мы окончили второй 
курс, студент В. Пашуков 
сумел за лето подготовиться  
и сдать экзамены экстерном за 
третий курс и с осени 1948 г. 
начал учиться на четвертом 

В.Ф. Пашуков на защите кандидатской 
диссертации в диссертационном совете 

Казанского государственного университета. 
1953 г.

Студенты первого курса историко-филологического факультета МГПИ. 
В центре – директор института Ф.А. Фургин и профессор С.П. Сингалевич. 1947 г.
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выпускном курсе, опередив нас на целый год. После окончания он был 
оставлен на преподавательской работе в институте»16.

После завершения учебы В.Ф. Пашукова приняли на должность 
ассистента кафедры истории СССР и по совместительству заведую-
щим кабинетом истории СССР. Уже через два года он переходит на 
должность преподавателя кафедры по заочному отделению. Два года 
В.Ф. Пашуков возглавляет партийную организацию историко-филоло-
гического факультета. Одновременно молодой преподаватель усилен-
но занимается научной работой: сферой его интересов в те годы была 
Гражданская война 1918–1920 гг. По этой теме он пишет свои первые 
научные работы в качестве аспиранта вначале Марийского пединсти-
тута, а затем – Казанского университета. В Казани в 1953 г. состоялась 
защита его кандидатской диссертации на тему «Борьба за укрепление 
тыла Красной армии и мобилизацию его материальных ресурсов на 
оборону в период иностранной военной интервенции и Гражданской 
войны 1918–1920 гг.»

С дипломом кандидата исторических наук с октября 1954 г.  
В.Ф. Пашуков был утвержден в должности доцента кафедры марксизма- 
ленинизма МГПИ им. Н.К. Крупской, а через два года он получил  
ученое звание доцента.

В 1954 г., возвратившись из аспирантуры в Москве, Г.И. Кирил-
лов вновь встретился с Пашуковым, но уже как со своим руководи-
телем. В.Ф. Пашуков к тому времени окончил аспирантуру в Казани  
и стал доцентом и деканом историко-филологического факультета.  
Как вспоминает Г.И. Кириллов, «Пашуков был, по-моему, прирожден-
ным руководителем, но при этом серьезно и вдумчиво усваивал 
опыт руководства людьми, имеющийся у старших товарищей. Он 
был выдвинут на должность декана факультета ректором института 

В.Ф. Пашуков с коллегами у стен Марийского педагогического института.  
1950-е гг.
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А.А. Кожевниковым. Рань-
ше он сам был деканом 
этого факультета и уви-
дел в Пашукове достойно-
го выдвиженца на декан-
ский пост»17. По мнению 
Кириллова, Пашуков был 
«непревзойденным руко-
водителем факультета»18  
с 1953 по 1960 г.

В конце 1950-х гг. Па-
шуков возглавил кафедру 
общественных наук педаго-
гического института и начал 
работать над докторской  
диссертацией. Как вспо-

минает Г.И. Кириллов, после отъезда в Воронеж ректора института  
А.А. Кожевникова, не сработавшегося с республиканским началь-
ством, коллектив института наиболее желательным преемником рек-
тора считал именно В.Ф. Пашукова. Но на место ректора прислали 
другого человека, со стороны19.

В 1966–1968 гг. В.Ф. Пашуков занимает должность старшего 
научного сотрудника и вплотную работает над докторской диссер-
тацией. Но как член КПСС, он не мог отказаться от партийных по-
ручений: одновременно выполнял задание Марийского обкома КПСС 
по подготовке к печати «Очерков истории Марийской областной  

Сотрудники кафедры истории КПСС и научного коммунизма Марийского  
государственного университета. Первый ряд: С.С. Окишева, В.Ф. Пашуков,  

В.А. Яковлева; второй ряд: Г.И. Кириллов, А.Н. Логинов, Т.М. Смирнова,  
А.И. Угольников, М.Т. Сергеев. Середина 1970-х гг.

В.Ф. Пашуков в научной библиотеке  
Казанского университета. 1950-е гг.
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организации КПСС». В этот же период он был председателем  
Йошкар-Олинского отделения общества «Знание», внештатным лек-
тором Обкома партии, секретарем партийного бюро педагогического 
института, членом редколлегии институтской газеты «Смена». Поэто-
му работа над докторской диссертацией заняла много лет и потребо-
вала немало усилий, в том числе и материальных затрат. Как видно из  
документов личного дела, командировки в Московский педагогиче-
ский институт им. В.И. Ленина, где предполагалась защита, и в научные 
библиотеки и архивы Москвы не оплачивались институтом и осущест-
влялись на личные средства ученого. Защита докторской диссертации 
состоялась почти через двадцать лет после кандидатской, она была на-
писана на тему «Партийное руководство социалистической индустри-
ализацией Марийской АССР (1926 – июнь 1941 гг.)».

В 1972 г. В.Ф. Пашуков, к тому времени уже доктор историче-
ских наук, но все еще занимавший должность доцента кафедры исто-
рии КПСС, был приглашен заведовать кафедрой общественных наук 
(затем кафедрой истории КПСС и научного коммунизма) в открыв-
шийся Марийский государственный университет.

В 1974 г. президиум ВАК присудил В.Ф. Пашукову звание про-
фессора кафедры истории КПСС. Не будет преувеличением сказать, 
что в коллективе университета он был одним из самых авторитет-
ных и наиболее уважаемых профессоров. Ректор не один раз пред-
лагал ему занять проректорский пост, но В.Ф. Пашуков отклонял 
эти предложения, полагая, очевидно, что в его возрасте это не позво-
лит ему отдать все силы и знания науке20. И он действительно всю 
свою жизнь посвятил исторической науке. Как заметил профессор  

В.Ф. Пашуков на первой научной студенческой конференции Марийского 
госуниверситета. С докладом выступает студентка 2 курса исторического 
отделения историко-филологического факультета Т. Шикаева (Никитина), 

в будущем, доктор исторических наук. 27 ноября 1973 г.
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Г.Н. Айплатов, «без фигуры В.Ф. Пашукова нельзя себе представить 
развитие нашей исторической науки, и что этот путь он осветил боль-
шим благородством»21.

Особые доверительные отношения складывались у профессора 
Пашукова со студентами. Его лекции и практические занятия отлича-
лись высоким профессионализмом: это всегда был диалог со слуша-
телями. В.Ф. Пашукову принадлежит заслуга организации студенче-
ской науки в Марийском университете. В 1973 г. по его инициативе 
в университете была проведена первая научная студенческая конфе-
ренция. На этих конференциях путевки в науку получили будущие 
ученые республики. В середине 1970-х гг., когда в университете была 
введена вторая должность проректора по науке (до этого был только 
один проректор по учебной работе), ректор университета В.Э. Колла, 
очень ценивший В.Ф. Пашукова, просил тогдашнего секретаря парт-
кома Г.И. Кириллова уговорить его согласиться занять этот пост22.  
Но Василий Федорович отказался, ибо ему было трудно совмещать 
проректорство с большой научной и общественной работой. Эту 
должность в итоге занял другой историк – профессор, доктор исто-
рических наук В.А. Морозов. Как считает Г.И. Кириллов, «возможно, 
этот отказ помог прожить ему подольше, но совсем ненадолго, так как 
он не умел трудиться вполсилы, не жалел себя».

Несмотря на большую загруженность преподавательской и обще-
ственной работой, В.Ф. Пашуков не переставал заниматься научны-
ми исследованиями. Им было опубликовано более 70 научных работ, 
в том числе монографии «Марийский край в годы Гражданской 
войны», «Солдаты революции», «Осуществление ленинской политики 

Профессор В.Ф. Пашуков на лекции для студентов историко-филологического 
факультета Марийского государственного университета. 1973 г.
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индустриализации в Марийской АССР», за каждой из которых стоит 
кропотливый труд в архивах и научных библиотеках. Он был инициа-
тором и автором создания учебных пособий по истории Марийского 
края для школ и вузов. Эти пособия выдержали несколько изданий 
и каждое из них учитывало замечания учителей и преподавателей. Так, 
в архиве музея истории университета сохранились письма к учителям 
школ с просьбой В.Ф. Пашукова указать на замечания и сделать пред-
ложения по использованию учебного пособия «История Марийской 
АССР» для 9–10 классов.

Профессор Пашуков продолжал активно заниматься научной  
работой до конца своей жизни: в архиве музея истории МарГУ сохра-
нился сигнальный экземпляр его последней публикации, посвящен-
ной процессам индустриализации в автономных республиках РСФСР, 
с его рукописной правкой (26 сентября 1978 г.), сделанной букваль-
но за месяц до неожиданной кончины профессора 25 октября 1978 г.  
Осенью этого года Василия Федоровича постиг обширный инфаркт,  
и он умер, проведя три последних недели в республиканской больни-
це. Это была невосполнимая потеря для университета. Хоронили его 
всем преподавательским и студенческим коллективом университета, 
некролог подписали руководители республики и города.

В университете, а также по всей республике и сегодня трудятся 
немало учеников В.Ф. Пашукова, сохранивших светлую память о про-
фессоре, талантливом ученом, благородном человеке. Когда писалась 
эта статья и возникала необходимость уточнить некоторые подписи 
под фотографиями, я обращалась к друзьям в социальных пабликах. 
И всегда откликались его ученики, сегодня состоявшиеся ученые,  
руководители, которые были рады вспомнить так рано ушедшего из 
жизни, но оставившего о себе светлую память человека23.

Из воспоминаний Василия Федоровича Пашукова,
участника Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

Боевое крещение. …На фронт я попал поздно, 5 мая 1944 г.,  
в составе зенитно-артиллерийской дивизии, которая должна была при-
крывать наземные войска от ударов вражеской авиации. Формиро-
валась наша дивизия в лесу под Пензой и в конце апреля пятью эше-
лонами была направлена на I Украинский фронт в район г. Луцка.  
Когда наш эшелон в ночь на 5 мая приближался к г. Ровно, неожиданно 
впереди нас в небе появились десятки осветительных ракет, которые 
были сброшены с немецких бомбардировщиков. Немцы бомбили стан-
цию Ровно.

Страшно ли было нам, новичкам? Нельзя сказать, что слиш-
ком страшно, но зубы у меня постукивали. После прекращения бом-
бежки наш эшелон двинулся вперед, и в полдень 5 мая наша дивизия 
выгрузилась на станции Чиверцы и своим ходом двинулась в г. Луцк. 
Здесь мы разместились для охраны города. В первую же ночь подверг-
лись новой бомбардировке. На этот раз зубы у меня уже не стучали.  
К войне человек тоже может привыкнуть. Хотя полностью к войне 
не привыкнешь, потому что на войне убивают и калечат.



166

  2023 ГОД — ГОД ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА

Первые впечатления. В июле 1944 г. 
I Украинский фронт перешел в наступле-
ние, и нашу зенитную дивизию включили  
в боевые порядки новых войск. Из мно-
годневных впечатлений мне особенно  
запомнились два. На соседний с нами полк 
немцы обрушили ураганный артиллерий-
ский огонь, а затем перешли в контр-
атаку, двинув танки. Ряды нашего полка  
в окопах поредели и вражеские тан-
ки смогли прорваться через позицию  
полка. Вот в этот момент удивительную 
смелость проявил рядовой красноарме-
ец (его фамилию я забыл). Он спокойно  
подождал, когда вражеский танк прибли-
зится, и бросил связку гранат. Танк был 
подбит. А затем наш герой сам стал вы-
бирать цель. Он по окопу перебегал туда, 
куда приближался следующий танк,  
и бросал в него новые связки гранат. Так он 
подбил 5 танков, а шестой остановил уже тогда, когда тот перевалил  
через окоп. За 15 минут боец подбил шесть танков.

Второе впечатление. После боя возле леса валялось много немец-
ких трупов. Я обратил внимание на одного убитого молодого немец-
кого офицера. Лицо его было красиво и мягко, а волосы так шикарны. 
Я подумал: сколько счастья мог бы этот немец видеть и дать другим 
в жизни, если бы Гитлер не погнал его на войну. А сколько наших моло-
дых парней и мужчин среднего возраста погибло на войне из-за того, 
что гитлеризм развязал войну?!

Война – это не только бои. В результате июльско-августовско-
го наступления 1944 г. наш фронт с боями передвинулся до польской 
реки Вислы и занял плацдарм на ее западном берегу. Мне этот плац-
дарм особенно запомнился. Местом расположения нам определили  
частично лес, частично открытое поле с неглубокими оврагами. Зима 
в Польше не так сурова, как у нас, но 15 градусов мороза давали о себе 
знать. Вырыли мы землянки, но печки сложить было не из чего – кир-
пича не было. Те, кто был в лесу и оврагах, разводили костры. Целых 
две недели мы находились или под открытым небом, или в холодных 
землянках. Иногда разводили костры. Днем еще ничего, а вот каково 
было ночью. Для чего я рассказываю об этом? Чтобы вы знали, что 
война – это не только бои, но и тяжелейшие лишения между боями. 
Нужно мужество, чтобы переносить эти лишения, не ныть, пони-
мать их неизбежность, не терять бодрости духа.

На волоске от смерти. Однажды я оказался на волоске от смер-
ти. С пожилым техником-лейтенантом мы пошли посмотреть дере-
вушку. Под тонким слоем снега было еще немало противотанковых 
мин. Мы увидели небольшую группу людей и подошли к ней. В центре 
сапер разбирал немецкую мину и пояснял собравшимся, что эта 
мина новой конструкции, но разобраться в ней все же можно. Мой  
товарищ сказал: «Вот что, Вася, раз дело дошло до винтиков мины,  

В.Ф. Пашуков. 
Середина 1970-х гг.
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уйдем-ка мы отсюда». Только мы прошли метров пятьдесят, нас 
оглушил грохот взрыва. Мы сразу бросили свои взоры к небу, думали, 
что бомба сброшена. Потом подумали, что это разорвался немецкий 
снаряд. Лишь через 2–3 секунды догадались, что это взорвалась раз-
бираемая сапером мина. Дым от взрыва стал рассеиваться, с неба 
падали какие-то куски. На земле стонали и корчились в муках шесть 
человек. Санитарная сумка у меня была с собой, и я сразу стал пере-
вязывать раненых. Вид у них был чудовищный: у всех лица в осколках,  
в крови, ноги или руки перебиты. Из девяти человек только один  
отделался легко: осколки задели только висок и ухо. Двух разорвало на 
куски, третий умер через пять секунд, пятерых я перевязал и с попут-
ной машиной отвез в госпиталь.

Вот вам результат неосторожности сапера и ротозейства 
окружающих. Не будь со мной старшего товарища, я, наверняка,  
по молодости оказался бы в числе ротозеев.

Где было тяжелее: на передовой или в тылу? Чаще всего на  
передовой. Но бывали случаи, когда тыловики несли большие потери. 
Вот случай. Наша зенитная дивизия прикрывала передовые части. 
Освободив один город и заночевав в нем, мы утром двинулись дальше, 
а через сутки услышали страшную весть. Оказывается, на следую-
щую ночь через этот же город пробивались из окружения остатки 
немецкой дивизии. Ночью немцы захватили город и, по словам очевид-
цев, перестреляли несколько сот наших тыловиков. В конечном счете, 
немцы были разбиты нашей резервной дивизией, но кровавую бойню 
нашим тыловикам они устроили.

Кое-что о светлых сторонах. На войне были и светлые стороны. 
Кое-что скажу о них. Во время январско-февральского наступления 
в Польше и Восточной Германии мы иногда ночевали во дворцах  
помещиков. Спали на шикарных кроватях с пуховыми перинами, чего 
до этого никогда не видели, шикарно питались. Брошенный немца-
ми скот бродил по полям, и нам ничего не стоило иметь мяса вдо-
воль. А в одном из городов за Одером оказался громадный склад вина.  
Мы набрали его столько, что в период передышки в наступлении поч-
ти месяц пили шампанское, бургундское и прочие вина.

Наступление на Берлин. Участвовал я в Берлинской операции. 
В памяти осталось ощущение нашего великого превосходства в тех-
нике. Когда в апреле началось наступление на Берлин, то у перепра-
вы через реку Нейсе скопилось столько нашей техники, что колонны  
автомашин, танков, орудий занимали шоссе в несколько рядов.

Еще мне Берлинская операция запомнилась вот чем. Юго- 
восточнее Берлина, в лесу, оказалась отрезанной большая немецкая 
группировка. Некоторые дивизии пытались прорваться на запад  
через кольцо окружения. Одна из групп прорывалась через расположе-
ние нашего полка. Примерно 26 апреля на рассвете вдруг слышим сиг-
нал тревоги. Последовала команда занять позиции. Сколько нас было, 
не знаю, видимо, человек 200. Из ближайшего леса на нас двигались 
цепи немцев. Мы открыли огонь и ожидали, что немцы ответят тем 
же, но они, оказывается, шли сдаваться.

Последние залпы. Закончил я войну в Праге. А дело было так. 
5 мая пражане подняли восстание против немцев. Немцы пошли на 
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город. Пражане обратились к советскому командованию с просьбой 
о помощи. Войска I Украинского фронта получили приказ двинуться 
на Прагу. От Берлина до нее 900 км. Но двинулись: мы на машинах 
6 мая, 8 мая были уже в Дрездене, а 9 мая – в Праге.

Чем закончить рассказ?
Много бед и лишений понесло наше поколение. Мы очень хотим, 

чтобы вам ничего этого изведать не пришлось. Но дело мира все же 
в ваших руках. Если вы своим трудом и знаниями сделаете страну еще 
более могучей, тем труднее агрессорам будет начать войну24.
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Педагог – философ

А.В. Маслихин,
доктор философских наук, профессор

Аннотация. В статье изложена жизнь и деятельность известного 
педагога и философа России Виталия Дмитриевича Маслихина.

Ключевые слова: среднее образование, высшее образование, 
наука, философия, В.Д. Маслихин.

2023 г., объявленный в соответствии 
с Указом Президента Российской Федера-
ции, Годом педагога и наставника, совпал 
с 95-летием со дня рождения известного 
философа Виталия Дмитриевича Масли-
хина, который всю свою жизнь посвятил 
среднему и высшему образованию Респуб-
лики Марий Эл.

В данном материале мы опираемся 
на его воспоминания «Философия моей 
жизни», «Философия в нашей жизни»1, 
монографии, результаты научных исследо-
ваний, энциклопедические издания2.

В.Д. Маслихин родился 17 апреля 
1928 г. в деревне Копань Козьмодемьян-
ского кантона Марийской автономной 

области в большой многодетной семье. Его отец Маслихин Дмитрий 
Гаврилович (1886–1973) до Октябрьской революции был крестьяни-
ном-середняком, затем во время коллективизации вступил в колхоз  
им. И.В. Сталина. Он не только занимался сельским хозяйством, но 
и работал лоцманом на Волге, Северной Двине. По Волге сплавлял 
плоты, на Северной Двине занимал должность лоцмана на пароходе 
«Илья Усыскин». В годы Великой Отечественной войны он не был на 
фронте по возрасту, но был мобилизован на трудовой фронт – на левом 
берегу Волги рыл окопы и строил дзоты.

Во время учебы на курсах лоцманов был награжден книгой 
И.В. Сталина «Вопросы ленинизма», был большим любителем чтения.
Мать Маслихина Анна Михайловна (1890–1971) работала в колхозе, 
была домохозяйкой.

В.Д. Маслихин в 1936–1940 гг. учился в Копанской начальной 
школе. Дальнейшая учеба в Троицко-Посадской средней школе была 
прервана Великой Отечественной войной. В 13 лет ему пришлось 
оставить учебу, став тружеником тыла, как сейчас стали называть  
детей и подростков, заменивших отцов и братьев, ушедших на фронт. 
Со своими сверстниками он убирал с полей картофель, зерновые, на 
лугах косил траву, метал сено в стога, работал на лошадях, тракто-
рах, молотилках, возил зерно на элеватор в г. Козьмодемьянск (15 км),  
а из города – горючее для тракторов. В годы войны в их доме жила 
эвакуированная семья из Москвы. Спустя год продолжил учебу.  
По воспоминаниям В.Д. Маслихина, большую роль в формировании 

В.Д. Маслихин
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его внутреннего мира сыграли московские учителя, эвакуированные 
вместе со школой-интернатом. В школе он руководил первичной орга-
низацией Осоавиахима. После 8 класса все ученики прошли военную 
подготовку в воинской части, расположенной в п. Кожласола. Сред-
нюю школу из его класса окончили 7 человек.

В 1947 г. началась учеба на историческом факультете Марийско-
го государственного педагогического института им. Н.К. Крупской.  
С большой теплотой он называл преподавателей, оказавших большое 
влияние на формирование профессиональных знаний. К ним отно-
сятся С.П.Сингалевич, М.П. Хабаев, В.М. Тарасова, А.М. Басевич, 
Н.П. Калистратов, М.И.Терешкина. Среди студентов большим уваже-
нием пользовался декан исторического факультета А.А. Кожевников, 
майор, демобилизованный из Красной армии.

В начальный период учебы еще действовала карточная система – 
студенты получали по 600 граммов хлеба в день. Несмотря на трудные 
материальные условия жизни, многие стремились к знаниям: учебные 
занятия не пропускали, систематически конспектировали первоисточ-
ники, активно выступали на семинарских занятиях, писали рефераты. 
Кроме того, студенты проявляли активность в общественных меро-
приятиях. На III–IV курсах он получал повышенную стипендию. Два 
года был пропагандистом в артели «Труженица», где вел занятия по 
биографии И.В. Сталина и Конституции СССР. По линии лекторской 
группы Обкома ВЛКСМ читал лекции по общественно-политической 
тематике в Звениговском районе. Был членом редколлегии стенной  
газеты. За учебу и активное участие в общественной работе был  
награжден Почетной грамотой Обкома ВЛКСМ.

В те годы каждый выпускник вуза получал место для трудо-
устройства. После окончания института в 1951 г. Министерством про-
свещения Марийской АССР был направлен на работу в Оршанский 
район – инспектором Оршанского районного отдела народного обра-
зования (роно). С 1953 г. – заведующий роно.

Должности инспектора и заведующего роно значительно отли-
чались в то время и по широте обязанностей, и по ответственности. 
В обязанности инспектора входили проверка учебно-воспитательной 
работы школ, детского дома, детсадов, посещение уроков у учителей 
и их анализ, проведение педагогических советов по итогам инспекти-
рования, составление справок и различных отчетов перед Министер-
ством просвещения и т.д.

Районный отдел народного образования одновременно находил-
ся в подчинении Министерства просвещения республики (по вертика-
ли) и исполкома районного Совета (по горизонтали). В 1953 г. жители 
избрали В.Д. Маслихина депутатом Оршанского районного Совета 
депутатов трудящихся, и он стал членом исполкома районного Совета. 
Одновременно он работал по совместительству учителем истории 
в Оршанской средней школе.

В число обязанностей заведующего роно входили финансо-
вая деятельность, строительство и ремонт школ, подбор кадров т.д. 
Кроме того, в качестве члена исполкома райсовета он дополнитель-
но ездил в командировки по колхозам, населенным пунктам, прово-
дил отчетно-выборные колхозные собрания, был уполномоченным  
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по посевным и уборочным сельскохозяйственным кампаниям, по под-
писке на заем и т.д.

Расширение поля деятельности и необходимость решения прак-
тических проблем потребовали значительного пополнения знаний. 
Процесс самообразования включал в себя: а) изучение книг по полевод-
ству и животноводству; б) конспектирование книг, статей по истории, 
педагогике, методике истории; в) изучение произведений классиков 
марксизма-ленинизма. Добровольное повышение знаний способство-
вало успехам в текущей практической работе, а еще в большей степени 
они пригодились (особенно работы классиков марксизма) по освоению  
новой науки – философии, для сдачи кандидатских экзаменов, написа-
ния диссертации, книг и статей. Знания, полученные путем самообра-
зования, были необходимы также для проведения семинарских занятий 
по философии в роно и Оршанской средней школе.

С 1958 по 1962 г. В.Д. Маслихин работал директором Оршанской 
средней школы и учителем истории в старших классах. Должность 
директора школы тоже имела многие особенности. Если работа заве-
дующего роно – это руководство школами на расстоянии, через дирек-
торов и завучей, то директор школы осуществлял непосредственное 
руководство учителями, техническим персоналом и подготовкой уче-
ников. В воспоминаниях В.Д. Маслихин особо выделял ряд педагогов, 
кто творчески относился к своей учительской профессии: В.Н. Беля-
нина, И.А. Киселев, Н.П. Мотовилов, Ф.Н. Загайнов, В.И. Швалев,  
А.Н. Игумнова, А.Г. Шерстнева, В.Н. Жиров, Г.П. Царегородцев,  
И.И. Краев, Н.П. Паршакова, К.Е. Турусинова, К.Ф. Бузакова,  
А.А. Махнева. За время работы он ни разу не написал приказа о наказа-
нии, так как учителя добросовестно, честно и ответственно относились 
к своим обязанностям. Не было приказов и о наказании учащихся.

В.Д. Маслихин высоко ценил коллективное руководство школой. 
Что означало это на практике? Каждый понедельник проходило сове-
щание-планерка: директор, два завуча, секретарь партийной и предсе-
датель профсоюзной организаций. Они обсуждали мероприятия, про-
шедшие на истекшей неделе, и намечали конкретный план действий на 
следующую. При необходимости на такие планерки приглашались от-
дельные учителя и руководители ученических организаций – секретарь 
комсомольской организации и председатель ученического комитета 
(учкома). Большую воспитательную роль выполняли еженедельные 
построения – линейки учащихся. На них отмечались события, прошед-
шие за неделю в школе, классах; лучшим учащимся вручались книги, 
почетные грамоты и т.д. А наиболее достойные ученики награждались 
путевками во Всесоюзный пионерский лагерь «Артек».

В годы руководства школой по инициативе В.Д. Маслихина для 
занятий по биологии был создан учебно-опытный участок с плодово- 
ягодными растениями. Была построена зимняя теплица, в которой 
круглый год выращивались огурцы и лук. Рядом с участком был  
построен крольчатник, в его вольерах выращивалось более ста кро-
ликов. Для занятий физкультурой был построен спортзал, в котором 
проводились игры по волейболу и баскетболу, спортивные состяза-
ния, новогодние елки, а также учебные занятия. За счет средств района 
были приобретены инструменты для духового оркестра. В дальнейшем  
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оркестр играл на всех торжественных районных мероприятиях, но 
прежде всего в школе. Оршанская школа была признана опытной 
в Марийской республике: на ее базе проводились республиканские  
семинары директоров средних школ. О ее достижениях писались 
брошюры, статьи в республиканских и районных газетах. Делегация  
педагогических работников школы принимала участие в съезде учи-
телей Марийской АССР (ноябрь 1959 г.). Знаковым событием, оста-
вившим след в истории Оршанского района, было создание краеведче-
ского музея. «В мае 1960 г. Маслихин Виталий Дмитриевич, директор 
Оршанской средней школы, будущий ученый, доктор философских 
наук, поручил Николаю Пантелеевичу (Мотовилову – А.М.) органи-
зацию школьного музея. Под музей была отведена комната, а позднее 
целый класс в каменном здании школы»3. В дальнейшем музей обрел 
районный статус, получил известность в Республике Марий Эл.

С должности директора Оршанской средней школы в 1962 г. 
В.Д. Маслихина переводят на новую работу – заместителем мини-
стра просвещения Марийской АССР. Затем он становится директо-
ром средней школы № 9 и там работает до 1964 г. За два года работы  
в школе № 9 он придерживался в основном тех же принципов, которые 
применялись в Оршанской школе: поощрение учителей за активность, 
инициативу и результаты работы, а учащихся – за отличную учебу. 
Стали систематическими еженедельные линейки учащихся. Большое 
внимание уделялось работе пионерской организации и учкома, а также  
связи с родителями. Родительские собрания проводили не только 
классные педагоги, но и руководители школы. Пионерская органи-
зация носила имя героя Советского Союза Зои Космодемьянской.  
В школе была организована встреча учителей и учащихся с матерью  
Зои Космодемьянской, которая приехала из Москвы в г. Йошкар-Олу 
весной 1964 г. с лекциями-беседами о героических подвигах своих 
детей – Зои и Александра, совершенных в борьбе против немецко- 
фашистских захватчиков. Эта встреча оставила глубокий след в серд-
цах учеников и учителей, имела огромное значение в деле патриоти-
ческого воспитания. Лучшими учителями школы № 9, по его мнению, 
были: Н.П. Паршакова, В.В. Воздвиженская, А.А. Суднова, Л.М. Сол-
датова, З.И. Домрачева, М.А. Сабанцева, В.Д. Шабалина, Т.С. Савкина, 
М.П. Канузина, Г.Н. Песникова, А.А. Чистова, А.Д. Чемеков и др.

В течение одного года по просьбе руководства Поволжского  
лесотехнического института им. М. Горького (ПЛТИ) В.Д. Маслихин 
работал на 0,5 ставки со студентами. Когда заведующий кафедрой  
философии доцент Б.К. Рейнфельдт предложил ему должность стар-
шего преподавателя, Виталий Дмитриевич дал согласие.

Итак, с переходом в институт 13-летний период педагогиче-
ской деятельности В.Д. Маслихина в системе народного образования  
закончился, на смену пришел новый, более высокий этап – вузовский,  
связанный с развитием науки и философии.

В нашей стране и за рубежом высоко ценят философов, которые 
начинали свой путь со школьного образования детей и подростков.

В ПЛТИ (сейчас – Поволжский государственный технологиче-
ский университет) деятельность В.Д. Маслихина была самой длитель-
ной по времени (34 года): началась 1 сентября 1963 г. (первый год он 
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работал по совместительству) и закончилась 1 сентября 1997 г. в связи 
с пенсией. Следует подчеркнуть, творческий период в деятельности 
Виталия Дмитриевича с выходом на пенсию не закончился. Находясь 
на заслуженном отдыхе, он продолжил свои научно-философские  
исследования и добился на этом пути немалых успехов.

Основными ступеньками профессиональной карьеры были: стар-
ший преподаватель, секретарь парткома, кандидат философских наук, 
доцент, декан подготовительного отделения, заведующий кафедрой 
философии, профессор Марийского государственного технического 
университета.

Большое значение в научно-преподавательской деятельности 
стала иметь учеба и научная работа: конспектирование и усвоение 
первоисточников, сдача кандидатских экзаменов по истории фило-
софии, диалектическому и историческому материализму, научному 
коммунизму, немецкому языку; учеба в аспирантуре и докторантуре  
в МГУ им. М.В. Ломоносова; повышение квалификации в ИПК при 
Киевском госуниверситете им. Т.Г. Шевченко и МГУ им. М.В. Ломо-
носова; участие и выступления с докладами на конгрессах и конферен-
циях различного уровня, в том числе на Международном конгрессе 
(1977 г.), Всесоюзном совещании заведующих кафедрами философии 
(Москва, Кремль, 1986 г.); написание и публикация более 100 научных 
работ, в том числе 6 монографий.

Наряду с большой профессиональной и научной деятельностью 
Виталий Дмитриевич был основательно «нагружен» и общественной 
работой: член Йошкар-Олинского горкома КПСС, депутат Йошкар- 
Олинского городского Совета (1963–1967), внештатный лектор  

В.Д. Маслихин (первый ряд, второй справа) среди преподавателей кафедры 
общественных наук Марийского государственного технического университета. 

1990-е гг.
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Марийского обкома КПСС, пропагандист, заведующий кафедрой фило-
софии университета марксизма-ленинизма Марийского обкома КПСС, 
член общества «Знание», председатель Марийского отделения философ-
ского общества СССР; был обязательным выезд в районы республики  
с докладами и лекциями по линии Обкома КПСС и общества «Знание».

После поступления в Поволжский лесотехнический институт 
на должность старшего преподавателя (1964) у него возник новый 
вид деятельности – партийный (так условно можно его назвать).  
Коммунисты вуза в 1964–1967 гг. избирали его в партком: один год 
работал заместителем секретаря парткома на общественных началах; 
в 1965–1967 гг. был освобожденным секретарем парткома и одновре-
менно вел учебные занятия со студентами на 0,5 ставки. Кто работал 
секретарем парткома института, тот хорошо знает, какая это была  
ответственная работа. Наверное, не раз о ней вспоминали, например, 
П.Т. Пуртов, Е.М. Романов, также затем работавшие секретарями парт-
кома института. В то время партийная организация института насчи-
тывала около 500 коммунистов. Секретарь парткома, как известно, был 
ответственным за деятельность вуза наряду с ректором. Новая долж-
ность потребовала значительной умственной и физической нагруз-
ки. В то же время избрание секретарем парткома означало партийное  
доверие и честь как коммунисту.

Работа партийным руководителем давала возможность познать 
большой коллектив вуза: профессорско-преподавательский состав, 
комсомольскую и профсоюзную организации и т.д. Затем последо-
вало избрание членом Йошкар-Олинского горкома КПСС (1966), 
что дало возможность участвовать на пленумах, партактивах города 
и республики, – он был в курсе партийной и хозяйственной жизни  
Марийской АССР. Например, он знал непосредственно, какую боль-
шую деятельность осуществляли первые секретари Марийского  
обкома КПСС П.В. Ураев и В.П. Никонов по улучшению жизни насе-
ления нашей республики.

С Виктором Петровичем Никоновым, в последующем мини-
стром сельского хозяйства РСФСР, секретарем ЦК КПСС и членом 
Политбюро ЦК КПСС, у Виталия Дмитриевича Маслихина сложились 
теплые, доверительные отношения. В.Д. Маслихин у себя дома прини-
мал Виктора Петровича вместе с супругой, Екатериной Николаевной, 
на своем 50-летнем юбилее. В последующем, Виталий Дмитриевич 
и Зоя Ивановна, супруга Виталия Дмитриевича, были на юбилее  
у Виктора Петровича в Йошкар-Оле и на юбилее у Екатерины Нико-
лаевны в Москве. Здесь следует отметить и такой факт: кроме «влю-
бленности» в сельское хозяйство В.П. Никонов хорошо знал проблемы  
философии и литературы (в том числе и марийской). Следует заметить, 
что и после событий 1991 г. В.П. Никонов остался до конца преданным 
марксизму-ленинизму, социализму, советскому народу, СССР.

С 1 февраля по июнь 1968 г. Виталий Дмитриевич находился 
на учебе в Институте повышения квалификации (ИПК) преподавате-
лей общественных наук при Киевском государственном университете  
им. Т.Г. Шевченко (КГУ).

Город Киев, Киевский университет и ряд его философов оставили 
у Виталия Дмитриевича приятные воспоминания на всю жизнь. Именно 
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с учебы в данном ИПК началось глубокое познание философии, с лекций 
известных ученых страны – профессора, академика, директора Инсти-
тута философии Украинской академии наук П.В.Копнина и профессора, 
декана философского факультета КГУ В.И.Шинкарука. В ИПК Киевско-
го университета были сданы кандидатские экзамены: по истории фило-
софии, диалектическому и историческому материализму.

После окончания ИПК Виталий Дмитриевич стал работать над 
кандидатской диссертацией. Он выбрал важный раздел исторического 
материализма – теория наций и национальных отношений.

В 1971–1972 гг. В.Д. Маслихин был аспирантом на кафедре  
философии гуманитарных факультетов Московского государствен-
ного факультета им. М.В. Ломоносова (сейчас эта кафедра является  
частью философского факультета). Заведующим кафедрой в те време-
на был известный ученый, профессор П.А. Рачков. Научным руководи-
телем стала А.П. Серцова – ветеран войны и труда. 20 октября 1972 г.  
Виталий Дмитриевич успешно защитил кандидатскую диссертацию на 
тему «Диалектика общего и особенного в социально-экономическом 
развитии малых народов СССР (на материалах Марийской АССР)». 
Официальными оппонентами были известные ученые: А.А. Амвросов 
(Высшая партийная школа при ЦК КПСС) и И.Ф. Аношкин (Институт 
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). Ведущее научное учреждение – 
Университет дружбы народов им. П. Лумумбы.

Диссертацию он написал и защитил за один год, а не за три года, 
как это положено по срокам пребывания в аспирантуре. Такого фак-
та, как ему говорили сотрудники кафедры философии, у них не было.
Кроме обсуждения на кафедре диссертации и ее защиты, он написал 
обзор литературы (более 100 страниц) по проблеме развития наций  
и национальных отношений, прочитал курс лекций по развитию  
наций, дополнительно сдал экзамен по научному коммунизму, да еще 
обсудил свою диссертацию на кафедре научного коммунизма у про-
фессора В.С. Александрова.

До защиты диссертационного исследования В.Д. Маслихин напи-
сал и опубликовал монографию «О диалектике общего и особенного  
в социально-экономическом развитии марийского народа» (Йошкар- 
Ола, 1972 г.). Содержание этой книги оказалось настолько важным, 
что часть тиража была распределена по ведущим библиотекам США  
и Австралии. Сейчас эта книга находится в 6 библиотеках зарубежных 
университетов: Чикагского (США), Гарвардского (США), Мичиган-
ского (США), Принстонского (США), Колумбийского (США), в уни-
верситете Квинсленда (Австралия), библиотеке Конгресса США4.

17–20 мая 1977 г. В.Д. Маслихин принял участие и сделал  
доклад на Международном философском симпозиуме «Философия 
и социальный прогресс». Уровень проведения научного форума был 
чрезвычайно высоким. Среди светил мировой философии в симпози-
уме приняли участие академик АН Народной Республики Болгария 
С. Гановский – президент Международной федерации философских 
обществ (МФФО), генеральный секретарь МФФО А. Мерсье (Швей-
цария), представитель ЮНЕСКО профессор А. Кадура и др. В рабо-
те симпозиума участвовало более 300 философов из СССР и 14 стран 
мира. Его программа включала два пленарных заседания и работу  
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пяти секций: 1. Социальный прогресс и философская мысль; 2. Фило-
софия и ее развитие в ХХ веке; 3. Философско-социальный анализ 
проблем научно-технической революции; 4. Проблемы развития лич-
ности, ценности и моральные нормы; 5. Революция в естествознании  
и развитие философской мысли.

На пленарном заседании симпозиума выступили известные  
советские и зарубежные философы: П.Н. Федосеев, академик, вице- 
президент АН СССР, С. Гановский, президент МФФО («Роль филосо-
фии в общественном прогрессе»), академик М.Б. Митин, профессор 
В.С. Семенов, швейцарский философ и физик А. Мерсье и многие 
другие. На этом симпозиуме В.Д. Маслихин сделал доклад на тему 
«Прогресс малых народов СССР на материалах развития Марийской 
АССР». Вечером, воодушевленный своим участием и выступлени-
ем, он позвонил семье в Йошкар-Олу и сказал такие слова: «Сегодня  
я выступал с докладом на международном симпозиуме, в котором про-
славлял марийский народ на весь мир».

Наряду с научными исследованиями Виталий Дмитриевич вел 
занятия со студентами и аспирантами. Он читал лекции, проводил се-
минарские занятия по философии, как правило, на машиностроитель-
ном факультете. Изучение гуманитарных наук в техническом вузе –  
дело непростое. Виталий Дмитриевич увлекал философией многие 
поколения юношей и девушек. Они ценили глубину его мыслей, опти-
мизм, желание сделать доступным предмет, который поначалу казался 
непостижимым. Наряду с учебными занятиями практиковал вовлече-
ние студентов в студенческое научное общество (СНО), их участие 
в ежегодных студенческих научных конференциях.

Руководство вуза, зная о большом педагогическом опыте  
Виталия Дмитриевича, доверило ему подготовительное отделение. 
При советской власти это была популярная форма подготовки для 
поступления в вуз. На подготовительном отделении учились моло-
дые люди после службы в Советской армии, нередко без среднего 
образования. Деканат подготовительного отделения располагался 
в первом корпусе Марийского политехнического института имени  
М. Горького. Под началом Виталия Дмитриевича работали преподава-
тели общеобразовательных дисциплин – математики, физики, химики, 
учителя русского языка и т.д. В результате, получив среднее образова-
ние, учащиеся подготовительного отделения зачислялись студентами  
вне конкурса.

В 80-е гг. ХХ в. Марийский политехнический институт значи-
тельно увеличил масштабы подготовки специалистов через аспиранту-
ру. На кафедре философии, которую возглавил Виталий Дмитриевич, 
лежала обязанность проводить вступительные экзамены в аспиран-
туру и кандидатские экзамены. С этой целью самые квалифициро-
ванные преподаватели стали разрабатывать методические материалы  
и на высоком профессиональном уровне вести занятия с аспирантами 
и соискателями. Для многих специалистов лекции и прием кандидат-
ских экзаменов по философии стали открытием прямого пути в науку. 
В дальнейшем многие ученые, став докторами наук и профессорами, 
благодарили Виталия Дмитриевича за привитую им любовь к фило-
софии.
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1–3 октября 1986 г. В.Д. Маслихин принял участие во Всесоюз-
ном совещании заведующих кафедрами общественных наук, которое 
состоялось в Москве в Большом Кремлевском дворце. В работе сове-
щания приняли участие члены Политбюро ЦК КПСС, а также и дру-
гие работники ЦК КПСС и Совета Министров СССР. С приветствен-
ной речью выступил Генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачев,  
с докладом – член политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС  
Е.К. Лигачев. 2 октября участники совещания продолжили работу 
на заседаниях секций в МГУ им. М.В. Ломоносова. Работой секции  
философии руководил вице-президент АН СССР П.Н. Федосеев. С глу-
бокими докладами на секции философии выступили академик АН 
СССР П.Н. Федосеев, члены-корреспонденты АН СССР И.Т. Фролов,  
Ю.А. Жданов, С.Т. Мелюхин, профессор В.С. Семенов и другие.

В годы перестройки Виталий Дмитриевич усиленно работает 
над монографией и докторской диссертацией. Он долго думал о теме 
исследования, после консультаций с учеными республики и Москвы 
стал вести исследования о советском народе – его образовании, сущ-
ности и развитии. Тема, действительно, требовала исследований, так 
как в стране появилась новая историческая общность – советский  
народ. Сложность темы состояла в том, что советский народ не  
отменял и не подменял нации и народности, жившие в СССР. Разви-
той социализм вывел качества советского народа – интернационализм, 
дружбу, сотрудничество, братскую взаимопомощь – на новый уровень 
общественной жизни.

С целью решения научной проблемы Виталий Дмитриевич при-
нял деятельное участие в масштабных эмпирических исследованиях 
под названием «Как живешь, товарищ?». Они проводились под руко-
водством ученых Москвы и Марийского обкома КПСС. В результате 
анкетирования тысяч жителей республики возникла картина образа 
жизни, внутренних потребностей и стереотипов поведения. Кроме 
того, результаты исследований ученых и специалистов в стране, опуб-
ликованные в книгах, сборниках статей, трудах конференций, позволя-
ли осмыслить сущностные стороны советского народа и его развитие. 
Во второй половине 80-х гг. ХХ в. монография, и на ее основе доктор-
ская диссертация, были готовы.

Публикация монографии встретила сопротивление. Марийское 
книжное издательство, которое издавало труды В.Д. Маслихина, напра-
вило монографию для рецензирования в Москву. Рецензент, не оста-
вивший никаких следов в науке, но «державший нос по ветру», дал 
отрицательный отзыв. Действительность стала перечеркивать многие 
положения монографии и диссертации – прозападные элементы стали 
раскалывать советский народ, и, как следствие, возникли межнацио-
нальные конфликты, дружба народов под ударами мирового империа-
лизма и частнособственнических интересов стала давать трещины.

Значительные изменения в стране произошли в 1991 г. На фило-
софию трансформации общественного строя оказали влияние, но не 
столь кардинально по сравнению с другими общественными науками – 
политической экономией, историей КПСС, научным коммунизмом.

Виталий Дмитриевич, понимая, что обстановка не позволит опуб-
ликовать монографию и защитить диссертацию, убрал их «до лучших 
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времен». Новой темой исследований, которая целиком и полностью 
увлекла его вплоть до ухода из жизни, стала проблема человека. Еще до 
выхода на пенсию Виталий Дмитриевич опубликовал ряд философских 
эссе о человеке в газетах «Марийская правда» и «Инженер» – печатном 
органе Марийского государственного технического университета.

После ухода на пенсию, сохраняя физическое и умственное здо-
ровье, Виталий Дмитриевич вместе с автором этих строк создал ряд 
знаковых для философии трудов. Находясь днем на «дальней даче», 
он обдумывал отдельные проблемы, а вечерами переносил их на листы 
бумаги. Так происходило изо дня в день. Тремя изданиями вышла 
книга «Человек и картины мира», которая быстро стала библиогра-
фической редкостью, получила признание российских и зарубежных 
читателей. Ряд монографий были изданы в зарубежных странах.  
Достаточно сказать, что по данным российской электронной библио-
теки E.Library (далеко не полным) ее 38 раз цитировали российские 
и зарубежные ученые5. Книга «Человеческая жизнь бесценна» была 
процитирована 14 раз6.

14 июля 2016 г. В.Д. Маслихин ушел из жизни. Похоронен на 
Туруновском кладбище г. Йошкар-Олы.

Деятельность В.Д. Маслихина была отмечена рядом наград.  
Он удостоен почетного звания «Заслуженный деятель науки Марийской 
АССР» (1988), знака Министерства просвещения РСФСР «Отличник 
народного просвещения» (1955), награжден пятью государственны-
ми медалями, благодарностями Государственного Собрания Респуб-
лики Марий Эл. За успехи в развитии отечественной науки Российская 
академия естествознания присвоила ему почетную степень Doctor of 
Science, Honoris Causa («Почетный доктор наук»), наградила медалью 
им. В.И. Вернадского (2009), присвоила почетное звание «Заслужен-
ный работник науки и образования РАЕ» (2009).

В.Д. Маслихин получил известность и за пределами России:  
в Центре философской документации (США) он фигурирует как извест-
ный ученый, специалист по диалектике, марксизму7. В качестве учено-
го, интеллектуала, общественного деятеля ХХ в. он представлен в изда-
ниях Международного биографического центра (Англия, Кембридж). 
Американский биографический институт (США, Северная Каролина) 
рассматривает В.Д. Маслихина как всемирно известного философа.

К 90-летию со дня рождения В.Д. Маслихина были опубликова-
ны текст монографии и рукопись докторской диссертации8, проведена 
научно-практическая конференция.

Таким образом, неутомимая и бескорыстная деятельность 
В.Д. Маслихина на ниве народного просвещения позволила ему стать 
известным философом России. Он продолжает жить в своих трудах, 
многие его идеи востребованы обществом, получают поддержку  
со стороны учеников, читателей и последователей.
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Наставник оршанских краеведов

Г.О. Валлер, заведующая сектором 
по туризму и сохранению объектов культурного наследия 

историко-краеведческого музейного комплекса (п. Оршанка)

Аннотация. В статье описан жизненный путь создателя Оршан-
ского музея крестьянского труда и быта и районного музея воинской 
славы Н.П. Мотовилова.

Ключевые слова: Н.П. Мотовилов, педагог Оршанской сред-
ней школы, музей крестьянского труда и быта, музей воинской славы,  
почетный гражданин п. Оршанка.

Современные представления о роли личности в истории общества 
говорят нам о важности предшествующих событий, условий и обстоя-
тельств, в которых человек побывал в процессе жизни. Но неизменным 
остается одно: благодаря своим личностным особенностям даже один 
человек может оказать самим фактом своего существования, своими 
идеями и работой в период своей жизни такое воздействие на обще-
ство, которое можно признать важным, поскольку оно оставило замет-
ный след в истории. Такой личностью для поселка Оршанка Республики 
Марий Эл стал Николай Пантелеевич Мотовилов – ветеран войны  
и труда, создатель районного музея крестьянского труда и быта и музея 
воинской славы, заслуженный учитель школы РСФСР, первый почет-
ный гражданин поселка Оршанка.
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Н.П. Мотовилов родился 19 декабря 
1923 г. в деревне Нижняя Соза Кучкинско-
го сельсовета Краснококшайского кантона 
Марийской автономной области в семье 
крестьянина-середняка Пантелея Тихоно-
вича Мотовилова и его супруги Ефроси-
нии Терентьевны.

Ефросиния Терентьевна с детства 
умела хорошо шить и кроить, т.к. ее отец 
был портным, ходил по деревням и рабо-
тал по заказам. В юности окончила кур-
сы швей в Яранске и обучала швейному 
делу девушек в своей деревне. Ее швейная  
машинка хранится в Оршанском музее.

В статье будут приведены цитаты из 
рукописной книги Н.П. Мотовилова «Моя 
деревня. Война. Жизнь продолжается…»

«Учиться в школу я пошел рано, в 6 лет. Меня дома оставить 
было не с кем. Отец с мамой упросили учителей школы в д. Норка, 
чтобы я с учениками первого класса мог сидеть за партой. Учеником 
я не числился. Но читать уже умел. И даже знал стихи наизусть. 
К концу первого класса меня записали в ученики и я был переведен  
во второй класс».

В начале 1930-х гг. началось раскулачивание. На мать был донос 
за то, что она шила и у нее работали швеи, т.е. эксплуатировала чужой 
труд. Узнав о доносе, отец решил все оставить колхозу и повез всю  
семью в Йошкар-Олу. Отец был грамотным, честным, добросовест-
ным человеком. Пантелей Мотовилов стал работать заведующим  
артелью инвалидов. Семья жила в одной комнате квартиры на улице  
Палантая. Через некоторое время им вернули дом, и они возвратились 
в родную деревню.

«Норкинскую начальную школу я окончил в 1934 г. Стал ходить 
учиться в Кучкинскую семилетнюю школу. Жил сначала в обще-
житии. Позднее стал жить на квартире у знакомых, т.к. ученики  
баловались и мешали учить уроки. Учился я старательно. Семилетку 
окончил в 1937 г.».

Годом ранее скоропостижно скончался отец Николая – Пантелей 
Тихонович. Нелегко пришлось семье. Мать Ефросиния Терентьевна 
часто болела, сестренка была совсем маленькой. С 13 лет Николаю 
пришлось учиться и работать.

В 1937 г., окончив семилетку, он подал заявление в педагогиче-
ское училище, находившееся в селе Кузнецово. Конкурс был большой –  
5–6 человек на место. Хотел учиться на школьном отделении, но  
прошел только на дошкольное, где проучился 2 года, а потом всех маль-
чиков перевели на школьное отделение, т.к. многих учителей-мужчин 
забрали на финскую войну. Последний год учился в Йошкар-Оле, куда 
перевели педучилище.

В 1938 г. Николай Мотовилов вступил в комсомол. Окончив  
в 1940 г. Йошкар-Олинское педагогическое училище, он был направ-
лен на работу учителем в родную Норкинскую школу. Как педагог  

Н.П. Мотовилов. 1990-е гг.
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Николай Пантелеевич всю жизнь считал, что его задача – учить детей 
правильной линии жизни.

В школе Николай Мотовилов работал весь учебный год и соби-
рался в армию, т.к. ему было 17 лет. 22 июня 1941 г. по радио объявили  
о начале войны. Повестку принесли на следующий день, но на фронт 
не отправили, т.к. не было 18 лет. Остался работать в колхозе. Осенью 
1941 г. был направлен на строительство оборонительных сооружений 
по левому берегу Волги около с. Коротни. В начале декабря вручили по-
вестку в армию, и уже 9 декабря 1941 г. мать проводила сына на войну.

Сначала Николай был направлен в числе пяти земляков в авиа-
десантные войска в Саратовскую область. Но пока они добирались до 
места, их часть была переброшена для обороны Москвы, и их приня-
ли в 42-ю стрелковую дивизию. Так началась служба в 455-м стрелко-
вом полку 42-й стрелковой дивизии. Местом дислокации дивизии был 
Вольский цементный завод «Большевик». Зима в тот год была очень 
снежной и морозной, но боевая учеба продолжалась по 12 часов в сут-
ки. В начале марта 1942 г. дивизия эшелонами двинулась в сторону 
фронта. К 5 апреля полки дивизии заняли оборону по реке Ресса.

«Первый бой мне запомнился, как в кошмарном сне. Нас подня-
ли ночью. Вместе с другими подразделениями мы приблизились к селу 
Вышнему и заняли оборону на окраине. Окопались. Я выкопал круг-
лый окопчик, почти в рост. Рядом стояло дерево. Около него выко-
пали окоп два пулеметчика с ручным пулеметом. Справа в развалинах  
каменного строения оборудовали позицию пулеметчики со станковым 
пулеметом «Максим». Немцы несколько раз атаковали, но мы их ата-
ки отбили. Наступило утро. Разгорался бой. Начался артиллерийский 
и минометный обстрел с обеих сторон. От дыма и пыли не стало 
видно солнца. Пахло гарью. Трудно было дышать. Хотелось есть,  
а главное – пить…»

После боев под селом Вышним Николай Мотовилов был направ-
лен в учебную роту для обучения на минометчика. Учебные стрельбы 
велись по немецким позициям. После окончания учебы был направ-
лен в 7-ю роту 3-го батальона 459-го стрелкового полка в минометный 
взвод. Храбрый, выносливый в бою солдат стал после учебы лучшим 
минометчиком во взводе. Был тяжело ранен в бою под Спас-Демен-
ском в марте 1943 г.

«…Пуля пробила шинель, фуфайку, гимнастерку, блокнотик, 
в левом кармане гимнастерки был комсомольский билет. Позднее  
я узнал, что пуля прошла возле сердца, через левую половину легкого. 
Придя в чувство, я пополз в тыл, хотя не знал где наши, где немцы. 
Сделал несколько попыток подняться, но полз и падал. Перед глаза-
ми завертелись разноцветные круги. Зрение исчезло. Я стал брать  
в рот снег. Постепенно зрение восстановилось. Трудно было дышать. 
Я снял и бросил шинель, потом фуфайку, остался в одной гимнастер-
ке. Винтовку не бросил. Дополз до какой-то сгоревшей деревушки. 
Полз под обстрелом. Забрался в развалины печи. Кирпичи были еще 
теплые. Рядом оказался санинструктор. Он забинтовал грудь. Сколь-
ко я лежал, не знаю. Слышу близко автоматные очереди. Вижу – нем-
цы бегут цепью. Атакуют. Наши солдаты побежали им навстречу.  
С трудом поднялся, немного прошел и снова упал, и потерял сознание. 
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Очнулся в дивизионном медсанбате… Находился на излечении в госпи-
талях Калуги, Малого Ярославца, Гусь-Хрустального, Москвы».

После излечения был признан годным к нестроевой службе. Слу-
жил в разных частях. Демобилизовался в ноябре 1945 г.

После Победы Николай Пантелеевич возвратился в свою дерев-
ню, где устроился культпросветработником. После того как прошел  
курсы повышения квалификации в 1946–1947 гг., работал учителем  
в Кучкинской семилетней школе Оршанского района. А с сентября 
1947 г. начал педагогическую деятельность в Оршанской средней 
школе, где проработал 30 лет. Заочно окончил Марпединститут имени  
Н.К. Крупской по специальности «История».

В своей учительской практике Н.П. Мотовилов придерживался 
следующих педагогических правил и принципов:

– нужно любить детей;
– иметь данные педагога и талант воспитателя;
– обучая других, учитель постоянно должен учиться сам, совер-

шенствуя свое мастерство;
– глубоко знать преподаваемый предмет и смежные дисциплины – 

главное не только учить, а научить.

Николай Пантелеевич писал: «Только талантливый учитель, 
имеющий высокую квалификацию, глубокие знания, умения и навы-
ки, руководствуясь такими понятиями, как правда, совесть, честь, 
справедливость, честность, скромность, чувство огромной ответ-
ственности перед народом, уважение к людям, патриотизм, непри-
миримость ко всему плохому, низкому, подлому, вольно или невольно, 

Н.П. Мотовилов с членами совета музея Оршанской средней школы. 1970-е гг.
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желает он или не желает – вот такой учитель будет воспитывать  
у учеников правильные жизненные представления и понятия».

В августе 1947 г. женился на Нине Федоровне Видякиной,  
которая работала редактором оршанской районной газеты «Вперед».  
В 1948 г. родилась дочь Татьяна, а в 1952 г. – сын Сергей.

«В начале 1960 г. директор школы пригласил нас, преподава-
телей истории и географии в кабинет, и сообщил, что на республи-
канском совещании было рекомендовано улучшить работу краеведе-
ния. Решили создать краеведческий музей. Это было поручено мне, 
хотя я и отказывался, так как опыта не было. На уроках и переменах  
беседовал с учащимися и учителями о необходимости и пользе создания 
музея. Ребята активно отозвались. Стали приносить значки, старин-
ные монеты и вещи. Был создан актив из учеников. Объявили конкурс 
на лучший экспонат. Летом в свободное время занимались поиском 
экспонатов. Под музей был выделен целый класс. В музее появился 
военный отдел, где были собраны коллекции холодного и огнестрель-
ного оружия: шашки, кинжалы, кистени, штыки, старинные писто-
леты и ружья. Затем появились 45 мм (знаменитая «сорокапятка»)  
и 76 мм пушки, минометы, противотанковое ружье, пулеметы, раз-
личные снаряды. Потратил на сбор экспонатов и создание музея  
10 отпусков и изъездил 2 велосипеда. Вместе с ребятами ездил в даль-
ние велопоходы, часть которых проделали по Волге на появившихся 
тогда «Ракетах» – катерах на подводных крыльях. Некоторые экс-
понаты музея демонстрирова-
лись на ВДНХ».

Летом 1960 г. Николай 
Пантелеевич с целью изуче-
ния опыта краеведения посе-
тил школьные музеи г. Козь-
модемьянска и д. Цибикнур 
Медведевского района. Затем 
началась увлеченная работа. 
Он быстро понял, какое значе-
ние имеют предметы истории 
для воспитания в человеке чув-
ства гражданина и патриота. 
Эти чувства одними словами 
не воспитаешь. Родина начи-
нается с родных мест, которые 
надо хорошо знать. Н.П. Мото-
вилов со своими ребятами ис-
ходил Оршанский район вдоль 
и поперек. Конную молотилку, 
например, он нашел в Русском 
Куглануре. Многие экспона-
ты для музея воинской славы 
были привезены с полигона  
в Митькино (ныне – пос. Крас-
нооктябрьский Медведевского 
района). 

Научный сотрудник МарНИИЯЛИ  
И.А. Андреев, Н.П. Мотовилов, секретарь 

Оршанского райкома ВЛКСМ  
Р.А. Порфирьева возле здания Оршанского 

краеведческого музея. 1987 г.
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Музей Оршанской средней школы был очень посещаем не только 
учениками школ из разных районов республики, но и студентами тех-
никумов, училищ, вузов, трудовыми коллективами. Среди почетных 
гостей музея были марийские писатели и поэты Макс Майн, Арсий 
Волков, Миклай Казаков, Ким Васин и другие.

В 1977 г. музей был закрыт. Согласно приказу министра внутрен-
них дел из музеев, не имеющих требуемого уровня охранного обеспе-
чения, изымалось нарезное огнестрельное оружие. Многие экспонаты 
были переданы Республиканскому краеведческому музею. Оставшие-
ся подлинники пять лет хранились в неприспособленном помещении  
в одной из комнат районного Дома пионеров.

В 1982 г. Н.П. Мотовилову поступило предложение от админи-
страции района заняться созданием районного краеведческого музея. 
Забыв прежние обиды на ответственных товарищей, Николай Панте-
леевич снова горячо взялся за любимое дело.

23 марта 1983 г. состоялось торжественное открытие районно-
го краеведческого музея. Началась новая жизнь храма истории. Нико-
лай Пантелеевич не являлся штатным сотрудником, так как был уже 
на пенсии. Но музей никогда не забывал, всегда следил и направлял  
работу его сотрудников, помогал словом и делом.

Учитывая многолетнюю подвижническую деятельность Н.П. Мото-
вилова, в 1995 г. он первым был удостоен звания «Почетный гражданин 
поселка Оршанка».

В душе Николая Пантелеевича после открытия музея крестьян-
ского труда и быта теплилась надежда, что он сможет открыть в род-
ном поселке еще и музей воинской славы. Как участник Великой 
Отечественной войны он считал это своим долгом перед земляками- 
фронтовиками. Местная администрация приняла решение отреставри-
ровать здание бывшей оршанской бани. Сбор средств на ремонт велся 
несколько месяцев. В нем участвовали практически все организации, 
учреждения района, коллективы учебных заведений и частные лица. 
Открытие музея состоялось 6 декабря 2005 г. – в год 60-летия Великой 
Победы. Многие экспонаты для музея воинской славы были подарены 
жителями района.

Часть экспонатов, отданных в дар Республиканскому краеведче-
скому музею в 1979 г., были возвращены в музей воинской славы на 
временное хранение. Через некоторое время музею было заслуженно 
присвоено имя Николая Пантелеевича Мотовилова.

Весь свой жизненный путь Н.П. Мотовилов строил, исходя из 
простых жизненных принципов:

– уважение к труду и творческий подход к делу;
– ответственное отношение к долгу и порученному делу;
– умение отстоять свою позицию и мужество сказать «нет»;
– любовь к Родине и природе родного края.
Николай Пантелеевич ушел из жизни 6 марта 2010 г. Его имя 

навечно вписано в историю Оршанского района, а жизнь остает-
ся образцом высокой гражданственности и беззаветного служения  
Родине. Доброй памятью о нем являются музеи Оршанки, сотрудни-
ки которых продолжают дело настоящего рыцаря истории своего края,  
ветерана войны и труда Николая Пантелеевича Мотовилова.
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«Отец» марийского винограда

О.В. Ямолкина, руководитель 
архивного отдела администрации

городского округа «Город Козьмодемьянск»

Аннотация. Публикация знакомит с жизнью и деятельностью 
Дмитрия Григорьевича Мельника – ветерана войны и труда, педагога, 
заслуженного агронома Марийской АССР.

Ключевые слова: Д.Г. Мельник, город Козьмодемьянск, педа-
гог сельскохозяйственного техникума, ученый-агроном, выращивание  
винограда в условиях Марийского края.

Поэт Юлий Ким в стихотворении «Наставникам» писал:
Не вечна жизнь. Недолог срок людской.
Уходят ветераны на покой.
Мы благодарны им за честный труд.
Их знания и опыт не умрут.
Эти слова в полной мере приме-

нимы к Дмитрию Григорьевичу Мель-
нику (1913–1988) – ветерану труда, 
участнику Великой Отечественной 
войны, уважаемому педагогу и настав-
нику, заслуженному агроному Марий-
ской АССР, кандидату сельскохозяй-
ственных наук.

В 2002 г. Галина Григорьевна 
Мельник передала на государственное 
хранение архив своего мужа. В архив-
ном отделе администрации городского 
округа «Город Козьмодемьянск» соз-
дан личный фонд Дмитрия Григорье-
вича Мельника, в котором хранятся его 
рукописи, статьи, диссертация, лич-
ные документы, материалы служебной  
и общественной деятельности – всего 
70 документов за 1936–1985 гг. Изучая 
его архивные документы, мы восхищаемся тем, как он любил землю, 
верил в ее силу и в великое могущество труда.

Более сорока лет прожил Дмитрий Григорьевич в старинном городе 
на Волге – Козьмодемьянске, который в 2023 г. отмечает 440-летие своего 
основания. Он всей душой полюбил и город, и Горномарийский район, 
многое сделал для развития этого удивительного края.

2023 г. Указом Президента России объявлен Годом педагога  
и наставника. Д.Г. Мельнику, педагогу и агроному, в этом году  
также исполнилось 110 лет со дня рождения. Многие выпускники  
Козьмодемьянского сельскохозяйственного техникума и Усолинской 
средней школы Горномарийского района помнят его.

Дмитрий Григорьевич родился 6 января 1913 г. в селе Красно-
полка Гайсинского уезда Подольской губернии, в семье сельского 

Д.Г. Мельник. 1970-е гг.
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учителя. С 1919 по 1928 г. учился в Вила-Яругской школе Бабчинец-
кого района Подольского округа. В 1930 г. окончил техникум плодо-
водства и виноградарства в селе Немия Могилев-Подольского округа.  
В 1933 г. окончил Уманский плодоягодный институт, получил диплом 
агронома. В 1936 г. после окончания педагогического отделения Ленин-
градского сельскохозяйственного института был направлен на работу  
в Козьмодемьянский сельскохозяйственный техникум. С этого време-
ни его жизнь и трудовая деятельность были связаны с городом Козь-
модемьянском и Горномарийским районом Марийской АССР. Сначала 
работал преподавателем, а с июля 1937 по ноябрь 1939 г. был также 
заместителем директора по учебной части. В ноябре 1939 г. был при-
зван в ряды Красной армии.

Во время Великой Отечественной войны Д.Г. Мельник служил 
в составе 35-го истребительного авиационного полка 298-й истре-
бительной авиационной дивизии войск противовоздушной обороны  
Закавказского фронта. Принимал участие в боях по обороне Кавказа 
от воздушного противника в должности старшего оператора боевой 
приемной машины радиолокационной станции.

После демобилизации с декабря 1945 по май 1950 г. Д.Г. Мельник 
работал преподавателем плодоводства и заместителем Работкинского 
сельскохозяйственного техникума Горьковской области.

Затем начинается самый плодотворный этап его деятельности, 
связанный с работой в Марийской АССР: в течение двадцати лет,  
с июня 1950 по август 1970 г. работал заместителем директора по 
учебной части и преподавателем ботаники и плодоводства Козьмоде-
мьянского сельскохозяйственного техникума. Дмитрий Григорьевич 
принимал активное участие в подготовке многочисленного отряда 
специалистов сельского хозяйства средней квалификации: агроно-
мов-плодоовощеводов, агрономов-полеводов, пчеловодов, зоотехни-
ков, ветеринарных фельдшеров.

Д.Г. Мельник также вел научно-исследовательскую работу по 
культуре винограда в учебном хозяйстве Козьмодемьянского сельско-
хозяйственного техникума. Никто здесь ранее даже не задумывался  
о разведении такой теплолюбивой культуры как виноград. Но он был  
целеустремленным человеком. Выписал из города Мичуринска несколь-
ко черенков винограда и посадил на участке. На удивление всем черен-
ки прижились. Выращенный виноград реализовывался по детским  
учреждениям города и пользовался большим спросом в торговой сети.

В результате изучения культуры винограда Д.Г. Мельник устано-
вил, что в условиях Марийского правобережья Волги возможно воз-
делывание винограда таких сортов, как «Сеянец Маленгра», «Черный 
сладкий», «Маленгр ранний» и некоторых других сортов, которые 
дают ежегодно высокие урожаи, и в нашей местности эта культура  
может быть широко распространена.

По виноградарству и садоводству он написал много научных ста-
тей, которые публиковались в журналах «Садоводство», «Сад и огород».

На основе практической деятельности Д.Г. Мельника в 1951 г. 
Совет Министров Марийской АССР принял постановление «О широ-
ком внедрении опыта Козьмодемьянского сельскохозяйственного тех-
никума по разведению северного винограда».
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В статье «Высокий урожай винограда», опубликованной в газе-
те «Марийская правда» за 19 сентября 1954 г., Дмитрий Григорьевич 
писал, что в учебно-опытном хозяйстве Козьмодемьянского сель-
скохозяйственного техникума вырастили и собрали высокий урожай 
винограда. Плодоносящими были 250 кустов шестнадцати сортов, 
произрастающих на четырех местах опытного участка. С них собрано  
2088 кг спелых гроздей винограда, т.е. в три раза больше против про-
шлого года (в 1953 г. с 135 плодоносящих кустов было снято 674 кг). 
Средняя урожайность с одного куста составила 8 кг.

В 1960 г. Московская ордена Ленина сельскохозяйственная акаде-
мия имени К.А. Тимирязева опубликовала автореферат Д.Г. Мельника  
«Результаты испытания сортов и исследования влияния рельефа  
места на биологию винограда в условиях г. Козьмодемьянска Марий-
ской АССР». Реферат был разослан в сельскохозяйственные инсти-
туты страны. О его работе узнали и в других странах. В тот же год  
из Румынии пришло письмо от агронома Тибериу Каракудовича с прось-
бой прислать несколько черенков винограда «Сеянец Маленгра» с целью 
распространения этого сорта в их стране.

За высокие показатели по выращиванию винограда, достигнутые 
в условиях Марийской АССР, Указом Президиума Верховного Совета 
Марийской АССР от 30 декабря 1954 г. Д.Г. Мельник был награжден 
Почетной грамотой. Дмитрий Григорьевич был участником Всесоюз-
ной сельскохозяйственной выставки 1954 г. и Республиканской сель-
скохозяйственной выставки 1956 г. Он принимал активное участие  
в общественной работе, являлся пропагандистом семинара преподавате-
лей, политинформатором, членом участковых избирательных комиссий 
по выборам депутатов в Верховные Советы СССР, РСФСР, Марийской 
АССР и в местные Советы. Также являлся внештатным инструктором 
райкома КПСС, членом общества «Знание», членом методического 
совета кабинета политпросвещения Горномарийского райкома КПСС, 
членом Марийского республиканского совета общества охраны приро-
ды РСФСР, читал лекции по садоводству в клубе «Наш сад».

В 1970 г. Козьмодемьянский сельскохозяйственный техникум 
был закрыт. Дмитрий Григорьевич перешел на работу учителем био-
логии в Усолинскую среднюю школу Горномарийского района, где 
проработал до сентября 1976 г. В школе он не только преподавал  
биологию, но также вел мичуринский кружок, где ребята изучали тео-
рию и практику плодоводства. Он и там сумел привлечь своих учени-
ков к опытнической работе. В газете «Марийская правда» за 12 июля 
1975 г. была опубликована статья Д.Г. Мельника «Проникая в тайны 
растений» о работе ученической производственной бригады. Дмитрий 
 Григорьевич писал, что два звена юных опытников уже второй год 
продолжают изучение роста активных корней черной смородины.  
Автор статьи указал, что одно звено школьников исследует зимостой-
кость почек черной смородины и яблонь, а другое ведет наблюдение за 
ростом и вызреванием побегов мичуринских сортов винограда.

Работа ученической производственной бригады Усолинской 
средней школы получила высокую оценку. В социалистическом  
соревновании ученических производственных бригад школ Марий-
ской АССР в 1972 г. Усолинская школа заняла второе место и была 
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Д.Г. Мельник знакомит садоводов Горномарийского района с ростом 
и плодоношением винограда сорта «Черный сладкий» на винограднике учхоза 

Козьмодемьянского сельскохозяйственного техникума. 1953 г.

Экскурсия группы колхозников и специалистов сельского хозяйства 
Горномарийского района по винограднику Козьмодемьянского 

сельскохозяйственного техникума. В центре – Д.Г. Мельник. 1953 г.
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премирована киноаппаратом «Украина», а по итогам Всероссийского 
смотра ученических производственных бригад за 1972–1973 учебный 
год ей была присуждена третья премия – оборудование для кинокаби-
нета. В 1974 г. школьная производственная бригада Усолинской школы 
заняла первое место в Марийской АССР и получила в подарок грузо-
вой автомобиль ГАЗ-52. За активное участие в сельскохозяйственной 
опытнической работе главный комитет Выставки достижений народ-
ного хозяйства СССР утвердил 11 учащихся Усолинской средней шко-
лы участниками ВДНХ СССР 1977 г., а Людмиле Михадаровой была 
вручена медаль «Юный участник ВДНХ». Д.Г. Мельник считал, что 
изучение учащимися в сельской общеобразовательной школе сельско-
хозяйственных факультативных предметов является важной, педагоги-
чески обоснованной формой организации профессиональной ориента-
ции учащихся.

Уже находясь на пенсии, Дмитрий Григорьевич оказывал Усо-
линской средней школе и другим школам района и города Козьмоде-
мьянска научно-методическую помощь по организации сельскохозяй-
ственной опытнической работы.

Д.Г. Мельник плодотворно трудился над книгой «Сельскохо-
зяйственный труд и опытничество в школе», которая была издана  
в 1982 г. в Марийском книжном издательстве. В ней он обобщил  
педагогический опыт по организации сельскохозяйственного трудо-
вого обучения и воспитания учащихся в разных классах средней шко-
лы, преподавания факультативного курса по плодоводству, подготовки 
юных трактористов-машинистов, операторов машинного доения коров  
и т.д. А всего Дмитрий Григорьевич издал четыре книги по садоводству  
и виноградарству.

Вместе со своей супругой, выпуск-
ницей исторического факультета Горь-
ковского педагогического института, 
Галиной Григорьевной они вырастили 
двух дочерей: Валентину, 1952 г. рожде-
ния и Татьяну, 1958 г. рождения.

Участник Великой Отечествен-
ной войны Д.Г. Мельник был награж-
ден медалями «За боевые заслуги»,  
«За героическую оборону Кавказа», 
орденом Отечественной войны II сте-
пени (1985), юбилейными медалями.  
В 1957 г. Указом Президиума Верховно-
го Совета Марийской АССР за заслуги  
в развитии сельского хозяйства ему было 
присвоено почетное звание «Заслу-
женный агроном Марийской АССР».  
В 1964 г. решением ученого совета  
Мичуринского плодоовощного инсти-
тута им. И.В. Мичурина Д.Г. Мельнику 
была присуждена ученая степень кан-
дидата сельскохозяйственных наук.  
 

Книга Д.Г. Мельника 
«Сельскохозяйственный труд 

и опытничество в школе». 
Йошкар-Ола, 1982.
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Видный педагог и ученый-агроном был героем ряда публикаций  
в республиканской и всесоюзной прессе («Огонек», «Сельская жизнь»).

Дмитрия Григорьевича Мельника не стало 15 июля 1988 г.

ПРИМЕЧАНИЯ:
1 Архивный отдел администрации городского округа «Город Козьмодемьянск».  
Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 1–5, 11.

Директор с большой буквы

М.И. Иванов, научный сотрудник 
Медведевского историко-художественного музея

А.М. Кленов, главный архивист 
отдела использования документов 

Государственного архива Республики Марий Эл

Аннотация. В статье рассказывается о жизненном пути участника 
Великой Отечественной войны, бывшего директора Медведевской сред-
ней школы Марийской АССР Н.Д. Хорошаева.

Ключевые слова: Николай Дмитриевич Хорошаев, ветеран 
Великой Отечественной войны, директор Медведевской средней школы.

6 декабря 2023 г. Медведевскому райо-
ну исполняется 80 лет. Район был образован  
в непростое для страны время: шла крово-
пролитная, требующая невероятного напря-
жения сил Великая Отечественная война. 
Одним из многих на войне сражался и тот, 
чья судьба после войны будет неразрывно 
связана с медведевской землей – даже дни 
рождения совпадают. Малая родина этого 
незаурядного человека – деревня Парашино  
Калязинского уезда Тверской губернии.  
Родился он 6 декабря 1923 г. в бедной кре-
стьянской семье: мать – Мария Максимовна, 
отца звали Дмитрий Александрович. Соглас-
но найденным документам сам род Хоро-
шаевых обосновался в тех местах с начала 
XIX в… Наш рассказ пойдет о фронтовике, 

подполковнике запаса, учителе и знаменитом директоре Медведевской 
средней школы № 1 (сейчас – Медведевская гимназия им. Н.Д. Хоро-
шаева) – Николае Дмитриевиче Хорошаеве.

Война наложила свой отпечаток на судьбы всех людей   
Советского Союза, и вчерашний школьник, семнадцатилетний  
паренек в июле 1941 г. встал на защиту Родины. Призван он был  
военкоматом г. Бологое и попал в 15-й запасной полк в г. Наро- 
Фоминск. Оттуда его направили в полковую танковую школу в г. Челя-
бинск, где он с сентября 1941 г. по февраль 1942 г. проходил обучение. 

Н.Д. Хорошаев. 1945 г.
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Затем он был переведен в 49-ю танковую бригаду в 264-й отдельный 
танковый батальон радистом-стрелком. В боях за Донбасс во время 
вражеской бомбежки 18 февраля 1942 г. на одной из железнодорожных 
станций получил тяжелую контузию – сильный ушиб левой руки, ноги 
и левой половины груди, были смещены внутренние органы. В апреле 
1942 г. западнее Липецка танковая бригада вступила в ожесточенные 
бои. 25 апреля Николай тяжело заболел, был снят с танка без созна-
ния. Лечился в Липецке, Тамбове, был эвакуирован в Новосибирск, но  
в тяжелом состоянии снят с санитарного поезда в г. Уфе и помещен  
в госпиталь, где и проходил лечение до 18 июня 1942 г. В дальней-
шем эта контузия еще скажется на здоровье Николая Дмитриевича:  
в 1980 г. у него откажет левая нога.

Но в то тяжелое для страны время наш герой вряд ли, как и мно-
гие другие люди нашей большой Родины, думал о себе и, подлечив-
шись в медсанвзводе своей родной бригады, вновь встал в строй.

В сентябре 1942 г. стал командиром отделения пулеметчиков 
8-й мотострелковой бригады. Участвовал в кровопролитных боях под 
Жиздрой в феврале – марте 1943 г.

Многие сейчас знают о сражениях Великой Отечественной 
войны, в том числе знаменитую битву на Курской дуге. Во время про-
ведения экскурсий и музейно-образовательных программ с нашими 
гостями – чаще такие мероприятия посещают школьники – возни-
кают порой занимательные беседы. Некоторые школьники являют-
ся участниками поисковых отрядов – они более серьезно подходят  
к таким дискуссиям. Другие же часто знают о битве просто из учеб-
ников истории, а также (это особенность современности) из компью-
терных игр. Вот однажды подходим мы к вопросу о боях за станцию 
Поныри, выясняется, что некоторые ребята сражались за нее в одной 
из частей игры «Call of Duty»: «Жаркие были бои. Я раз двадцать  
перезагружался», – делятся впечатлениями мальчишки. А вот реаль-
ная жизнь, к сожалению, «перезагрузок» не приемлет, и за скупыми 
строчками донесений: «Бой за станцию Поныри на северном участке 
дуги. Войска вышли на оперативный простор» – пот, кровь, жизнь на-
ших бойцов и их беспримерное мужество. Сражался здесь и стрелок- 
радист танка Николай Хорошаев в составе 23-й танковой бригады 9-го 
танкового корпуса. Командовал корпусом будущий маршал бронетан-
ковых войск генерал-лейтенант Семен Ильич Богданов.

Часто на экскурсиях, посвященных Великой Отечественной 
войне, участники интересуются, как некоторые части и соедине-
ния получали почетные наименования, которые затем отмечались 
даже в официальных документах. К примеру, та же 23-я танковая 
бригада в июле 1943 г. вела бои на Украине, где за освобождение  
города Глухова и получила соответствующее наименование. А уже  
в Белоруссии бригада получила и второе почетное наименование –  
за освобождение города Речицы. Со своей частью Дмитрий Николаевич 
участвовал в освобождении Бобруйска, Минска, Барановичей, Слони-
ма, Бреста. О том, что это было не легкой прогулкой, свидетельству-
ет тот факт, что во время боев под Барановичами многие документы  
Н.Д. Хорошаева сгорели в машине, часть из них он восстанавливал 
уже после войны.
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В январе 1945 г. бригада наступала с Пулавского плацдарма на 
западном берегу Вислы, южнее Варшавы. С этого времени Н.Д. Хоро-
шаев стал санинструктором в своей родной бригаде. Во время бесед 
со школьниками выясняется, что для многих труд санитара на войне 
ореолом героизма не обладает, в отличие от других воинских профес-

сий. Однако когда они узнают, что 
за вынос 15 раненых с поля боя с их 
оружием солдаты представлялись  
к медали «За боевые заслуги» или 
«За отвагу», за вынос 25 раненых –  
к ордену Красной Звезды, то мнение, 
как правило, меняется. Труд санита-
ра на войне – один из тяжелейших,  
а спасение жизни бойца – подвиг. 
Николай Дмитриевич был награж-
ден медалями «За отвагу» (1944), 
«За боевые заслуги» (1945), орде-
ном Красной Звезды (1945). 18 раз 
ему была объявлена благодарность 
Верховного Главнокомандующего.

Закончил войну Николай Дми-
триевич в Берлине, где во время  
ожесточенных боев в апреле – 
мае танки бригады поддерживали  
огнем подразделения, участвую-
щие в штурме Рейхстага. После 
этих боев тишина, установившаяся  
с первого на второе мая, казалась не-
обычной. Вспоминал он и несконча-
емую колонну пленных фашистов: 
генералов, офицеров, солдат, кото-

рая тянулась за пределы города. Здесь Николай Дмитриевич и встретил 
9 мая – самый радостный день в своей жизни.

В ноябре 1945 г. Н.Д. Хорошаев, демобилизовавшись, сразу  
поступил на исторический факультет в Марийский педагогический  
институт им. Н.К. Крупской. Окончив его с отличием в 1949 г., стал 
работать учителем истории в Медведевской средней школе. Уже в пер-
вые два года работы в школе молодой педагог показал себя с самой луч-
шей стороны. Из двух выпусков десятого класса все учащиеся получили  
хорошие оценки. Из характеристики на учителя Николая Дмитриевича 
Хорошаева: «Все выпускники держали экзамены в институте и прошли 
конкурс». Сколько за этой сухой строчкой скрывается учительской  
работы, вложенных душевных и физических сил...

2 июля 1951 г. приказом министра просвещения Марийской 
АССР Н.Д. Хорошаев был назначен директором Медведевской сред-
ней школы, которую успешно возглавлял тридцать два года! Большое 
внимание Николай Дмитриевич уделял методической работе и повы-
шению квалификации учителей. В практику коллектива школы вошли 
неделя открытых уроков, предметная неделя, теоретические конфе-
ренции по педагогическим вопросам. Сам он много времени отводил 

Благодарность, объявленная Верховным 
Главнокомандующим И.В. Сталиным 
старшему сержанту Н.Д. Хорошаеву, 
за овладение г. Берлином. 2 мая 1945 г.
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различным формам организации самостоятельной работы учащихся 
на уроке, а также проблемному методу обучения. Это способствовало 
развитию творческих способностей учащихся, повышению интереса  
к получению знаний.

Особое внимание при посещении уроков и воспитательных  
мероприятий уделял индивидуальной работе с учениками. Один из его 

учеников, Сергей Алексеевич Минин вспоминал, как однажды Николай  
Дмитриевич вот так сидел на контрольной по русскому языку.  
Дело было на задней парте, где с «камчатки» было легче списать.  
Но директор сел рядом с учеником. Это добавило лишнего волнения, 
конечно. И вот в контрольной попалось сложное слово: «под еЖЖа-
ешь». Именно так написал Сергей, но один выразительный взгляд  
директора и «Ж» заменилось на «З». А второй добавил в слово твердый 
знак и слитность написания. За контрольную Сергей Алексеевич полу-
чил тогда «три». Но это дало ему в дальнейшем некий стимул, и больше 
до «троек» по русскому языку он не опускался никогда. Плодотворный 
молчаливый союз вышел, получается. А ведь Николай Дмитриевич  
тогда и слова не произнес. А каков эффект! На всю жизнь запомнился!

Под руководством Н.Д. Хорошаева коллектив учителей школы 
преодолел барьер второгодничества, и, к примеру, за 1972–1973 учеб-
ный год школа имела успеваемость в 99,7%.

Вспоминает ветеран педагогического труда, учительница началь-
ных классов Медведевской школы Алевтина Петровна Голобородь-
ко: «Директор Медведевской средней школы Хорошаев Николай  
Дмитриевич – это Человек с большой буквы, настоящий директор. 
Всегда выглядел аккуратным, и уже по его внешнему виду можно 

На школьной линейке. 1 сентября 1968 г.
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было сказать, что идет директор школы. Он был чутким и вниматель-
ным человеком как в отношении к учителям, так и ученикам и их  
родителям. Его спокойный голос звучал четко и уверенно. Никто не  
видел его раздраженным. Без повышения голоса он требовал и сове-
товал и ученикам, и учителям. Из уважения к нему никто не мог его 
ослушаться. Было стыдно не выполнить его поручения. За ошибки не 
ругал, а по-отечески мог пожурить, тактично указать на ошибку, допу-
щенную учителем. Вовремя поддерживал молодых педагогов.

Старшеклассники с удовольствием посещали уроки истории,  
которые вел Николай Дмитриевич. Своего руководителя школы уче-
ники всегда называли уважительно Николай Дмитриевич или просто 
директор.

Н.Д. Хорошаев был не только отличным учителем учителей  
и учеников, но и опытным хозяйственником. Он сразу видел все непо-
рядки, которые иногда бывали.

Наш директор школы пользовался огромным авторитетом среди 
учителей и учеников не только своего учебного заведения, но района 
и республики».

Николай Дмитриевич дважды избирался депутатом Медве-
девского районного совета трудящихся. Под его руководством было  
построено новое школьное здание на ул. Лермонтова. Он сам выбирал  
место, занимался проектом, курировал строительство. В 1962 г. школь-
ное здание распахнуло двери для учеников. В 1968 г. Н.Д. Хорошаев  
добился постройки на ул. Комсомольской еще одного школьного здания. 
По инициативе директора возле школы было высажено 200 саженцев 
яблонь, саженцы смородины, крыжовника, малины, построена теплица 
на участке 2,5 га. В 1960-е гг. при школе работал метеопост, где ежеднев-
но отмечались данные по осадкам, влажности, температуре.

Директор школы сумел создать сильный педагогический кол-
лектив, поддерживал в нем творческую атмосферу и высокий уровень 
учебно-методической работы. Учителя Медведевской школы во главе 
с директором участвовали в общественных делах райцентра: озеле-
нении и благоустройстве улиц поселка и пришкольной территории, 
сельскохозяйственных работах, концертах художественной самодея-
тельности и т.д. В 1960–1970-е гг. педагогический коллектив Медве-
девской средней школы считался одним из лучших в Марийской рес-
публике, что неоднократно отмечалось Министерством просвещения  
Марийской АССР.

Н.Д. Хорошаев вел активную общественную работу как лек-
тор, пропагандист. Он активно выступал с лекциями и докладами на  
общественно-политические темы, руководил университетом педагоги-
ческих знаний, являлся членом республиканского Совета педагогиче-
ского общества.

За многолетний добросовестный и плодотворный труд в шко-
ле Н.Д. Хорошаев был награжден почетными грамотами Медве-
девского райкома КПСС и райисполкома, районного отдела народ-
ного образования, Министерства просвещения Марийской АССР, 
также отмечен Почетной грамотой Президиума Верховного Совета  
Марийской АССР и Почетной грамотой Президиума Верховного  
Совета РСФСР. За успешную педагогическую деятельность, умелое 
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руководство коллективом школы в 1973 г. Николаю Дмитриевичу Хоро-
шаеву было присвоено почетное звание «Заслуженный учитель школы  
Марийской АССР».

С супругой Екатериной Павловной – она тоже была учителем – 
они встали у истоков учительской династии: трое их детей, а затем  
и внуки тоже стали педагогами. 

Хорошаев Николай Дмитриевич скончался 17 апреля 2003 г.  
после продолжительной болезни.

Вместо послесловия.
Народная мудрость гласит: «Про доброе дело говори смело».  

В феврале 2023 г. на имя главы Медведевской городской админи-
страции, председателя Собрания депутатов п. Медведево, руководи-
теля отдела образования и по делам молодежи района и директора  
Медведевской гимназии было направлено коллективное ходатай-
ство работавших и учившихся в Медведевской школе в период тру-
довой деятельности Н.Д. Хорошаева. В ходатайстве сообщалось, что  
6 декабря 2023 г., в Год педагога и наставника, исполняется 100 лет  
со дня рождения Хорошаева Николая Дмитриевича, директора Мед-
ведевской средней школы, заслуженного учителя школы Марийской 
АССР, активного участника Великой Отечественной войны, Учителя 
и Человека с большой буквы, который многое сделал для распростра-
нения знаний и воспитания молодежи, поднятия престижа и уважения 
к труду учителя. В письме содержалась просьба о присвоении Медве-
девской гимназии, бывшей Медведевской средней школе, наименова-
ния «Медведевская гимназия им. Н.Д. Хорошаева» и установлении на 
здании гимназии памятной доски с его именем. Вскоре был получен 
положительный ответ.

В День знаний 1 сентября 2023 г. на линейке в гимназии  
п. Медведево в торжественной обстановке было объявлено о присвоении 
Медведевской гимназии имени Николая Дмитриевича Хорошаева.

Н.Д. Хорошаев (стоит крайний справа) и Е.П. Хорошаева (стоит третья справа) 
среди педагогов в учительской Медведевской средней школы. 1974 г.
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Вспоминая этого прекрасного человека и педагога кто-то, возмож-
но, вспомнит слова из его любимой песни:

Я люблю тебя, жизнь,
И надеюсь, что это взаимно!

К 100-летию Медведевской средней школы
(Из воспоминаний Н.Д. Хорошаева. 1984 г.)

Наша советская школа переживает сейчас период крутого подъ-
ема всей учебно-воспитательной работы. Осуществляя перестройку 
работы школы, следует использовать все лучшее, что уже есть, что 
накоплено школой и проверено временем.

Медведевская школа имела хоро-
шие традиции в организации трудово-
го обучения и общественно-полезного 
труда. Эти традиции восходят к труд-
ным годам военного времени и первой 
послевоенной пятилетки – пятилетки 
восстановления хозяйства. Школьни-
ки оказывали существенную помощь  
в выращивании и уборке урожая. Помо-
гали всем, чем могли, вплоть до сбора 
колосков. Тогда вопрос трудового вос-
питания решался легко, все понимали, 
что от его пусть небольшого труда за-
висит многое. Вот этот опыт трудо-
вого воспитания следует использовать  
и в наши дни.

Школа в те годы работала в труд-
ных условиях на слабой материаль-
но-технической базе. В Медведевской 
средней школе до 1950 г. обучалось всего 325–500 учащихся. Сред-
няя школа имела огромный район: Ошурга, Крутой Овраг, Чигашево,  
Нурма, Арбаны и др. Трудовые традиции школа сохранила и в 1950–
1960-е гг. Особое внимание обращалось на благоустройство поселка. 
Руками учащихся посажен парк в поселке, березы и тополя на островке 
озера и по его берегам в 1951–1953 гг., озеленялись улицы Советская, 
Юбилейная, посажены деревья и кустарники вдоль Козьмодемьянско-
го шоссе, озеленена территория школы. За посадками организовывал-
ся уход, учащиеся считали это своим делом. В последние годы внима-
ние к этому ослаблено. В поселке много пустырей, которые можно 
превратить в хорошие скверы.

Кроме традиционных дел по выращиванию овощей в сельхоз- 
опытной станции и на учебном участке школьники занимались опыт-
ничеством. В 1961 г. Министерство просвещения Марийской АССР 
наградило школу дипломом за хорошую организацию опытнической 
работы. Дважды в 1962 и в 1967 г. школа была утверждена участ-
ником выставки достижений народного хозяйства СССР, а в 1966 г. 
награждена грамотой Марийского отделения общества охраны при-
роды за ленинское отношение к природе и достигнутые результаты.

Н.Д. Хорошаев.
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Учительский коллектив школы, проводя большую воспитатель-
ную работу с учащимися, активно участвовал в общественной жизни. 
Педагоги вели агитационно-массовую пропагандистскую работу в орга-
низациях, колхозах, сельхозопытной станции.

В 1960–1970 гг. коллектив учителей активно участвовал в худо-
жественной самодеятельности, был неоднократным участником  
республиканских смотров самодеятельности, защищая честь школы 
и района.

В 1967 г. хор школы был награжден Почетной грамотой Медве-
девского райкома КПСС и исполкома райсовета за активное участие 
во Всесоюзном смотре художественной самодеятельности. Актив-
но участвовали в самодеятельности О.И. Калмыков, О.М. Овчин-
никова, М.Т. Морозова, Ю.И. Ушаков, Г.А. Алдошина, В.С. Яшкирев,  
Р.Г. Шошина, З.В. Ланец, Е.И. Казанцева, Ю.С. Васильева и многие 
другие. Активно участвовали в лекционной пропаганде М.С. Романова,  
Е.П. Хорошаева, П.А. Большакова, Р.М. Калягина и другие.

Все эти педагоги многое сделали для становления лучших школь-
ных традиций и воспитания молодого поколения. Педагоги-стажи-
сты многое делали для подготовки своей смены и в коллективе школы 
стало работать 27 учителей – выпускников школы. В эти годы много 
сил и внимания уделялось идейно-политическому воспитанияю уча-
щихся. Эта работа дала нам много положительного и способствова-
ла сплочению коллектива, выработке в коллективе учащихся правиль-
ного отношения к учебе, труду, к общественной собственности.

Одним из основных путей формирования научного мировоззре-
ния учащихся была работа по ленинской теме. «Воспитание учащихся 
на примере жизни и деятельности В.И. Ленина, боевых и трудовых  
традициях нашего народа» – это основная тема во всей работе школы, 
с которой мы начинали каждый учебный год, проводили первые уроки  

Н.Д. Хорошаев (сидит третий слева) в президиуме торжественного собрания 
по случаю 100-летия основания Медведевской средней школы. 1984 г.
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и ею же завершали работу с выпускниками. Большое внимание уделялось 
изучению в старших классах трудов В.И. Ленина на уроках истории, 
обществоведения, литературы и других предметах. Эту проблему мы 
стали разрабатывать с 1951 г., когда автор этих строк выступил по 
этой теме на Республиканских педагогических чтениях. В этом плане 
в школе сложилась определенная система, она была хорошо отрабо-
тана. Ленинская тема проходит все десять лет пребывания ребенка  
в школе. Юноша выходит из школы с солидной тетрадью конспектов 
ленинских работ. Мы считали главным в этой работе, чтобы все уча-
щиеся понимали суть сказанного и сделанного, а не скользили бездум-
но по поверхности. Весь материал давался соответственно возрасту 
ребят. Основное в младших классах – это доступная литература  
о Ленине, в старших классах – посильное овладение ленинским насле-
дием, изучение ленинских трудов.

Мы убеждались, что у учащихся при знакомстве с ленинскими  
трудами появляется интерес к теории, это повышает интерес  
к знаниям, к учебе, а это основное в нашей учебно-воспитательной 
работе. Большую роль в воспитании учащихся играл ленинский зал, 
который мы торжественно открыли в 1967 г. Совет ленинского зала 
совместно с комитетом ВЛКСМ систематически проводил ленинские 
чтения, конференции, защиту рефератов по ленинской тематике, вел 
работу лектория, проводил экскурсии учащихся и гостей по ленинско-
му залу. Велась большая поисковая работа. Были собраны материалы 
по истории школы, колхоза, МТС, о боевых подвигах земляков, запи-
саны воспоминания. Коммунистическая гражданская сознательность 
не формируется стихийно, не приходит сама собой. Она рождается  
в результате активной трудовой и общественной деятельности. 
Занятия кружков, политинформации, лекции и беседы, встречи  
с интересными людьми включали учащихся в активную обществен-
ную жизнь, ибо все это организовывалось их силами. Это объединя-
ло усилия воспитателей и воспитуемых и помогало формированию  
у учащихся идейной убежденности и сознательности. На воспитание 
общественной активности были направлены ставшие традиционны-
ми конкурсы и соревнования, смотры строя и песни, уголки мужества, 
военно-спортивные игры и другие. Анализируя свою работу, коллектив 
учителей стремился видеть ее результаты, т.е. воплощение в жизнь 
наших установок, требований и принципов, уровень воспитанно-
сти наших учеников, поведение, жизнь, труд, общественную работу  
выпускников после окончания школы. С такими мечтами мы стре-
мились подходить к оценке учебно-воспитательной работы в рамках 
учителя, класса, всей школы.

За успехи в учебно-воспитательной работе большая группа 
учителей школы имеет государственные награды и многочисленные  
поощрения. Почетного звания «Заслуженный учитель школы Марий-
ской АССР» удостоены З.В. Леухина, П.П. Алексеев, Н.Д. Хорошаев, 
значком «Отличник просвещения РСФСР» награждены Е.И. Казанце-
ва, Е.П. Хорошаева, П.А. Большакова, Т.В. Атаманчук, Л.И. Романова, 
А.И. Рыбакова, К.Т. Коряков.

Из личного архива А.Н. Хорошаева.
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Из воспоминаний П.Е. Емельянова
о начале своего педагогического пути

Аннотация. В публикации, подготовленной на основе доку-
ментов личного фонда народного учителя СССР П.Е. Емельянова,  
хранящегося в Государственном архиве Республики Марий Эл, дается 
глава из неопубликованной книги его воспоминаний и размышлений 
«Педагогын илышыже але тыглай илыш» («Обычная жизнь педагога»), 
в которой автор рассказывает о начале своей учительской работы.

Ключевые слова: П.Е. Емельянов, Елеевская школа, Оршанское 
педагогическое училище, классный руководитель марийской группы, 
первый выпуск педучилища.

Петр Емельянович Емельянов родился 
23 января 1935 г. в д. Калмаш Калтасинско-
го района Башкирской АССР (ныне Респуб-
лики Башкортостан). Окончил Краснокамское  
педучилище в с. Николо-Березовка Башкир-
ской АССР (1954), историко-филологический  
факультет Марийского государственного педа-
гогического института имени Н.К. Крупской 
(1963). Биография П.Е. Емельянова нераз-
рывно связана с деятельностью Оршанско-
го педагогического училища, где он работал  
с года его основания до выхода на заслужен-
ный отдых (1963–2004). В педучилище (пед-
колледже) он вел уроки марийского языка  
и литературы, а также комплекс сопутству-
ющих предметов для будущих учителей  
марийских начальных школ.

П.Е. Емельянов создал уникальную  
систему внеурочной творческой деятельности студентов: был бессмен-
ным руководителем творческого объединения имени М. Шкетана, где 
студенты имели возможность посещать руководимые им фольклорно- 
этнографический, шкетановский, лингвистический, краеведческий  
и другие кружки, вести определенную поисково-исследовательскую 
деятельность.

Полученные практический опыт и мастерство, богатый собран-
ный материал позволили П.Е. Емельянову успешно вести научно- 
педагогическую деятельность. В 1992–1996 гг. он по совместительству 
работал старшим научным сотрудником Марийского филиала Инсти-
тута национальных проблем образования Министерства образования 
Российской Федерации. П.Е. Емельянов является автором 14 учебных 
пособий. В соавторстве написал 21 учебник, учебные пособия и про-
граммы для начальных классов марийских школ.

Избирался народным депутатом СССР по Оршанскому нацио-
нально-территориальному избирательному округу № 600 (1989–1991).

За особые заслуги в обучении и коммунистическом воспита-
нии учащихся он единственный из педагогов Республики Марий Эл  
удостоен почетного звания «Народный учитель СССР» (1980).

П.Е. Емельянов. 
ГА РМЭ. Ф. Р-1450. Оп. 1. 

Д. 123. Л.12.
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П.Е. Емельянов ушел из жизни 26 октября 2019 г.
В личном фонде П.Е. Емельянова хранится неопубликованная 

книга «Педагогын илышыже але тыглай илыш» («Обычная жизнь  
педагога»), написанная им на марийском языке в 2007 г. В этом номере 
ежегодника публикуется глава, повествующая о первых годах учитель-
ской деятельности известного педагога. 

Перевод на русский язык и подготовка материала к печати осу-
ществлена главным архивистом отдела использования документов  
Государственного архива Республики Марий Эл А.М. Кленовым.

Приложение
В начале педагогического пути

2007 г.

Пять лет учебы в Марийском государственном педагогическом 
институте имени Н.К. Крупской остались позади. Впереди – работа 
по привитию глубоких знаний и правильному воспитанию учащихся.

Есть и место работы – это Елеевская средняя школа, которая 
тогда входила в Мари-Турекский район. 14 августа 1963 г. я сошел на 
автобусной остановке села Елеево. Зашел в школьное здание и… ото-
ропел: оконные стекла разбиты, а по школьным коридорам летают 
голуби. Никого не встретив в школе, поехал в районный отдел народ-
ного образования. Из беседы с заведующим роно узнал, что несколько 
учителей Елеевской школы отстранены от работы, нет в учебном 
заведении и директора. Заведующий роно в разговоре предложил мне 
должность директора школы, но я решительно отказался, так как не 
имел никакого опыта работы. Меня назначили учителем русского языка  
и литературы, а также дали в двух классах марийский язык и лите-
ратуру. Нам, троим начинающим педагогам, выделили квартиру –  
отдельный деревенский дом.

15 августа – первый рабочий день. Школа совершенно не готова  
к учебному году, на зиму даже не запасено ни одного полена дров. Учите-
ля на неделю отправились в лес заготавливать дрова. Жили в палат-
ках. Дрова заготовили, теперь нужно приводить в порядок саму школу  
и учебное оборудование. С энтузиазмом принялись и за эту работу.

Накануне 1 сентября в школе провели пробный сбор. Мне дали 
классное руководство в 9 «Б» классе. Пришли 25 учащихся. Зайдя  
в класс, поздоровался, познакомился с учениками, коротко рассказал 
о себе, вместе с ребятами наметил ближайшие планы на будущее.  
В ходе общения заметил, что несколько учащихся вели себя довольно 
вызывающе: будто бы слушая учителя, демонстративно смотрели  
в окно, читали книгу и т.п. Я решил в тот день не обращать внимания 
на таких и, тем более, при первом знакомстве не делать никаких заме-
чаний. В сентябре с классом работали в совхозе на уборке картофеля. 
В неформальной обстановке эти ребята признались, что при первом 
знакомстве разными способами проверяли мою реакцию и поведение.  
А если бы я сразу стал делать замечания, разговаривать на повы-
шенных тонах, высказывать свое недовольство? После этого вряд 
ли у нас бы сложились доверительные отношения. Нужно помнить  
об этом, особенно молодым учителям.
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Первого сентября начались занятия. В классе выбрали актив. 
Мухин Валерий стал комсоргом, Заболотских Александр – старостой,  
а Камаеву Галину выбрали физоргом. Также выбрали состав редколле-
гии стенной газеты «Ракета». С 9 «Б» классом я успел поработать до 
14 ноября. За два с половиной месяца успели сделать немало. В классе 
провели несколько политинформаций, вечер отдыха, КВН, отметили 
дни рождения. В начале ноября два девятых класса дали в своей школе  
и в клубе села Елеево хорошо подготовленные концерты. В школе на рус-
ском языке я вел кружок выразительного чтения. Кроме того, на проф-
союзном собрании учителя выбрали меня председателем месткома.

Немного о педагогическом коллективе школы. В целом неплохой 
коллектив, но на педсоветах, различных совещаниях учителя-стажи-
сты часто ссорились, показывали свое неуважение друг к другу. Мы, 
одиннадцать начинающих молодых учителей, с удивлением наблюдали 
это явление, но в разборки не вмешивались. Между собой договори-
лись: полгода-год подождем, изучим обстановку, а затем молчать не 
станем, будем открыто говорить о недостатках. В моей благодар-
ной памяти остались такие учителя, как исполняющий обязанности 
директора Виталий Филиппович Кузиков, учитель истории Зинаида 
Яковлевна Черных, математик Иосиф Тойбулатович Чирков, препо-
даватели марийского языка Николай Иванович Заболотских и Петр 
Иванович Вязов.

Накануне праздника Великого Октября на мое имя из Министер-
ства просвещения Марийской АССР пришла выписка из приказа сле-
дующего содержания: «На основании приказа Министерства просве-
щения Марийской АССР № 78-К от 1 ноября 1963 г. Емельянова Петра 
Емельяновича с 14 ноября освободить от работы в Елеевской средней 
школе в связи с переходом на работу в Оршанское педагогическое учи-
лище». Читаю-перечитываю и не могу понять: со мной никто не сове-
товался, узнаю об этом впервые. Скажу прямо: из Елеева уезжать не 
хотелось. Ребята ко мне привыкли, и я тоже с ними не хотел расста-
ваться. В министерство не поехал. После праздника пришла повтор-
ная телеграмма из министерства. А я и не думаю ехать в Йошкар-Олу, 
хотя на душе была какая-то непонятная тревога. Однажды во время 
урока марийского языка в 5 классе в дверь постучали. Вышел в коридор. 
Техслужащая сказала, что звонят по телефону из Йошкар-Олы.

 – Почему не приезжаете в министерство просвещения? – спро-
сил женский голос.

 – Отсюда никуда не поеду, – ответил я.
 – Ничего не знаю, вас вызывает министр, – сухо закончила  

женщина.
Что поделаешь, на следующий день первой встречной машиной 

уехал в Йошкар-Олу. Зайдя в министерство, вначале попал на прием  
к заместителю министра просвещения республики Ивану Федоровичу  
Соколову – мудрому педагогу-наставнику, побывавшему за время  
работы в министерстве практически во всех школах республики  
и хорошо знавшему учителей Марийской АССР. Наш разговор затя-
нулся на целый час. Я упорно отказывался ехать в Оршанку, где-то, 
наверное, показывал свое упрямство. Иван Федорович всячески упра-
шивал меня, приводил разные доводы:
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 – Ведь ты сам когда-то окончил педучилище, значит, знаешь его 
специфику и сможешь там работать.

Я совсем растерялся, не знал, как поступить. Затем Иван  
Федорович проводил меня к министру просвещения республики Петру 
Михайловичу Хлыбову. Зашли в небольшой кабинет. Сидевший за сто-
лом министр встретил меня проницательным взглядом, предложил 
сесть на диван.

 – Это ты, Емельянов, не желаешь работать в педучилище?
Сижу, молчу. Министр неожиданно ударил кулаком по столу.  

Я даже не заметил, как вскочил и проговорил:
 – Согласен.
Тут же поехал в Оршанку, зашел в кабинет директора педучи-

лища Аликая Яковлевича Айбердина (оказывается, он родом из села 
Мишкино Башкирии и хорошо знал по партийной работе моего отца). 
Пришла завуч Клавдия Георгиевна Бессергенева. Она пояснила, что  
с 1 сентября в расписании стоит марийский язык и литература, но 
педагога нет. Из Новоторъяльской средней школы приглашали извест-
ную учительницу Елизавету Михайловну Иванову, но она ответила 
отказом. Желающих приехать в Оршанку не было. Если бы меня сразу 
пригласили сюда, наверное, не было бы этих разговоров. Так я попал  
в Оршанское педучилище.

В конце того памятного для меня учебного года Петр Михайло-
вич ушел с поста министра и стал работать проректором по заочной 
работе Марпединститута. Честный, справедливый, хотя русский, 
но хорошо знавший марийский язык, он, приезжая в Оршанку, всегда 
интересовался моей работой. Благодарен судьбе, что на жизненном 
пути встретились такие замечательные люди, как Петр Михайлович 
Хлыбов и Иван Федорович Соколов. Огромное им спасибо.

Директор педучилища дал мне три дня, чтобы я закончил дела  
и попрощался на прежней работе. Я уехал в Елеево. Трудно было рас-
ставаться с учителями и учащимися: слезы были у них, да и у меня 
тоже. Долгое время они не забывали меня, особенно учащиеся: писали 
письма, посылали поздравительные открытки. Для примера, вот что 
писали Михеева Галина и Веселова Светлана: «Нам было жаль отпу-
стить вас. До сегодняшнего дня нет русского языка и литературы,  
а завтра будет. Этот новый учитель, наверно, не будет проводить 
кружок выразительного чтения…»

«Как вы уехали, не было ни одного урока русского языка и литера-
туры. Видимо, не хватает учителей. Вместо русского языка каждый 
день бывает история. По истории нас учит новый учитель. Как вы 
уехали, нам стало скучно…».

Директор педучилища А.Я. Айбердин написал приказ о приня-
тии меня на работу преподавателем марийского языка и литературы  
Оршанского педучилища.

Небольшая историческая справка о том, почему в 1963 г.  
в Оршанке открыли педучилище. Педучилища (педколледжи) и сегодня  
занимают ведущее место в подготовке воспитателей дошкольных 
учреждений и учителей начальных классов. В свое время в Марийской 
АССР было достаточно много педучилищ (педтехникумов): в Серну-
ре, Мари-Биляморе, Параньге, Новом Торъяле, Морках, Йошкар-Оле, 
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Козьмодемьянске, Звенигове, в селе Кузнецово Медведевского райо-
на. Но в пятидесятые годы республиканские власти закрыли их все  
до одного. Надеялись, что новые факультеты пединститута подго-
товят нужное количество педагогов для республики, но серьезно про-
считались. Стала ощущаться острая нехватка учителей для началь-
ных школ. В начале шестидесятых годов на базе нескольких средних 
школ открыли годичные курсы по подготовке учителей начальных 
классов, но ничего толкового из этой затеи не получилось. Пришлось 
думать об организации педучилища. Новое учебное заведение открыли  
в Оршанке, так как в связи с ликвидацией в 1963 г. Оршанского района 
(два года эта территория входила в состав Медведевского района)  
освободилось несколько административных зданий, к тому же селение 
имеет достаточно выгодное географическое положение, располагаясь 
недалеко от Йошкар-Олы. Итак, 3 апреля 1963 г. вышло постановление 
Совета Министров РСФСР об открытии в селе Оршанка Марийской 
АССР педагогического училища. За первые четыре года деятельности 
училища пришлось пережить много трудностей, в первую очередь,  
в материально-техническом отношении. Не было своего учебного кор-
пуса, нормального общежития, из техники был трактор «Беларусь»  
и еще была одна лошадь.

Вот в таком учебном заведении я начал работать в ноябре 1963 г. 
Первую неделю жил в Доме приезжих, затем на улице Шкетана нашел 
квартиру. Так началась моя жизнь в Оршанке.

Поинтересовался, как прошел летом набор в педучилище. В пер-
вый год обучения прием проходил только на школьное отделение: были 
набраны три марийские группы – 90 человек и две русские группы –  
60 человек. В медведевской районной газете «Коммунизм корно» 
(«Путь к коммунизму») за 15 августа 1963 г. нашел заметку журна-
листа А. Леднева «Идут экзамены». Там же была помещена фото-
графия первого учебного здания педучилища (нынешнее здание РОВД). 
В заметке говорилось о том, что много юношей и девушек жела-
ют поступить во вновь открываемое педучилище. Большой конкурс  
позволил брать на учебу только тех, кто сдал вступительные экза-
мены на «хорошо» и «отлично». Журналист отмечал, что по словам  
директора педучилища Аликая Яковлевича Айбердина все нуждаю-
щиеся студенты будут обеспечены общежитием, а также учебное 
заведение укомплектовано достаточным количеством педагогов.

С каждым новым учебным годом проблема нехватки общежи-
тия вставала все острее и острее. В 1967 г. уже обучалось 15 групп 
на школьном, 3 группы на дошкольном и 2 группы на физкультурном  
отделениях. Где только не проживали студенты педучилища, кото-
рым не хватило места в общежитии: в частных домах Оршанки  
и близлежащих деревень. В одно время несколько юношей даже жили 
в одном из помещений Оршанской инкубаторной станции.

В педучилище не хватало также педагогов-стажистов высокой 
квалификации. В 1963 г. в составе педагогического совета учебного  
заведения было всего 19 человек: директор педучилища А.Я. Айбердин, 
заместитель директора по учебной работе К.Г. Бессергенева, секре-
тарь парторганизации М.К. Бессергенев, секретарь комитета ВЛКСМ 
А.П. Булякова, председатель профкома Е.А. Хлебников, заведующая  
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практикой Т.А. Айбердина, заведующая библиотекой А.А. Хлебнико-
ва, председатель комиссии преподавателей-языковедов В.Н. Беля-
нина, преподаватели И.В. Семенов, С.З. Зайнашев, Н.В. Домрачева,  
О.И. Крылова, Е.Н. Смирнов, Т.В. Аграева, К.К. Аганина, В.Г. Опалев, 
П.Е. Емельянов, А.В. Ковалев, заведующий мастерской И.П. Соков.

25 ноября меня назначили классным руководителем группы  
1 «А». Очень скоро я организовал творческое объединение имени  
М. Шкетана и практически сразу же к нам открыли путь марийские 
писатели. На первую встречу приехали Сергей Николаев, Арсий Вол-
ков, Ахмет Асылбаев, Анатолий Бик, Миклай Казаков, Макс Майн,  
Мирон Большаков, Ялмарий Йыван и Максим Емельянов. В первый 
учебный год все было впервые. В конце учебного года с первокурсни-
ками посетили родину Я.П. Майорова-Шкетана – деревню Старое 
Крещено Оршанского района. А как туда добирались? К трактору 
«Беларусь» прицепили тележку, все забрались туда и поехали. Девуш-
ки под баян поют песни, устроили такое веселье. Сегодня вспоми-
наю то время и удивляюсь, где были тогда сотрудники ГАИ? Также  
в июне первый раз сходили в двухдневный турпоход в деревню Головино  
Медведевского района. Тогда в магазинах было очень сложно купить 
рюкзаки. Мои первокурсники и тут нашли выход: убрав из подушек весь 
пух использовали матерчатые наперники в качестве рюкзаков.

О своей первой группе, где я был классным руководителем, могу 
сказать следующее: если на 1 курс было принято более 30 человек, то 
к 4 курсу остались самые старательные и способные – 22 девушки  
и 2 юношей. Не скрою: на 1–2 курсах учащихся нужно особенно тща-
тельно контролировать, пропускать через сито проверок и требова-
ний и по их результатам решительно освобождаться от тех, кто не 
хочет или не может учиться. Это нужно делать именно на началь-

ном этапе учебы, а не на 3–4 курсах, 
когда государство на их учебу уже 
вложило много денег. Этого никак не 
поймут некоторые педагоги, которые 
ставят вопрос об отчислении студен-
та даже на 4 курсе, накануне государ-
ственных экзаменов. На 3 курсе мои 
студенты в Оршанской и Большеор-
шинской школах только на «хорошо» 
и «отлично» провели пробные уроки. 
На 4 курсе на «отлично» прошли го-
сударственную педпрактику в школах 
республики. На выпускном курсе прове-
ли первую шкетановскую научно-прак-
тическую конференцию, где мои 
студенты выступали с докладами, не-
большими научно-исследовательскими  
сообщениями.

В группе, где я работал класс-
ным руководителем, были самые 
разные учащиеся, но всех их вспоми-
наю с благодарностью. Тем более, 

П.Е. Емельянов. 1966 г. 
ГА РМЭ. Ф. Р-1450. Оп. 1. 

Д. 123. Л. 7.
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что это был мой первый выпуск. Ольга Басова и Енафия Яковлева  
писали неплохие стихи, которые затем печатались в разных газе-
тах. Ольга была очень талантливой, но писала, в основном, по заказу,  
часто по моей просьбе: сегодня – заказ, на следующий день стихи уже 
лежат у меня на столе, а через неделю это стихотворение мы могли 
прочитать в газете «Марий коммуна». Енафия родом из Горномарий-
ского района (в группе было четыре горных марийки), а стихи одина-
ково хорошо писала как на горном, так и на луговом литературных  
вариантах марийского языка. Римма Ермакова показала себя актив-
ной участницей нашего марийского драмкружка, играла ведущие роли  
в поставленных нами спектаклях. Виктор Юркин показал себя актив-
ным корреспондентом местных газет. Большинство первых выпускни-
ков связали свою жизнь со школой. С первых дней работали в начальных 
классах Зинаида Андреева, Клавдия Павлова, Вера Полянина и другие.  
В старших классах вела историю Валентина Акилбаева, марийский 
язык и литературу – Нина Филиппова, русский язык и литературу – 
Любовь Краснова, биологию – Людмила Фатерова. О Нине Осиповой 
нужно сказать отдельно: она была активной в годы учебы и сегод-
ня Нина Петровна отличается своей активной жизненной позицией. 
После педучилища работала пионервожатой в школах родного Звени-
говского района, долгие годы была заместителем директора по вос-
питательной работе Красноярского СПТУ, затем ее выбрали главой 
местной сельской администрации. А сколько на счету этого неуемного 
человека благородных начинаний и добрых дел…

Хочется назвать педагогов педучилища, которые работали  
с первым выпуском. Это заслуженные учителя школы Марийской 
АССР В.Н. Белянина, Н.В. Домрачева, К.Г. Бессергенева, Л.Г. Бого-
молова, Е.С. Егошин, Р.С. Айбердина, В.Г. Опалев, отличники народ-
ного просвещения Т.А. Айбердина, Л.А. Глушкова, Т.Р. Актуганова,  
Н.А. Иванова, преподаватели Е.А. Хлебников, Ю.П. Черных, Е.В. Гонча-
рова, М.П. Опалева, М.К. Бессергенев и другие. В год первого выпуска 
директором педучилища работал Е.Н. Мустаев, его заместителем –  
И.К. Глушков. Они умело руководили коллективом педагогического учи-
лища. В 1967 г. в педколлективе уже было более 60 человек. Нужно 
отметить следующее: если кто-то пытался отлынивать от рабо-
ты, тот в нашем училище долго не задерживался. Молодой педколлек-
тив постоянно искал новое, энергично вырабатывал свои традиции, 
делился своим опытом.

В мае 1967 г. в г. Волжске проходила межреспубликанская (педа-
гогов Марийской и Чувашской автономных республик) научно-прак-
тическая конференция по теме «Использование технических средств 
на уроках родного языка и литературы, русского языка и литерату-
ры». Я впервые участвовал на таком крупном педагогическом форуме.  
От Оршанского педучилища мы были вдвоем с И.К. Глушковым. В первый 
день были выступления на пленарном заседании. Во второй день участ-
ники конференции изучали опыт передовых школ. В составе группы учи-
телей я побывал в Урмарской средней школе Чувашии. Наблюдали, затем 
анализировали просмотренные урочные и внеурочные занятия, делились 
опытом работы. В третий день работа шла по секциям. Я выступил 
по теме «Использование технических средств на уроках родного языка 
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практикантами педагогического училища». В 1968 г. эта работа была  
напечатана в сборнике «Использование технических средств в школе».

Еще одна незабываемая дата в моей жизни – это ноябрь  
1966 г. Тогда я вступил в ряды Коммунистической партии Советского 
Союза.

По итогам трех лет работы в педучилище моя педагогиче-
ская деятельность была отмечена первой наградой. 5 мая 1966 г. 
мне была вручена Почетная грамота Министерства просвещения  
Марийской АССР.

Незаметно подошел к концу учебный процесс для первого выпуска 
педучилища. 3 июля 1967 г. – одна из важных дат в истории Оршанско-
го педагогического училища. 158 юношей и девушек окончили педучили-
ще и получили дипломы учителей начальных классов и воспитателей 
дошкольных учреждений. Это историческое для учебного заведения 
и всего народного образования Марийской АССР событие проходило  
в зале заседаний Оршанского райкома КПСС. На торжестве были пред-
ставители Министерства просвещения республики, Обкома ВЛКСМ, 
Оршанского райкома партии, педагоги и выпускники педучилища.  
У всех было приподнятое настроение. Праздник открыл директор пе-
дучилища Е.Н. Мустаев (после педучилища он долгое время работал  
в Марпединституте имени Н.К. Крупской). В адрес выпускников было 
сказано много добрых напутственных слов. От имени выпускников 
со словами благодарности выступила Светлана Лукова. Хочу отме-
тить, что она в год окончания училища сразу поступила на физико- 
математический факультет Марпединститута и первой из наших вы-
пускников получила высшее образование.

Стали вручать дипломы. Помню, Людмиле Паниной вручили 
красный диплом – диплом с отличием. Затем учащиеся пяти школь-
ных (три марийские и две русские) и одной дошкольной групп друг 
за другом получили желанные документы. Конечно, педагогам было  
нелегко расставаться со своими выпускниками. На прощание в пар-
ке имени М. Шкетана села Оршанка были сделаны памятные фото-
графии выпускников вместе с педагогами и приглашенными гостями.  
На следующий день первые питомцы педагогического училища разъ-
ехались по районам и городам республики, по многим областям  
и республикам нашей необъятной Родины. 

ГА РМЭ. Ф. Р-1450. Оп. 1. Д. 25. Л. 60–67. Подлинник. Машино-
писный текст.
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Подвижники школьного дела

З.А. Кузнецова, краевед,
ветеран педагогического труда

Аннотация. Автор публикации, используя документы семейного 
архива, рассказывает о своих родителях, которые долгие годы плодо-
творно работали в Куженерской средней школе Республики Марий Эл.

Ключевые слова: Александр Михайлович Ведерников, Лидия 
Яковлевна Ведерникова, Куженерская средняя школа, благодарная  
память учеников.

В Мари-Турекском районе рядом с речушками Куптинка  
и Арбошка расположилась русская деревня Кырчаново (в народе на-
зывалась Кукарск), родина А.М. Ведерникова, директора Куженерской 
средней школы.

Александр Михайлович Ведерников 
родился 28 апреля 1935 г. в русской семье 
Ведерниковых Михаила Григорьевича и Зои 
Павловны, но мы всегда праздновали день 

 рождения папы 1 мая – так было записано  
в документах. В 1,5 года мальчик остался 
без матери,  и отец женился второй раз. Ма-
чеха не приняла пасынка, и в дальнейшем 
Александра воспитывали супруги Ведерни-
ковы: бабушка Степанида Петровна и дед 

 Григорий Егорович. С 8 лет, в период  
с 1943 по 1947 г., учился в Русско-Куптин-
ской начальной школе, а в 1950 г. окон-
чил семь классов Косолаповской сред-
ней школы.

В 1950 г. Александр Михайлович по-
ступил в Мари-Биляморское педучили-
ще Марийской АССР, после его закрытия  
в 1951 г. был переведен в Сернурское педу-

чилище, где помимо учебы был секретарем комитета ВЛКСМ. После 
закрытия Сернурского педучилища в 1953 г. был переведен в Парань-
гинское, которое и окончил в 1954 г.

Деревня Оришуть располагалась в Куженерском районе Марий-
ской АССР на берегу речушки Оришут. Поселение было полностью 
русским. Среди уроженцев деревни немало знаменитых и интересных 
людей, в их числе и Новоселова (Ведерникова) Лидия Яковлевна, рабо-
тавшая учителем химии и биологии в Куженерской средней школе.

Ведерникова (Новоселова) Лидия Яковлевна родилась 30 мая 
1934 г. в многодетной семье Новоселовых Якова Павловича и Параске-
вы Яковлевны. В семье было 6 детей, моя мама была предпоследним 
ребенком. У отца дочка была любимицей, и Яков Павлович решал  
с девочкой задачи и примеры по математике, часто сам придумывая 
условия задач. Думаю, именно дед заложил основы любви к матема-
тике. В 1942 г. поступила в 1-й класс Оришутской начальной школы,  

А.М. Ведерников, выпускник 
Параньгинского педучилища. 

1954 г.
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а в 1946–1949 гг. училась в Верх-Ушутской семилетней школе, затем 
поступила в Новоторъяльское педучилище.

С августа 1954 по январь 1955 г. Александр Михайлович  
Ведерников, молодой учитель математики Косолаповской вечер-
ней школы, был по совместительству лаборантом кабинета физики,  
выполнял обязанности секретаря комитета ВЛКСМ Косолаповской 
средней школы, а также был членом Косолаповского райкома ВЛКСМ.  
В январе 1955 г. был назначен учителем физики и физкультуры Русско- 
Куптинской семилетней школы Косолаповского района Марийской 
АССР. После закрытия данной школы в августе 1955 г. переведен учи-
телем физики и физкультуры в Зашижемскую семилетнюю школу  
Косолаповского района Марийской АССР.

В сентябре 1955 г. А.М. Ведерников был призван в ряды  
Советской армии, где служил до июля 1958 г. Всегда с огромным удо-
вольствием папа рассказывал о службе. По иронии судьбы человек,  
боящийся высоты, попал служить в авиацию.

Вначале был курсантом школы механиков по авиационному  
вооружению, затем инструктором практического обучения в этой шко-
ле, а позже – делопроизводителем инженерного отдела штаба части  
в г. Брянске. Службу окончил в г. Орле механиком по авиавооружению.

Командование части, в которой служил А.М. Ведерников, пошло 
навстречу просьбе военнослужащего и демобилизовало раньше срока 
в июле 1958 г. с тем, чтобы была возможность поступить на физико- 
математический факультет Марийского государственного педагогиче-
ского института (далее – ФМФ МГПИ). Студента поселили в комнату 
к старшекурсникам: Чемоданову Виктору Ивановичу (в дальнейшем 
Виктор Иванович, кандидат физико-математических наук, заведовал 
кафедрой математического анализа физмата МарГУ, работал деканом 
физико-математического факультета, затем проректором по учебной 
части МарГУ) и Чучалиным Иваном Федоровичем (в дальнейшем 
Иван Федорович, кандидат физико-математических наук, заведовал 
кафедрой физики ФМФ МГПИ, работал деканом ФМФ МГПИ). Папа 
всегда с огромным уважением и почитанием отзывался о своих сосе-
дях по комнате, при первой же возможности общался с ними. Надо 
сказать, что это поколение детей, выросших во время войны, видев-
шие голод, холод, многие, потерявшие отцов, смогли в душе сохра-
нить ответственность и работоспособность. Эти дети, ставшие на 
нелегкий путь учительства, в дальнейшем были потрясающе порядоч-
ными и трудолюбивыми педагогами, знающими, а главное, искренне  
любящими свое дело. 

В свободное от учебы время Александр Михайлович занимал-
ся мотогонками на льду, состоял в институтской команде спортсме-
нов-мотогонщиков. В Куженерской средней школе этот опыт позво-
лил вести мотокружок, выпустив не одну группу учеников, сдавших  
экзамен на право вождения мотоциклом (в т.ч. и я, дочь А.М. Ведерни-
кова, после 9 класса получила долгожданное удостоверение). Помимо 
спорта папа очень любил занятия в духовом оркестре института, за что  
Йошкар-Олинский горком ВЛКСМ 4 декабря 1962 г. наградил похваль-
ным листом Ведерникова Александра, студента 5 курса ФМФ, за актив-
ное участие в духовом оркестре института.
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В 1953 г. Лидия Яковлевна окончила Новоторъяльское педаго-
гическое училище (это же училище окончили В.И. Чемоданов (на год 
раньше) и И.Ф. Чучалин (учился в параллельной группе) и была назна-
чена учительницей математики в 5–7 классах Мари-Биляморской сред-
ней школы Мари-Турекского района.

В 1954 г. молодого специалиста перевели в Сендинскую семилет-
нюю школу преподавателем математики в 5–7 классах и внештатной 
пионервожатой.

В 1956 г. Лидия Яковлевна уволилась с работы, так как мечта-
ла учиться в педагогическом институте. Мама в школе очень любила 

математику, прекрасно решала задачи. Так 
как в педучилище не преподавали раздел 
«Тригонометрия», побоялась поступать на 
физмат (позже выяснилось, что для таких 
абитуриентов было послабление, о котором 
мама не знала). Подала документы на есте-
ственный факультет, и в дальнейшем химия 
стала любимым предметом, а в решении  
задач по химии Лидия Яковлевна была 
асом. Избиралась председателем профсо-
юзного комитета естественного факультета 
Марийского государственного педагогиче-
ского института, с увлечением занималась 
научной работой. Дирекция МГПИ 15 сен-
тября 1960 г. наградила Новоселову Лидию 
Яковлевну, студентку научного общества, 
Почетной грамотой за выполненную науч-
ную работу на тему «Птицы реки Большой 
Кундыш».

В июле 1963 г. молодая супружеская пара учителей Александра 
Михайловича и Лидии Яковлевны Ведерниковых после окончания 
пединститута получила направление в Звениговскую среднюю школу. 
Лидия Яковлевна, окончившая естественный факультет того же инсти-
тута в 1961 г., уже два года работала в с. Табашино Оршанского района 
МАССР. Родителей направили в Звениговскую школу, где папе предло-
жили часы математики, а маме – биологии. Молодые учителя сказали, 
что с такой нагрузкой не согласны, и вернулись обратно в Йошкар-Олу. 
Узнали от Хлебникова Евгения Афанасьевича (Е.А. Хлебников (1939–
2012) – уроженец Куженерского района, заместитель секретаря комсо-
мольской организации естфака МГПИ, видный общественно-полити-
ческий деятель республики, ученый, публицист, добрый, порядочный 
человек), что Куженерской средней школе нужен учитель химии. Как 
выяснилось позже, мама пришла работать на место Евгения Афана-
сьевича, который преподавал химию в Куженерской средней школе 
будучи студентом 5 курса. Директором Куженерской средней школы 
работал заслуженный учитель школы РСФСР Николай Михайлович 
Светлаков.

Из воспоминаний Л.Я. Ведерниковой: «Приехали к Н.М. Свет-
лакову, встретили его дома. Николай Михайлович колол дрова, заго-
тавливая на зиму. Невысокого роста, подвижный, взгляд острый,  

Л.Я. Новоселова, выпускница 
Новоторъяльского 
педучилища. 1953 г.
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эрудированный. Весьма симпатичный, привлекательный. В контакт 
вступил с первого взгляда. Большая часть вопросов была к Александру 
Михайловичу: «Где до института учился? Где работал? Служил ли  
в армии? Какие есть водительские удостоверения?..»

Было задано множество других вопросов. Разговаривали около 
15 минут, но за это время Николай Михайлович узнал о супружеской 
паре молодых педагогов почти все, был весьма удовлетворен ответами 
молодого физика и отправил супругов в Министерство просвещения 
Марийской АССР за направлением.

Когда Ведерниковы приехали в министерство, документ был 
уже готов. Секретарь, выдавая направление в Куженерскую среднюю 
школу супругам Ведерниковым, с улыбкой громко прокомментировал: 
«Наконец-то Николай Михайлович Светлаков нашел такого физика,  
о котором долго мечтал!»

Так началась трудовая деятельность моих родителей. С огром-
ным желанием, энтузиазмом, трудолюбием окунулись они в школь-
ный мир: Лидии Яковлевне дали часы химии и биологии, а Александр  
Михайлович вел физику и математику. Хотя мои родители препода-
вали разные предметы, тем не менее, огромное количество вопросов 
обсуждалось совместно: от методических до хозяйственных (школь-
ное хозяйство было большим). Вопросы, обсуждаемые на педсоветах, 
плавно переносились на кухню квартиры. Словом, в моем детстве 
дома были всегда разговоры только о проблемах школы. Мама всегда 
и во всем была надежной опорой папы.

Помимо уроков физики папа с огромным удовольствием про-
водил занятия по техническому творчеству, причем занятия кружка  
посещали не только мальчики, но и девочки. Под архивными фотогра-
фиями 1966 г. сохранились подписи: «Ученицы 6 «В» класса Новосе-
лова Татьяна, Нагаева Наташа, Желонкина Света, Головина Зина и Вер-
шинина Людмила за проверкой детекторных приемников», «Ученицы 
7 «В» класса Мухина Людмила, Дудина Татьяна и Булдакова Людмила 
обнаружили неисправность пайки на цоколе вне лампы 6ц 5с».

Из воспоминаний А.С. Мокрецовой (Комелиной), выпускницы 
1967 г.: «Александр Михайлович Ведерников был очень умным и раз-
носторонним учителем. Он очень хорошо знал предмет и требовал, 
чтобы мы тщательно готовились к каждому уроку. Мальчишки были 
увлечены физикой. Александр Михайлович занимался с ними в круж-
ке, они конструировали какие-то приборы. Наши мальчишки изобре-
ли и установили на улицах Куженера реле, которое автоматически  
с наступлением сумерек включало уличное освещение, а утром свет 
автоматически выключался. Ребята со своими приборами ездили  
в Москву на ВДНХ и там получили за изобретения медали. Саша  
Кропотов, Володя Фоминых, Володя Янгабышев и другие ученики  
готовы были круглые сутки торчать у Александра Михайловича  
в лаборантской».

В 1966 г. А.М. Ведерникова назначили директором Куженерской 
средней школы. Для средней школы в то время это было неслыханно: 
директором назначен помимо того, что 31-летний молодой учитель, 
так еще и беспартийный. Действие, которое не вписывалось в стан-
дартные рамки советской системы.
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Из личного дела (производственная характеристика, 1968 г.)  
директора школы А.М. Ведерникова: «Успеваемость по физике за два 
года 100%, воспитанники успешно выдерживают экзамены в высшие 
учебные заведения. Большое внимание уделяет на уроках физики 
применению наглядных пособий, проведению лабораторных работ,  
решению задач. Проводит большую внеклассную работу с учащимися  
в кружке по физике. Силами членов физического кружка делается 
много наглядных пособий по фи-
зике, ремонтируют старые прибо-
ры, конструируют радиоприемни-
ки. Силами учеников изготовлены: 
экзаменатор, действующая модель 
танка, звуковой генератор. Неко-
торые приборы экспонировались 
на ВДНХ СССР, за что школа на-
граждена дипломом III степени.  
В 1966–1967 учебном году Александр 
Михайлович выступал на районных 
педчтениях с докладом «Развитие 
технического творчества».

В 1970 г. из-за проблем со здо-
ровьем пост директора школы при-
шлось оставить и в 1970–1981 гг. 
работал учителем физики, с огром-
ным энтузиазмом оборудуя каби-
нет и лабораторию физики. Мини-
стерство просвещения Марийской 
АССР 2 ноября 1977 г. наградило 
Почетной грамотой кабинет физики 
за 3 место по результатам респуб-
ликанского смотра-конкурса учеб-
ных кабинетов. 

На протяжении многих лет давал глубокие и прочные знания своим  
воспитанникам. Александр Михайлович систематически работал над 
повышением своих теоретических знаний и совершенствованием  
методики преподавания. Весь учебный материал строил на активности 
учащихся, побуждал ребят к самостоятельности, развивал их мышле-
ние, уроки были рассчитаны до минуты и в то же время не утоми-
тельны, ибо методы их проведения разнообразны, что было доказа-
но открытыми уроками, проведенными им для семинара директоров  
Куженерского района и для республиканского семинара завучей.

В ноябре 1979 г. Т. Баскова, заведующая кабинетом физики  
Марийского института усовершенствования учителей (ИУУ), в газете 
«Марийская правда» написала отзыв об учителе физике А.М. Ведер-
никове: «Очень часто его уроки начинаются со вступительного рас-
сказа, постановки оригинальных вопросов, исторической справки  
по теме, занимательного опыта. На одном из уроков в 8 классе по теме 
«Условия равновесия тел» были заданы вопросы:

– Почему с большой степенью точности центрируются валы,  
маховики и шкивы всех видов машин?

Диплом, выданный Главным комитетом 
ВДНХ СССР Куженерской средней 

школе Марийской АССР, за результаты 
работы кружка «Техническое 

творчество». 1967 г.
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– На каких принципах основано действие монорельсовой дороги 
для подвоза кормов и уборки навоза на животноводческом комплексе 
совхоза?

Так создается проблемная ситуация.
Часто Александр Михайлович не сообщает учащимся знания  

в готовом виде, а добивается того, чтобы они самостоятельно приобре-
тали их (путем экспериментов, решения задач, выполнения упражне-
ний) с тем, чтобы ребята становились как бы соучастниками научного 
открытия, поиска.

Все его уроки до предела уплотнены, насыщены материалом.  
На занятиях ни один ученик не остается без внимания и без дела;  
учитель внимательно следит за развитием каждого школьника,  
своевременно отмечая малейшие успехи в учебе, чтобы вызвать у него  
желание учиться еще лучше».

В 1981 г. папа вновь возглавил Куженерскую среднюю школу. 
Школа была его домом, его работой, его жизнью. Под руководством 
Александра Михайловича школа активно включилась в выполнение 
продовольственной программы. Подсобное хозяйство школы ежегод-
но давало 2,5 тонны мяса, 9 тонн овощей, которые расходовались на 
питание школьников. Уже в текущем году успешно решается вопрос 
о производительном труде школьников: учащиеся работают на хозрас-
четной ферме крупного рогатого скота и выращивают 85 нетелей для 
пополнения дойного стада совхоза «Куженерский». За школой закреп-
лен постоянный участок площадью 170 гектаров, все работы на кото-
ром производятся учащимися.

Работа производственной бригады была оценена Министерством 
просвещения высоко. В июне 1985 г. на базе Куженерской средней 
школы был проведен Республиканский слет учащихся производствен-
ных бригад.

А.М. Ведерников в оборудованном им кабинете физики  
Куженерской средней школы. 1980-е гг.
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В соревновании участвовали все районы нашей республики. 
Участников слета приветствовали министр просвещения МАССР  
Е.Ф. Артюшова, секретарь Обкома ВЛКСМ Н.И. Федорова, замести-
тель министра сельского хозяйства МАССР Г.А. Пчелов, второй секре-
тарь Куженерского райкома КПСС Т.И. Михеева и другие.

2–7 июля 1985 г. в Саратовской области прошел VII Всероссий-
ский слет ученических производственных бригад. Делегация Марий-
ской АССР состояла из 9 победителей республиканских соревнований. 
По Поволжскому округу команда из Марийской АССР заняла 1 место, 
завоевав четыре первых места, из них три золотых медали и ленты 
«Чемпион конкурса» получили ученики Куженерской средней шко-
лы: Екатерина Лоскутова (пахарь), Наталья Ведерникова (овощевод),  
Ирина Киселева (полевод). Куженерская средняя школа, которой руко-
водил А.М. Ведерников, была награждена трактором «МТЗ-52», а лич-
но Александра Михайловича Марийский областной комитет ВЛКСМ 
13 июля 1983 г. наградил Почетной грамотой за активное участие  
в организации проведения XXII Республиканского слета ученических 
производственных бригад.

Из личного дела (производственная 
характеристика, 1985 г.) директора школы 
А.М. Ведерникова: «Большое внимание уде-
ляет укреплению материальной базы школы.  
В школе имеется 22 хорошо оборудованных 
кабинета, мастерские по обработке дерева  
и металла. Педагогический коллектив пер-
вым в районе приступил к созданию каби-
нета ручного труда, профориентации, лабо-
раторий по сельскохозяйственным машинам  
и основам животноводства. Десять кабине-
тов признаны лучшими в районе. Школьные 
кабинеты имеют 12 киноаппаратов, 4 теле-
визора, 7 магнитофонов, 14 проигрывателей 
и другие звукотехнические средства».

В декабре 1988 г. проводился Всесоюз-
ный съезд работников народного образования 
СССР. Среди пятисот посланцев народно-
го образования страны четырнадцать человек представляли Марий-
скую АССР, в том числе учитель физики Куженерской средней школы  
А.М. Ведерников.

Лидия Яковлевна Ведерникова вела часы химии и биологии  
в Куженерской средней школе. Уроки отличались точностью поста-
новки познавательных задач и разнообразием средств мобилизации 
внимания и развития интересов учащихся. Работала без второгодни-
ков, почти 60% ее учащихся обучались на четыре и пять. На районных  
и республиканских олимпиадах ученики занимали призовые места, 
многие поступали в вузы. С помощью учащихся и родителей обору-
довала учебный кабинет, который был признан одним из лучших  
в республике.

Учительница заведовала много лет пришкольным учебно-опыт-
ным участком, который неоднократно занимал первое место в районе. 

А.М. Ведерников – 
директор Куженерской сред-

ней школы. 1980-е гг.
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Учащиеся с увлечением занимались 
в кружке юннатов. Опытническая 
работа, начатая на уроке, продолжа-
лась в теплице, где хозяйкой явля-
лась Л.Я. Ведерникова. Круглый год 
выращивались под стеклянной кры-
шей декоративные растения, расса-
да овощных культур, зрели огурцы 
и томаты. Весной 1982 г. юнната-
ми было выращено и реализовано 
жителям поселка Куженер 30 тысяч 
корней рассады капусты, помидоров,  
цветов. Здесь велась опытническая 
работа и фенологические наблюде-
ния за развитием растений. Приш-
кольный участок и кабинет биоло-
гии по итогам смотра-конкурса не 
один раз занимали первое место  
в районе.

Часто можно было видеть учительницу в окружении учени-
ков. Затаив дыхание, они слушали ее рассказ. О чем он? Да вроде бы  
ничего особенного, о божьей коровке, неторопливо ползущей по руке 
учителя. Мелочь? Возможно. Но из таких мелочей складывается ува-
жение к родной природе: не раздавят букашку, не сломают деревце…

Лидия Яковлевна работала над темой «Пути повышения позна-
вательной активности и интерес учащихся на уроках биологии». Опыт  
ее работы по этой теме был обобщен в районе в 1987 г.

Кабинет химии Марийского института усовершенствования учи-
телей (ИУУ) в марте 1989 г. проводил «Калейдоскоп методических 
идей» по физике и химии (внедрение нестандартных форм обучения) 
среди учителей. Супруги Ведерниковы провели совместный урок на 
тему «Строение атома. Обобщение знаний учащихся, полученных  
на уроках физики и химии в 7 классе», используя межпредметные 
связи, которые служили способом раскрытия в содержании обуче-
ния современных тенденций развития науки. Проблема межпредмет-
ных связей интересовала педагогов еще в далеком прошлом. Многие  
педагоги подчеркивали необходимость взаимосвязей между учеб-
ными предметами для отражения целостной картины мира, природы  
«в голове ученика», для создания истинной системы знаний и миропо-
нимания. В последнее время усиливается физическая составляющая 
курса химии. Физика занимает одно из важнейших мест в системе зна-
ний о природе. Изучение физики в старших классах средней школы 
способствует превращению отдельных знаний учащихся о природе  
в единую систему мировоззренческих понятий. Опора на физические 
методы в программах по химии позволяет количественно оценивать 
закономерности химических процессов, логически обосновывать  
отдельные законы и теории. Марийский институт усовершенствования 
учителей в лице директора В.Л. Дубининой 24 марта 1989 г. выразил 
благодарность Лидии Яковлевне и Александру Михайловичу Ведер-
никовым как активным участникам республиканского «Калейдоскопа 

Л.Я. Ведерникова в кабинете биологии  
с юннатами Куженерской средней 

школы. 1980-е гг.
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методических идей» по физике и химии за внедрение нестандартных 
форм обучения среди учителей.

Александр Михайлович и Лидия Яковлевна Ведерниковы явля-
ются лауреатами премии Фонда Сороса для учителей средних общеоб-
разовательных учреждений. Александру Михайловичу грант присуж-
дался дважды: в 1997 и в 1999 г., а Лидии Яковлевне – в 1995 г.

Александр Михайлович Ведерников вел большую обществен-
ную работу. В течение 10 лет являлся заседателем Верховного суда 
Марийской АССР, депутатом районного совета народных депута-
тов, возглавлял постоянную комиссию по народному образованию,  
культуре и спорту, был членом методического совета и аттестационной 
комиссии института усовершенствования учителей по физике.

А еще папа очень дружил со спортом, особенно любил лыжи, 
участвовалв соревнованиях. Одна из спортивных грамот от 3 марта 
1991 г. гласит: «За 1 место в первенстве района по лыжным гонкам 
среди ветеранов в группе 55–60 лет на дистанции 5 км с результатом 
21 мин 13 сек».

Супруги Ведерниковы вырастили и воспитали двух дочерей. 
Старшая Зоя в дальнейшем выбрала профессию учителя математики, 
младшая Наталья – учителя биологии.

За многолетний добросовестный педагогический труд Александр  
Михайлович Ведерников (1935–2004) был награжден медалями  
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1987), «Отличник народ-
ного просвещения» (1980), «Учитель-методист» (1988), отмечен  

Семья Ведерниковых: Наталья, Зоя, Лидия Яковлевна, Александр Михайлович. 1984 г.
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многочисленными почетными грамотами 
и благодарностями. В 1989 г. был занесен 
в Книгу Почета Марийской АССР.

За любовь к своей профессии, за 
многолетний плодотворный труд в обу-
чении и воспитании учащихся Людмила 
Яковлевна Ведерникова награждена меда-
лью «Ветеран труда» (1984) и многочис-
ленными грамотами, ей присвоены звания  
«Отличник народного просвещения» (1978), 
«Лучший учитель района» (1978), «Стар-
ший учитель» (1983). Собрание депутатов 
городского поселения Куженер решением 
№ 215 от 16 августа 2019 г. вручило Лидии 
Яковлевне Ведерниковой удостоверение 
под № 3 «Почетный гражданин муници-
пального образования «Городское поселе-
ние Куженер». 

Зоя Александровна и Наталья Александровна продолжили дело 
своих родителей. Они свято хранят светлую память об отце, а Лидия 
Яковлевна и сегодня для них – живой пример настоящего педагога  
и наставника.

Л.Я. Ведерникова, почетный 
гражданин п. Куженер. 2019 г.
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Уездный город Козьмодемьянск в 1913 году

Н.С. Петрова, заведующая сектором 
публикационной и выставочной деятельности 

отдела использования документов 
Государственного архива Республики Марий Эл

Аннотация. Статистические сведения о социально-экономиче-
ском состоянии Козьмодемьянска, направляемые для ежегодных все-
подданнейших отчетов губернатора, являются ценным историческим 
источником. Их изучение позволяет сопоставить отдельные направ-
ления сфер жизни уездного города Казанской губернии в хронологи-
ческой динамике. В публикации показан г. Козьмодемьянск в 1913 г., 
состояние городового хозяйства, производства и ремесел, торговли, 
народного продовольствия и земледелия, пожарной части, сведения  
о народонаселении.

Ключевые слова: уездный город Козьмодемьянск, Козьмодемьян-
ская городская управа, Казанская губерния, статистические сведения, 
Государственный архив Республики Марий Эл.

Состав корпуса архивных документов дореволюционного  
периода по истории г. Козьмодемьянска, находящихся на хранении  
в Государственном архиве Республики Марий Эл, широк и разнообра-
зен. Наиболее информационно емкими являются документы органов 
местного самоуправления, к числу которых относятся материалы Козь-
модемьянской городской управы. Из них особую ценность представля-
ют сведения о социально-экономическом состоянии Козьмодемьянска, 
направляемые управой для ежегодного всеподданнейшего отчета1 на-
чальника Казанской губернии.

Сбор информации для губернаторского отчета в Козьмодемьян-
ском уезде возлагался на уездного исправника, в самом Козьмодемьян-
ске на полицейского надзирателя. Последний, в свою очередь, рас-
сылал предписания в городскую управу, учебные заведения, причтам 
городских церквей, мещанскому старосте, ветеринарному врачу  
и другим местным чиновникам и должностным лицам о предостав-
лении соответствующей отчетности. Исполнители на местах в специ-
ально разработанных формах указывали запрашиваемые сведения:  
о народонаселении (сословиях, вероисповедании и этническом составе 
горожан), торговле (количестве сборов с торговцев, состоянии капи-
талов), производстве (наличии фабрик и заводов, видовом и именном 
составе ремесленников), сельском хозяйстве (количестве земель, посе-
вах, сборах урожаев и ценах на произрастающую сельскохозяйствен-
ную продукцию, стоимости рабочей силы, наличии скота у населения 
и т.д.), количестве зданий в городе, учебных и благотворительных 
заведениях, пожарной части, отправлении натуральных повинностей  
и других. Собранная информация, «изложенная в кратком очерке, обя-
зательно выясняющем последовавшие в течение отчетного года благо-
приятные или неблагоприятные изменения и причины их»2, и прила-
гаемых к нему ведомостях, направлялась козьмодемьянским уездным  
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исправником в Казанский губернский статистический комитет для го-
дового всеподданнейшего отчета губернатора.

Документы о состоянии городового хозяйства и учреждений 
Козьмодемьянска позволяют исследователю изучить процесс соци-
ально-экономического развития уездного города Казанской губернии, 
дают возможность при сопоставлении данных проследить изменения 
в его различных сферах жизни в исторической ретроспективе. Стати-
стические сведения сохранились в фондах Ф-16 «Козьмодемьянская 
городская управа Казанской губернии», Ф-3 «Исправник Козьмодемьян-
ского уезда Казанской губернии», Ф-7 «Полицейский надзиратель 
г. Козьмодемьянска Козьмодемьянского уезда Казанской губернии»  
за 1856–1915 гг.

Приводимый ниже фактографический материал показывает  
социально-экономическое состояние г. Козьмодемьянска 110 лет  
назад. Документ представляет собой отпуск3, состоящий из сопро-
водительного письма Козьмодемьянской городской управы о предо-
ставлении статистических сведений для всеподданнейшего отчета  
за 1913 г., направленного полицейскому надзирателю г. Козьмодемьян-
ска Иосифу Евгеньевичу Архангельскому, и приложения в виде ве-
домостей. Письмо напечатано на бланке учреждения, в левом верх-
нем углу имеется угловой штамп «Козмодемьянская городская  
управа» с указанием даты и исходящего номера (№ 228). Поверх адре-
сата в правом верхнем углу проставлена отметка черными чернилами 
об отправке письма 12 февраля 1914 г. Каждая ведомость составлена 
на отдельных листах (размер листа 24х36 см), подписана членом Козь-
модемьянской городской управы Михаилом Никаноровичем Степно-
вым и исполняющим дела секретаря управы Владимиром Ивановичем 
Воскресенским. На типографском бланке заполнены данные о ценах 
на рабочие силы, остальные сведения напечатаны в таблицах, нарисо-
ванных от руки черными чернилами. Для удобства читателя ведомо-
сти в публикации расположены по порядку, указанному в сопроводи-
тельном письме; подписи лиц, заверяющих подлинность информации, 
указаны в только последней ведомости (о состоянии пожарной части). 
Черновая рукопись краткого очерка о деятельности городской упра-
вы и состоянии г. Козьмодемьянска, составленная В.И. Воскресен-
ским для всеподданнейшего отчета за 1913 г., находящаяся в фонде 
Козьмодемьянской городской управы4, в рамках данной публикации  
не воспроизводится.

Археографическое оформление исторического источника про-
ведено по существующим правилам5. Текст документа передается  
в современной графике гражданского алфавита с заменой вышедших 
из употребления букв современными, не сохранено употребление 
окончаний («-аго», «-яго», «-ыя») и приставок (оканчивающихся на 
«з»), характерных для времени составления документа. Орфографиче-
ские ошибки, явные описки в словах устранялись в тексте документа 
без оговорок в текстуальных примечаниях.
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Письмо Козьмодемьянской городской управы полицейскому 
надзирателю г. Козьмодемьянска [И.Е. Архангельскому]  

о предоставлении статистических сведений 
для всеподданнейшего отчета за 1913 г.

11 февраля 1914 г.

Вследствие отношения от 29 января сего года за № 320 городская 
управа имеет честь препроводить к Вам сведения для всеподданней-
шего годового отчета за минувший 1913 г. по городу Козьмодемьян-
ску: 1) о фабриках и заводах; 2) ведомость о числе ремесленников;  
3) список ремесленников; 4) ведомость [об] урожаях хлеба и о посевах; 
5) ведомость о посеве и урожае льна и конопли6; 6) о ценах на рабочие 
силы; 7) об экспорте сельскохозяйственных продуктов; 8) о сборе сена; 
9) о ценах на сельскохозяйственные произведения; 10) о распределе-
нии народонаселения по вероисповеданиям; 11) о числе жителей по 
сословиям; 12) о ярмарках; 13) о распределении населения по этно-
графическому составу; 14) о количестве зданий; 15) о скотоводстве;  
16) о богадельне; 17) об отправлении натуральной повинности7  
и 18) о составе пожарной команды.

Член управы [подпись] Степнов
И[сполняющий] д[ела] 
секретаря [подпись] Воскресенский

ГА РМЭ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 199. Л. 22–22об. Отпуск. Рукопись. На блан-
ке Козьмодемьянской городской управы.

Приложение

Ведомость о фабриках и заводах по г. Козьмодемьянску за 1913 г.8

Фабрики  
и заводы

Число фабрик 
и заводов

Сумма произво-
дительности

Число 
рабочих

Завод минеральных  
и искусственных вод

1 от 800 до 1000 
руб. в год

от 2 до 
4 человек

Прачечное заведение 1 до 1500 руб. 6 человек

Род промыслов

За
ве

де
ни

й

М
ас

те
ро

в

Ра
бо

чи
х

У
че

ни
ко

в

Ремесленники, приготовляющие 
предмет пищи: 
хлебники, калачники и булочники 20 23 37 4

Ведомость о числе ремесленников в г. Козьмодемьянске за 1913 г.



221

  ПУБЛИКАЦИИ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Приготовляющие предметы одежды:
Портные
Модистки9

Шапочники
Сапожники

15
10
4
12

20
10
4
16

20
8
6
18

16
16
8
28

Приготовляющие предметы 
хозяйства:

Кожевники
Шорники10

Овчинники
Кузнецы
Печники
Плотники
Шерстобиты11ц

Столяры
Маляры
Слесари
Медники
Кирпичники

2
2
–
12
10
19
–
9
5
5
2
6

2
2
–
12
10
19
–
9
5
5
2
6

2
2
–
28
4
19
–
12
8
6
3
15

3
3
–
5
5
5
–
12
2
5
2
–

Прочие ремесленники,  
не подходящие к первым разрядам:

Кровельщики
Красильники12

Серебряки
Часовые мастера
Скорняки13

Переплетчики

2
2
2
1
–
2

2
2
2
1
–
2

5
–
2
1
–
–

3
1
–
–
–
–

Список ремесленников в г. Козьмодемьянске за 1913 г.

№№
п/п

Имя, отчество и фамилия ремесленников и род их промыслов

  Хлебники и калачники:
1. Александра Федорова Федотова
2. Прасовия Андреева Кульпина
3. Евдокия Аввакумова Красильникова
4. Елена Ефимова Криворотова
5. Евдокия Федорова Сурьянинова
6. Петр Иванов Иванов
7. Анна Владимирова Власова
8. Михаил Николаев Силантьев
9. Николай Петров Голов
10. Ольга Михайлова Власова
11. Дарья Сергеева Дружинина
12. Матвей Григорьев Гусев
13. Николай Григорьев Гусев
14. Александр Николаев Попов
15. Екатерина Иванова Паршакова
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16. Любовь Матвеева Стожарова
  Булочники:
1. Иван Яковлев Дьячков
2. Василий Иванов Сущин
3. Виктор Константинович Ушаков
4. Мирон Васильевич Погодин
  Портные:
1. Василий Семенов Александров
2. Андрей Федоров Иголкин
3. Симон Павлов Курицын
4. Петр Григорьев Попов
5. Иван Васильев Пряхин
6. Дмитрий Иванов Зубков
7. Иван Яковлев Толстов
8. Андрей Дмитриев Путилов
9. Степан Дмитриев Путилов
10. Андрей Данилов Попов
11. Александр Данилов Попов
12. Дмитрий Михайлов Токарев
13. Гавриил Иванов Денисов
14. Иван Григорьев Белов
15. Иван Григорьев Цицаркин
  Модистки:
1. Ольга Александрова Алатырцева
2. Евдокия Евстафьева Алексеева
3. Лидия Александрова Постникова
4. Надежда Арсеньева Чепалова
5. Александра Михайлова Попова
6. Мария Тимофеева Пономарева
7. Анна Николаева Батыгина
8. Агафья Филиппова Остроумова
9. Мария Александрова Покровская
10. Надежда Андреева Мартынова
  Сапожники:
1. Иван Григорьев Брагин
2. Александр Вадимов Иванов
3. Василий Александров Забурдаев
4. Федор Уваров
5. Григорий Петров
6. Дмитрий Иванов Шеф
7. Алексей Козьмин Шабарин
8. Василий Михеев Михеев
9. Петр Прокофьев Ходыкин
10. Николай Федоров Уваров
11. Алексей Дмитриев Путилов
12. Степан Антиков
  Шапочники:
1. Александр Андреев Мизин
2. Андрей Алексеев Плетнев
3. Петр Николаев Сизов



223

  ПУБЛИКАЦИИ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

4. Николай Мизин
  Шорники:
1. Василий Филиппов
2. Николай Сергеев Пичугин
  Кузнецы:
1. Андрей Сергеев Пичугин
2. Михаил Павлов Суринов
3. Петр Алексеев Поликарпов
4. Яков Иванов Овчинников
5. Григорий Васильев Фирсов
6. Александр Яковлев Шеин
7. Александр Васильев Фирсов
8. Василий Матвеев Батыгин
9. Иван Григорьев Фирсов
10. Андрей Иванов Фирсов
11. Яков Николаев Сергеев
12. Николай Николаев Котельников
  Печники:
1. Григорий Николаев Осипов
2. Григорий Миронов Невейцев
3. Тимофей Иванов Зызорев
4. Александр Леонтьев Немцев
5. Яков Васильев Красильников
6. Семен Миронов Невейцев
7. Дмитрий Степанов Кулагин
8. Андрей Иванов Зарубин
9. Михаил Васильев Зарубин
10. Илья Федоров Данилов
  Плотники:
1. Иван Васильев Смирнов
2. Егор Дмитриев Дубакин
3. Александр Пахомов Котов
4. Тихон Пахомов Котов
5. Степан Яковлев Григорьев
6. Козьма Федоров Широков
7. Григорий Федоров Широков
8. Сильвестор Никифоров Коснов
9. Дмитрий Максимов Путилов
10. Михаил Дмитриев Аферин
11. Алексей Дмитриев Баев
12. Петр Дмитриев Баев
13. Николай Николаев Фомин
14. Федор Никифоров Коснов
15. Степан Козьмин Сенгилеев
16. Арсений Иванов Быков
17. Матвей Иванов Коснов
18. Иван Широков
  Столяры:
1. Семен Иванов Хлытин
2. Федор Петров Муратов
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3. Сергей Анисимов Астафьев
4. Алексей Иванов Замятин
5. Матвей Михайлов Волков
6. Иван Абрамов Межуев
7. Иван Гаврилов Рыбаков
8. Александр Иванов Коснов
9. Степан Яковлев Мамайкин
  Маляры:
1. Иван Николаев Кривошеин (Медянцев)
2. Тихон Афиногенов Тихомиров
3. Иван Васильев Екшаров
4. Иван Ефимов Пешков
5. Петр Константинов Щадрин
  Слесари:
1. Иван Григорьев Баев
2. Михаил Степанов Карпов
3. Густав Эрландов Ловен
4. Иван Тимофеев Горшков
5. Александр Иванов Игнатьев
  Медняки:
1. Павел Петров Емельянов
2. Николай Семенов Соколов
  Кирпичники:
1. Николай Емельянов Калугин
2. Александр Николаев Попов
3. Василий Михайлов Шмаков
4. Николай Иванов Хлытин
5. Гавриил Ильин Горшенин
6. Иван Федоров Кульпин
  Кровельщики:
1. Василий Ахматаев
2. Павел Иванов Дорогов
  Красильщики:
1. Александра Матвеева Субботина
2. Анна Матвеева Худоровская
  Серебряки:
1. Александр Степанов Самсонов
2. Николай Федоров Плахин
  Часовые мастера:
1. Василий Логинов Ватин
  Переплетчики:
1. Иван Васильев Мишкин
2. Сергей Евграфов Евграфов
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Наименова-
ние хлебов 
и растений

Сколько десятин 
было засеяно

Сколько четвертей 
было посеяно 

на землях:

Итого 
засеяно 
десятин
Итого 

посеяно 
четвертей

Сколько 
четвертей снято
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ет
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ро
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Ржи 105 дес.
157 чет.

–

205 дес.
330 [чет.]15

785 с/5 785

Яровой 
пшеницы

82 дес.
104 чет.

– 416 с/4 416

Овса 12 дес.
18 чет.

– 72 с/4 72

Ячменя 6 ½ [дес.]
7 чет.

– 28 с/4 28

Картофеля 4 ½ дес.
45 чет.

– 360 с/8 360

Ведомость о посеве и урожае хлебов по г. Козьмодемьянску  
за 1913 г.14

Во время посева Во время сенокоса Во время уборки 
хлеба

поденная поденная поденная

Ра
бо
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с 
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у 
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че
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Ра
бо

тн
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е

На 
содер-
жании 
нани-
мателя

Ведомость о ценах на рабочие силы по г. Козьмодемьянску 
за 1913 г.16
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Вывезено из г. Козьмодемьянска:
Ржи –
Ржаной муки до 4000 пудов17

Овса до 4500 пудов
Семян конопляного –

льняного –
Льна и кудели –
Прочих хлебов –
Итого: до 85000 пудов
Сена до 13000 пудов

Сведения об экспорте сельскохозяйственных продуктов  
по г. Козьмодемьянску за 1913 г.

На 
содер-
жании 
нани-
маю-
щегося

от

1 
ру

б.

60
 к

оп
.

40
 к

оп
.

1 
ру

б.

60
 к

оп
.

40
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оп
.

1 
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б.
 

20
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оп
.
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.
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оп
.

до

1 
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б.
 

30
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оп
.
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.

50
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оп
.

1 
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б.
 

30
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оп
.

70
 к

оп
.

50
 к

оп
.

1 
ру

б.
 

50
 к

оп
.

80
 к

оп
.

50
 к

оп
.

Площадь заливных лугов (в десятинах):
Крестьянских 20319

Владельческих 255
Итого: 458

Сбор сена с заливных лугов (в пудах):
Крестьянских 35700
Владельческих 28420
Итого: 6442020

Ведомость о сборе сена в г. Козьмодемьянске за 1913 г.18
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В год (в копейках за пуд):
Рожь –
Овес 8021

Ячмень 90
Пшеница –
Горох 160
Гречневая крупа 180
Полба 175
Ржаная мука 90
Картофель за меру 25

Ведомость о ценах на сельскохозяйственные произведения  
в г. Козьмодемьянске за 1913 г.

Ведомость о распределении населения по вероисповеданиям  
в г. Козьмодемьянске за 1913 г.

Исповедания Мужчин Женщин
Православных 2580 3020
Раскольников 47 63
Отпавших от православия – –
Татар – –
Римско-католиков 4 4
Армяно-григорианского 1 1
Протестантов / лютеран 1 2
Евреев – –
Магометан 30 25
Язычников – –
Итого: 2663 3115

5778
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Сословия Мужчин Женщин
Дворян: потомственных, личных 61 69
Духовенства:

черного
белого
католического
лютеранского
магометанского

–
30
–
–
–

340
37
–
–
–

Почетных граждан:
потомственных
личных

4
9

4
9

Городского сословия:
купцов 1 гильдии
[купцов] 2 гильдии
мещан
крестьян
военных
войска

–
46

1990
471
16
35

–
33

2100
512
10
–

Отставных, запасных нижних чинов
и их семейств
иностранных подданных

–
1

–
1

Итого 2663 3115
5778

Ведомость о числе жителей по сословиям по г. Козьмодемьянску  
за 1913 г.

Название 
ярмарок 
и их срок

Место нахожде-
ния ярмарки

Привоз 
на сумму

Продажа 
на сумму

руб. коп. руб. коп.
Лесная
с 25 мая 
по 25 июля

в городе 
Козьмодемьянске

2 500 000 - 2 500 000 -

Никольская
с 1 по 11 
декабря

3000 - 1800 -

Ведомость о ярмарках в г. Козьмодемьянске за 1913 г.
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Ведомость о распределении населения по этнографическому составу 
в г. Козьмодемьянске за 1913 г.

Народность Мужчин Женщин
Русских
Татар:

крещеных
некрещеных

2582

–
30

2833

–
25

Черемис:
крещеных
некрещеных

30
–

190
–

Чуваш:
крещеных
некрещеных

15
–

60
–

Евреев:
крещеных
некрещеных

–
–

–
–

Немцев
Поляков
Прочих народностей

1
4
1

2
4
1

Итого 2663 3115
5778

Ведомость о количестве зданий в г. Козьмодемьянске за 1913 г.

Церквей и монастырей православного вероисповедания
Церквей:

Монастырей:

Часовен

каменных
деревянных
каменных

деревянных
каменных

деревянных

7
1
1
–
8
–

Церквей и монастырей не православного вероисповедания
Деревянная старообрядческая
Мечетей:

Синагог, молитвенных домов:

Домов или дворов:

Нежилых зданий:

каменных
деревянных
каменных

деревянных
каменных

деревянных
каменных

деревянных

1
–
–
–
–
28

1112
17

2099
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Ведомость о скотоводстве в г. Козьмодемьянске за 1913 г.

Лошадей
Разного скота
Овец простых

тонкорунных
Свиней
Коз

Всего

402
403
411
–

320
30

1566

Ведомость о богадельнях, приютах и других благотворительных 
заведениях, находящихся в г. Козьмодемьянске, за 1913 г.

Козьмодемьянская городская общественная богадельня:
Число призреваемых
Израсходовано на призреваемых
Прочих расходов
Капитал принадлежащим заведениям
Стоимость имущества

[…]22

1354 руб.
–

5523 руб. 2 коп.
6877 руб. 2 коп.

<Ольгинский детский приют трудолюбия>23

Ведомость о состоянии пожарной части в г. Козьмодемьянске  
за 1913 г.

Число пожарных служителей: один брандмейстер, 9 человек 
пожарных служителей и 4 трубочиста.
Лошадей 824

Пожарных инструментов и какие именно:
Заливных машин
К ним рукавов забирных25

заливных
Гидропультов
Огнегасителей
Бочек
Черпаков
Ведер
Багров 
Ухватов
Лестниц
Ломов
Топоров
Парусов
Тазов железных
Лопат
Шомполов
Щитов
Кошм26

Железных печей с кубом

10
10
15
2
1
30
20
10
10
23
3
7
27
5
1
20
2
4
10
1
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Летних ходов27

Зимних [ходов]
Складных лестниц
Плоских ведер
Пояс для спуска во время пожара
Чанов в разных частях города

38
33
1
2
1
30

Стоимость содержания пожарной части 
Брандмейстер и 9 человек пожарных служителей – 1871 руб. 71 коп.
Четыре трубочиста – 68 руб. 
Покупка и содержание пожарных лошадей – 576 руб. 64 коп.
Ремонт обоза – 126 руб. 69 коп.
Содержание, ремонт, отопление и освещение пож. обоза – 114 руб. 30 коп.
Мелочные расходы по обозу – 51 руб. 07 коп.
Всего в 1913 г. израсходовано – 3726 руб. 50 коп.28

Член управы [подпись] Степнов
И[сполняющий] д[ела] 
секретаря [подпись] Воскресенский

ГА РМЭ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 199. Л. 7–10, 45–61. Отпуск. Машинопис-
ный текст.

ПРИМЕЧАНИЯ:
1 Согласно «Общему наказу гражданским губернаторам» (1837) начальник губернии
«при особом всеподданнейшем раппорте» регулярно представлял императору общий 
отчет о состоянии губернии и управления к 1 марта каждого года. Формуляры отчета 
были регламентированы «Высочайше утвержденными формами или программами 
для составления губернаторских отчетов» (1870), «Программой для составления 
годовых всеподданнейших губернаторских отчетов» (1897). См.: Полное собрание 
законов Российской империи (далее – ПСЗ). Т. 12. Отд. первое. 1837. СПб, 1838.  
Ст. 10303. С. 430–434; ПСЗ. Т. 45. Отд. второе. 1870. СПб, 1874. Ст. 48502. С. 856–
865; Собрание узаконений и распоряжений правительства. СПб, 1897. № 49. Ст. 660. 
С. 1716–1717.
2 Государственный архив Республики Марий Эл (далее – ГА РМЭ). Ф. 16. Оп. 1.  
Д. 567. Л. 11.
3 Отпуск – (в делопроизводстве) копия исходящего документа, остающаяся в учреж-
дении.
4 См.: Государственный архив Республики Марий Эл (далее – ГА РМЭ). Ф. 16. Оп. 1. 
Д. 804. Л. 74–74об., 61–68об.
5 Методические рекомендации по публикации архивных документов в печатном виде / 
Росархив, ВНИИДАД. – М., 2022. – 314 с.
6 Не публикуется, т.к. посева льна и конопли на землях Козьмодемьянского город-
ского общества в 1913 г. не производилось. См.: ГА РМЭ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 199. Л. 54.
7 Не публикуется, т.к. натуральная повинность по г. Козьмодемьянску (квартирная, 
этапная, подводная, дорожная) в 1913 г. не производилась. См.: ГА РМЭ. Ф. 7. Оп. 1. 
Д. 199. Л. 48.
8 В ведомости о фабриках и заводах, производительность коих более 1000 руб.  
в год, по г. Козьмодемьянску за 1913 г., составленной полицейским надзирате-
лем г. Козьмодемьянска Г.Д. Иконниковым, указано одно паркетное производство  
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с числом рабочих – 6 человек, суммой производительности – до 1500 руб.  
См.: ГА РМЭ. Ф. 3. Оп. 1. Д. 767. Л. 242.
9 Модистка – мастер по изготовлению женских шляп, женского платья и белья.
10 Шорник – мастер по изготовлению конской упряжи.
11 Шерстобит – работник, который особым смычком пушит, взбивает шерсть перед 
прядением или валянием.
12 Красильник – ремесленник, который красит пряжу, ткани, кожи и пр.
13 Скорняк – мастер, занимающийся производством меховых изделий, выделкой  
мехов из шкур.
14 В таблице опущены не содержащие сведения столбцы о засеве и сборе хлебов на 
землях владельческих, арендаторских и крестьянских обществ. Цифровые данные  
в таблице вписаны черными чернилами.
15 Так в документе. Вероятно, ошибка. При сложении получается 210 десятин,  
331 четверть.
16 В таблице опущены не содержащие сведения столбцы о помесячной оплате работ-
нику и работнице, подесятинной оплате во время посева, сенокоса и уборки хлеба, 
итоговые показатели за лето и год.
17 Здесь и далее в ведомости количество пудов вписано черными чернилами.
18 В таблице опущены не содержащие сведения столбцы «Площадь суходольных лугов» 
и «Сбор сена с суходольных лугов».
19 Здесь и далее в ведомости цифровые данные вписаны черными чернилами.
20 Так в документе. Вероятно, ошибка. При сложении цифровых данных получается 
64120.
21 Здесь и далее в ведомости цифровые данные вписаны черными чернилами.
22 Число призреваемых в документе не указано. 
23 Текст, заключенный в угловые скобки, дописан черными чернилами. Сведения 
о числе призреваемых и расходах на них, прочих расходах, капиталах, стоимости 
имущества в документе не указаны. В ведомости о богадельнях, приютах и других 
благотворительных заведениях, находящихся в г. Козьмодемьянске, за 1913 г., направ-
ленной полицейским надзирателем г. Козьмодемьянска Г.Д. Иконниковым уездному 
исправнику А.В. Богородицкому, указаны следующие сведения: в Ольгинском детском 
приюте трудолюбия число призреваемых – 20 мальчиков и 12 девочек, на них израс-
ходовано 1955 руб. 70 коп., капитал принадлежащим заведениям – 2490 руб. 59 коп, 
стоимость имущества – 8500 руб. См.: ГА РМЭ. Ф. 3. Оп. 1. Д. 767. Л. 250.
24 Число вписано черными чернилами.
25 Забирный (всасывающий, приемный) – пожарный рукав жесткой конструкции для 
отбора воды из водоисточника с помощью пожарного насоса.
26 Кошма – покрывало из войлока, предназначенное для тушения пламени.
27 Пожарный ход – пожарных обоз, состоящий из повозки с бочкой для воды,пожар-
ного оборудования и инструментов, насосов, труб и других принадлежностей для 
тушения очагов возгораний.
28 Так в документе.
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