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АРХИП КУИНДЖИ и ТРЕТЪЯКОВ.
К истории взаимоотношений

В УКаЗателе III передвижной выставки картин (1S74 г.) под последним,68-м
номером значится пейзаж экспонента А.И. Куинджи кЗабытая деревIUI)). <Карmuна
сmала эtпапноЙ dляхуdоЖнuка. онапоказатlанесомненную б.пuзосmь ezo mворчесmва
Ltc{yccmBy переdвuжнuческоZо .ца?еря. И dаже форма,lьно Куuнdжu
проdемонсmрuровал своu HoBbte сuмпаmuu, впервьlе экспоltuровав l1олоmно на
высmавке Товарuulесmва> ||, с. 29-з0]. После показа в Петербурrе <<Забытая
деревня)) <(переехала> в Москву. Здесь, в заJIах Училиrца живоплIсI{, ваяния и
зодчества, на нее и обратил внимание коллекционер П.м. Третьяков. Это была вторая
картина Куинджи (первая - <<На острове Валааме>), приобретенr{ая Павлом
Михайловичем для овоей гаJIереи.

Выставка еще нахоДиласЬ в Петербурге, а художЕик Г.Г. Мясоедов в феврале
сообщал правлению Товариrцества,. кперов уmвержdаеm, чmо в Москве высmавка
буdеm uмеmь успех u чmо ее dавно uсdуm> [2, с. 108]. После двух месяцев показа в
москве передвюкная выставка побьiва,ца еще в семи крупных городах России:
Казани, Саратове, Воронеже, Харькове, Одессе, Киеве, Риге. Однако <<Забытая
дерев!rяi) Кvинджrz в IIровIlнцr{]{ не экспонIiI]ова.-lась. Что же прои:]ошло? Обратимся
к печатныN{ iлсточника}I 11 архllвны}{ }IaTepIIa-]a}{.

на традицIIонно}{ обrцеtli ссбранltll Товаришества передвижных
художественных выставок, проходIlвшехr 2-4 января, l{BaH Николаевич Крамской
был избран в члены правлен}UI на 1874 год. И, естественно, занимался всеми
вопросами организации III передвижной выставки. 5 октября он пишет владельцу
<ЗабытоЙ деревни)) Третьякову ( ,..KapmuHbt Куuнdэюu u СавiцкоZо осmалuсьу Вас, я
узllаЛ HedaBHo (после Москвы выстаtsка успеJIа кпобывать>> в Казани, а 4 октября
открылась в Саратове - Н.А.); случuлось эmо пlакuvl образолl: Чuркuн переd
оmправленuем в пуmешесmвuе обраtцался к В,г, Перову за распоряэлсенuямu ч
указанurLtlu, но mоlп, к соJtсалеНLlю, на все вопроСы оmвеча]l: не ]|lоe dело, dелайmе, как
знаеlпе. Боz знаеm, чmо с HuM 

"nyuunobo. 
И воm Чuркuн, посmавленньlй в

необхоduмосmь посmупаmь па обсmояупа,tьсmвсLlvt, не смеп нuчеZо нч спраlаLtвапlь, 111.1

браmь; взял mолька mо, чmо было в конференц-зале... Ec:tu бы d"ця Вqс,
zпубокоуважае.мьtй ПaBe,z Мuхайловuч, не сосmавч-по особых х:lопоп1, mо бьtло бьt
хорошО оmправumь карmuны в Сараmов, еOе mеперь высmавка...D lз, с,27|],Из
письма понятно, что ((виновник)) всего - художник В.Г, Перов. Taк;r(e члеil правления,
Но ВасилИй фигорьевич к этоN{У вреN{ени к cBoI{}.{ обязанностям относился уже
весьма (прохладно>. Назревал конфликт Ii разрыв с Товариществом. О чем, конечно
же, прекрасно знал Крапtской, писавший б авryста того же года своему адресату: кБоz
СУdЬЯ ПеРОВУ - обойdеlrcя ч без не2о) [3, с. 259]. Сам же Иван i{"*ооu.о"r,
понадеявшись на Третьякова, 5 октября написал еще одно письмо - А.д. Чиркину,
сопровождавшему выставкт в провинции: кв Сараmове Mbt Dолжны палучumь dве
карmuны оm Треmьякова: Савuцко2о кРабочuеу u Куuнdнсu <Забыmая dеревнялr, ч
поmому поdоэюdumе ux mа\l во всяком случае. ortu dалжны выехаmь uз Moc,kBbt 8 uлч
ccL\,loe большое 1() окmября> [З" с.272],Понимая. что картины Куинджи и Савицкого
буд,vт иметь успех в провинции, Крамской 20 октября вновь напоп,IинаетЧиркину: <сЯ
пuсаЛ уже Вам, чmО uз Москвы буdуm посланы 2 карmuны в Сараmов,
Dолженсmвуюuluе бьtmь на высmавке во все время ее пуmеlцесmвuя; эmо- Савuцкоео
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"рабочuе на эtселезной dороzе",u Куuнdжu "забыmая аеревня"" Получены лu анu

В амu? Е слu н е получ ал1,1, п,t о н аё о п а ё ож d аmь l> |З, с. 21 4),

Время идет. Длександр ,Щмитриевич Чиркин волIlуется, жд€т. Но ни 8, ни 10

октября, ни позже картины от Третьякова не приходят. А 22 октября выставка в

Коммерческом клубе Саратова должна уже закрыться. Тогда Чиркин
непосредственно обращается в письме к самому Третьякову, который только 1

ноября сообщает Крамскому, что картины не будут отпI]авлены в Саратов.
Неугоп,лонНый ИваН НиколаевИч 9 ноябрЯ BHoI]b обращаетСя к Третьякову, но уже в

более категоричной форме: <так как карmuны Савuцкоzо u Куuнdжu сосmавляюm
несол4ненный uнmерес, mо Ltx прudеmся, верояmно, оmправumь в Харьков. Высmавка в

насmояlцее врел|я нахоDumся в Воронеже. В Казанu u Сараmове было неdурно,

особенно в Сараmове. Таккак вы осmаеmесь еlце в Москве, mо карmuНы Савuцкоzо u

куuнdасч позвольmеулоuсumь u оmправumь В,Е. Маковскал,lу, коmорьtй зdесь mеперь,

н-о на dнях уезэtсаеm обраmно. Mbl буDем просumь ezo заняmься эmuмD |З, с.278].1,2
ноября из Воронежа к Третъякову второй раз обрашается Чиркин: кБуdьmе mак

dобры вьlслаmь карmuньl Савuцкоzа u Куuнdжu в Харьков> |4j,

А.И. Куинджи. 1870 г. П.N{.Третьяков

Однако ни в Харьков, ни Маковскому картины 0тправлены не были. БолЬше ПО

этому вопросу щепетильный Крамской Третьякова не беспокоил. Топько обмОлвилСЯ

в письме от l б ноября по поводу В.Е. Маковского, ккоmорьtЙ уэюе уехал обраmно, не

повudавu,tuсь, впрочем, cHaMl,D) [3, с.281]. МоrrчализадергаЕIIыйЧиркин, коТорОМУИ

без этого хватi}ло хдопот с выставкой. Такой поворот событий, поIIятно, особенНО

устраив:tл Павла Михайловича. Картины оЕ уже приобрел, они находились в

надежном месте. Ущемленными в этой сиryации остаJIись художники. Особенно
Куинджи. Ведь это его первое участие в IIередвюкньIх выставках. Тем более, что
картина удаJIась. И как хотелось, чтобы ее )rвидела гryблика не только в ПетербУРГе И

Москве, но и в провиЕции. Естественно, что Куинджи понимuLп, по чьей вине
<Забытая деревня>) осталась в Москве. Зная характер художника, не тРуДно
предположить, что, оЕ не мог оставить этот эпизод без последствий. Требовался
только подходящий сrгуrай. . .
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И уже чероз полгода настырный и решительный Куинджи свел ((счеты)) со
своим <<обидчикою>. А вышло вот что. К IV передвижной выставке ýинджи писalл
<Чумацкий ц)акт в Мариуполе>>. Как всегда, задерживirл, не успевiLп к открытию.
Крамской и другие члены правления Товарищества торопили его - картиЕа заметнаlI.

27 февраля 1875 года в залах Академии художеств выставка открылась. О ней
заговорили, появились статьи в газетах. В.Щ. Поленов писал из Парижа
П.П. Чистякову: rrГосоряm, чmо переdвuэtснсlя высmавка в нынеu]нuй zоd очень
неdурна, особенно хвсшяm карmuну Максuмова u пейзаж Iýuнdжu> [5, с. 58].
Третьяков пору{ает Крамскому вести переговоры с Куинджи и Максимовым по
поводу покуrrок их картин <Чумацкий тракт в Мариуполе) и <Приход колдуна на
крестьянскую свадьбу>. Кроме того, он просиц чтобы х)дожники дописали свои
работы. 12 марта Крамской уведомJuIет Павла Михайловича: <<Карmuну "Чумацкuй
mракm" Куuнdжu посmавuл пачmu mаtЕю Jlсе, как она u была: Bbt знаеmе ezo
меdленносmь - ему Hyclcъo dолzо раскачuваmься, пока кuсmь попаdеm на полоmно.
Впрочелl, он бьt ее u кончхtл, dа Mbt все просuлu ее посmавumь к олпкрыmuю u к прuхоф
велuко2о кнжщ после Jюе высmавкu он ее кончulп. Оdнако ж mак как она mеперь есmь
не хуэюе, чем была, 1l вы, верояmно, замеmumе кое-какuе перемены к лучшему>>

[3, с, 290] . В конце письма мi}лецьк.ul дописка: кПорученuе Baule переdам Максuмову
u Куuнdжu, а лучulе, еслu бьl Bbt собсmвенньtм zJlсlзом взацянулu на высmавку))
[3, с, 290]. Надо сказать, что кЧрлацкий тракт в Мариупопе)), очевидно, не совсем
понравился KpaMcKo]ury. Во всяком сJýлае, сообщая Репину в Париж о произведенЕf,х
Куинджи, показанных на IY передвюкной выставке, он отметил лишь (одну степь с
цветамlо) |З, с,294J. А воц что писаJI 26 марта Павлу Михайловичу Александр
Риццони: KBbtcmaBKa, за uсключенuап Куuнdжu, Маковско2о u порmреmа Гончарова,
крайне плоха. Куuнdэюu мне чрезвычайно нравumся, эmо слlлы!ьtй хуdосюнuк, эmuл4
прuобр еmенuем моэtсно В ас позdравumь > |6l,

Третьяков на выставку в Петербург не попадаgт, а передает Крамскому дпя
ýинджи деньги за картину и просит напомнить еNry о своей просьбе, выражаJI
тревоry по поводу приобретенного полотна: кЯ беспокоюсь, кончл]m лu как dолсtсно
карmuну Куuнdжu (m.е. фuzурьt u возёух zлавньl14 образолl)? Я поmому эmо ?оворю,
чmо знаю, как uноzdа оmорвавuluсь оm uзвесmной рабоmьt, mруdно опяmь за нее эюе
прuнuмаmься; поmом вслеdсmвйе разных нелепьlх оmзывов можеm явumься
омаэюdенuе, а zлавным образом uмею в вuф Baule заJйечанl,tе, чmо он zорum
эюе]ланuем улuзнуmь uз Пеmербурzа поскореФ U7. На это письмо ИванНиколаевич 5
апреJuI отвечает адресату: к,Щеньzu Куuнdжu я переDал, распuсltу взяmь с Hezo
поdелuкаmнuчал...)) [3, с. 2961. И зная, что Куинджи собирается уезжать из
Петербурга, дальше rrишет: < ,,.я сомневаюсь, чmобьt он чmо-лuбо Moz сdелаmь u бьtл
бьt способен не порmumь. Впрочем, прu первой всmрече яу неzо узнаю, как он фмаеm
бьlmъ спейзажем, uкоzdа он еzокончum? >|З,с,296].

В день Пасхи Иван Николаевич встретился с автором <Чумацкого тракrа в
Мариуполе> и вIIовь передал ему просьбу Третьякова. 19 апреля, через два днrI поспе
открытия выставки в Москве, Крамской сообщает подробности Павлу
Михайловичу: <Теперь оmносumельно caшozo заmруdнuлпельноlо пункmа -
окончанuя Максuмовым u Куuнduсu uх карmuн.., чmо касаеmся Куuнdсюu, mо я не
знаю, как мне быmь, Bbt zоворumе о нравсmвенной оmвеmсmвенносmч Товарuu4есmва,
я coanaceч, чmо она есmь, пожа]lуй, но KaKultl образом эmоzо dосmuzнуmь? Коzdа я, по
полученuu оm Вас пuсьма об эmом (еще первоzо), сказал ему, он проJуtолчал, cl по
полученuu послеdнеzо, увuёав ezo на празdнuкаэс, завел об эmом речь, mо он очень
неdовольньlм mоном сксlзсlл: "Кmо же эmо вьtфмалl, чmо она не окончена?,," Я
zоворю, чmо Вы сюе самu zоворuлu u прu мне, чmо mам не окончены небо u быкu, dа,
наконец, во время высmавкu была прuulпIдlена запuсочка поd Вашей карmuной, чmо
она не окончена? С чьеzо сюе эmо соz]lасuя было сёелано? Bbt самu вudапu, все вреп4я
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эmа зап,uсКа бьtла, сlпалО быmь, неп1 нllчеZО муdреtюzо, чmо lиак о ней u оп,lзьlваюпtся;

8о всяком случае, проLuу вас наl,ruсаrпь {!авлу Мuхайловuчу, чmобьt он не беспокоuлся.

}7е зrlаю, чmо он сdеllал lt ?IL-lса.п лLl, не зtlаю, lпак как я е?о не вudац больtuе,-">>

iЗ, с.298]. Вняв просьбе Крамского. КуинД/КИ ПИШет коротко9 письL{о Третьяков_y, в

кOтороNf объясняет ситуациtс: tlвьtсrпавка закрыmа 6-zo апреля u карпlullы уэtсе

ап,!правле|Jьt в Москву. Карrпuнv ",l.золо я счuпlаtо канченою пGmаму, чпtо сrJелап все,llmо

,ilozl [8l,
Кiзаляской, буцучlт однt{}l и,з р:iководителеi"r Товариt_ltестtsа передвихtнь{х

художестВ€нныХ Еыставок, гJlубокО Еереjк?lвап tsсе конфлик,ГЕьiе ýитуацр{и]

связанные с д€ятельНостьЮ этогО твсNческого форrrирования, боролся за ч}iсI,{)тY

отнOltlенi{й" заботрl]]ся о высскоI"l гра]+(Jанской пtrrссии худо;кника, И в

i{затрудните.]льно,\,{),, цедоразF{ен]l]t },{e/ti.]_v К1llнд;кrl il Третьяковыь,{ 0t{ был, конечно

}lde, на ,торOне ýос.{еднего. Чувств"чя сtsоIс BIli{}, за слYчившееся, Иван Николаеви,т

бы;л полностью солliдарен с Третьяковы}{, пон11}1ая егс огроNfнуrо роль ts пOдлсржке и

пропаганде }1скусств а. 2J ъrая он пишет Павлу N{llхай;rовц,т{,. <lЕсЛu я кае-чmа иuсал

оЬ Куu,,dэtсLl, пl'а больutе, как .|lччные оu|уLценl:я, а не с iпеv, чmrlбьt вLrtЗвапlь в Вас

успокоumеlьньlе заъlечанltя dля,меttя, Я dумаю, чlпа lle бvdу oaleK аlп uсlтlul!ы, еслll
'скахсу; 

mо, чпlа Bbt dелаеltlе, Bbt dелаеmе обсJу.пtанлlо, peuluтlllllcb, 11 поmо,vу я zпубоко

Ваu блаzооарен за Dелuкаlпное Omqou]eHLte ко л,tне, coqeputeHHo понu7IаЮ Ll ценlо еZо,

lto .]ytlteлue лпое осmаеmся mо нсе, несл,tOлпря HL! tla чп7о, u Куuнdэюu сdазап iурно, а

ToBaptlulecm^a нравсWtве}пtо осlпаеmся оmвеwrcmвенньlм, u хопlя взыскаlпь ltLtчеZа

нельзя, но эmо скажеlпся в буdучtrечss [З, с, 305].

1 иrоня передвижная выставка в Москве закрывается. С экспонированием
картин в цровинции происхолит длительная замиFIка. Только 10 декабря она

оrпр"ruuarся в Харькове. Времени для окончания картины досl,аточно. Но Куиндlжи

принципиаrra*. Воrrреки прOсьбам, он не сl,ал дописывать <<Чумацкий тракт в

йuр"чrrоое)}, считая картинV зак{эЕIIеннаtr, а вскOре уехал за границу, И в

последующей переписке Третьяков и kpaпtckoli уже не вOзвращаются к

i{затрудrlитar"*r"*rу.rу}Iкту)), ГIавлу Михайлов],tчу, как и Куиндrки, не до картиirы. З 1

июля он с ,Iревогой сообrцает Крамскому, готовяrцемуся писать поl]трет жены

Третьякова Веры Нико,.rаевньl,. <<,Кена,ъtоя dо 3 uюля бьtла mак себе, не с)урна, .fuIожно

бьt, lлоэtсапуй, u ltачаttlь Lt коtlчLlпlь l1орlлlреп1, lto 3-zo utоля она оспlавuла кор.мulпь

ребенка ч вслеdсmВuе mо2О у ней cdeзalocb воспаlенllе в zруdu u заlпем лuхораdка,,

mолько mеперь начuнаеm поправ]яmься,, в нача|lе сенmября.цtьt поеdем в KpbtM...>

|9, с.|2|-Т22).
В конце апреля 187б года, после показа в Ярослав_rе. картина <Чумацкий тракт в

Мариуполе>) возвратилась к владельцу. Каза:rось. I{orшo вновь поднять вопрос ее

дорuбоrr.". Но именно в это вреN{я Третьяков неожиданно заболел,- с<Павел

мiхай,цовttч вслеdсlпвuе болезнч fiodazpbt) некоrпорое время не лtоz dвuzаmься>l

[9, с. 126]. Появились, естественно, друIие заботы. Необходимо было (на врефtя

осmавumь все CBOr заняmuя, пumь Bodbt u оmdыхаmь на iаче>> [9, с. 126], 30 мая

Третьяков сообщает Крамскому в Париж: кУ нас сmоum чуёная поzоdа воm уже
dруzая неDепя, я эtсuву в Кунцеве безвыезdно ч еLце прожuву rпак неdелu dBe, а mа\,l

in",no ка,эсdьlй delb буЬу в Москву езdtlrпьs; [9, с. 126], А в сентябре Павел

Михайлович с женой поехал}l за границу.
И только в |877 году Третьяков (вспоминает)) о <<Чумацком тракте в

Мариуполе)). На этот раз на Iýтенджи он ((воздеЙствуео> через Максимова и того ){(е

крiмского. Павел Михайлович сt{итает. что полотно необходимо реставрировать.
пъсредничество видных х}цожников помогает. Куинджи сOглашается. 7 апреля

АрхiП ИвановиЧ направлl{ет письмо владельцУ, заверяя ето ({lIожалуйсmа, не

бiспокойmесь Lta счеm Вашей kapmuHbt, я буdу ачень асrпорожно обращаr,пься с Helo"

Все, чlио Hloey, соелвю, а ?лdхвное не Ltспорчуя [i0]. Летом" получив от Третъякtrва
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л.и. куинд}ки

Забытая деревня. 1874 г. Х., м. 81,7хlб5

Чумацкий тракт в Мариуполе. 1875 г. Х., м. 105,5х213

После дождя. Х., м. 102х159
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Е.п. крлмлрЕнко

Копия картины А.И. Куинджи <<Радуго>
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Открытка. 1950 г.
никитовка

Открытка. 1951 г.
Еленовка. Карьер NЬ2

Фонтан.30-е гг. ХХ в. К., м. б4х81,,5

Открытка 1948 г.

Новогодние открытки. 1948 г. Станция Сартана
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кЧlъrаuкиli TpaI.' в МарlтуЛоле)), оН остается в Петербурге и длительное времязанимается восстаЕовлением полотна. Посетив мастерскую Куинджи z наблюдая за
реставраЦией, МаксИмов 9 июJU{ сообп{ал Третьяковlс o'i"n"po со'всей *op-uno, nonсняm, он хочеm прuняmься за uсправленuе некоlпорых uзценuвLошхся u ,оrёу"" mollo1,полаzаю он сdелаеm mакэtсе xopolilo, как была прес,сdе. Хоmя он ч не охоmн() прuняпсяза нее сперва, но mеперь увлекшuсь уэtсе не оmсmаеm ёля dруzоzо dача, еслч еu4епорабоmаеm с усерёuелl оёну неёелю - карlпuна буdеm ?аmOва)) [11]. Однако вышлоне совсем так, Работа затянулась до 0сени. И после окончания реставрации картинаеще длительное BpeMrI находилась у Куинджи.

То, что реставрация была выIтолнена успешно, подтверждаот тOт факц что этопроизведение на следуюIций год попало на Всемирную выставку в Париже.УговориЛ Третьякова дать разрешеFIие на от,'равку картины в отOлицу Франции
устроит,ель русского 0тдела выOтавки Андрей Соплов. 7 декабря 1877 года он писалПавлу Михайловичу: <абъезжсýl зёеllrпui хуао*"uй*, я узнал оm z. Куuнdэrcu ezoжеланuе Ottllpaqulп.b в Парuэlс врел,tенно нахоёяlцуlося у HeZa прuнаdлеэlсаlцую ВамкqрmuнУ "Чул,tацкuЙ упракп1". Влlесmе с lиед4 е, Куuнdэlсч уполномочuл меня усерdнопросumь Вас dозволumь ецу оtпdаmь эrпу kиpmLlHy мне ёля вьtсlпавкu. NрuсоеDuняяськ эmой просьбе, льхцу себя наdеuсdаю, чmо Bbl во всеzdаtuнец4 внlJлtанuч Вашела кuнmересам оrпечесmвенноzо uскуссfпва tt наu,luх хуdоэ*снuков не umкаuсеmе
уЕовлеmворlnlпь эtселанuе z. Куuidасu. В 

"пу:ча"" 
Bgl1tezo со'ласLlя на Hezo, япокорнейu.tе прасuл бы Вас выслаlпь с,оdа прuнЬdленсаtцую к карlпuне ралtу...> |12],Г{роизведения Куинджи }lмели на Rсеп.лирной выстаuке 0гроМньтй успех. о них{т}Iсали многие фрu"цуз.кие газеты. Один np"r*u дах{е утверЖДШ, что Куинджи насегодняшний день - ксамый любопьtmньiй, саr,tьtй ur,*rрrir,оtй .uежdу'л,tолаDымu

ру сскuмu acu в опu cl| a\lu > |lЗ, с. З 46],
мы я<е вернемся к теме нашего исследованлтя. Неприятцы}-i конфликт по поводу<Чуъ,tаlдкого тракта в Мариулоj]е)), длившllilся более д"у" леъ завершился тем, чтохудожник выполнил просъбу владельца картиilы. Однако Третьякоi, 

"уд".rо 
всему,затаил все-таки обиду на Куинджи. Вероятно, этим объясняется его равЕодушrIе кследующей после <<чумацкого тракта в Мариуполе)) картине пейзажиста.<<Украинскую ночь_)) он демонстративно игнорировал) KaI( и П.П. Чистяков,писавший ПавлУ Михайловичу В Ь.rр.о" 1876 Йа: кtrrейзаэlс Куuнdlсч напuсанэффекmно, но не хуdоlсесmвенно, кукольно. В публuке он ироuзвоёuпl mревоzу чсаверulенно справеdлuво> |5, с,76],18 апреля ТрЬтьяков ответил своему адресату:<куuнdэюu я mакасе вudел, no прuьбреtпаmь ее не покуlllался l.tomo^y, чmо мне онапоказсulась совершенно mак, какu BalnL но браmу MoeJvry она очень понравuлась u он еепрuобрелл||4].

фетьяков (<не замечшI)) новых произведений теперь уже известного художника
целыХ три года, Более того, он отрицательно относился и к творческим принципамКуинджи. Это подтверждают слова тог0 же Чистякова в письме к ПавлуМихайлоВичу: <Mbt с Валцu не оu,шблuсь, dаваЯ о_цrii ezo луttноЙ ночu)) |5, с, 97].Несправедливость этого суждениr{ очевидна. Она опровергается дальнейшимидействиями самого Третьякова.

в 1879 году он приобретает сразу три картины Кlтанджи, пок;ванные на VIIпередвижной выставке, - <<Березовую рощр; кПосле дождя)), <Север>. Причем
делает это до oTKpыTIllI выставки в Петербурге. Зная, что Куинд*".uд"рi""ает своипейзажи, торопится дописать, Павел михйлов"о 

"aр"""чаец беспокоится за своипокупки, спрашивает у Крамского о продвижении работы художника.Успокаивается, пол)дIл_в l *upru rrисьмо Иваiа Николаеви ча: <Куuнdilсч карmuньtпосmавuл...> [15, с. Т1]. Однако через два месяца Третьякова (ожидалa)) еще однанепри,lтность, связанная с пейзажем строштивого художника. Что же произошло наэтотраз?

! .:



t
VII передвижнаJ{ выставка уже почти целый месяц в Москве. В залах Училища

живописи, вtulния и зодчества собирается много публики. Несомненный успех
имеюТ картины Куинджи. 23 аrrреля - за Еесколько дней до закрытIбI - Репин пишет
Крамскому оптимистическое письмо: <...27-zo высmавка буdеm окончаmаtьно
,i*рыmа. Поленов u Васнецов бьtлu вчера, 22 апрачя, ?оворяm, проlлло ]7 800 человек

Bcezo, не знаю, вернО лu эmо. В воскресенье было 2 400 нароDу; публuка вырасtссtла

Jйноzо неуdовольсmвuя по случаю paHчezo закрыlпuя высmавкu; mолько mеперь она

(высmавка) прuобрыа всеобtцuй uчmepecD [2, с. 191]. А 30 апреля РеПИН СООбЩаеТ

ТретьяковУ, находящемуся в Костроме, неприятную весть: картина Куинджи <<После

дождя> испорчена. Уже 3 мая Павел Мrхайлович в Москве. Сразу же пишет о

случившеМся КрамсКому - своемУ советIIику и помощнику по вопросам искусства:

<оdна uз карmuн Куuнdжu, "После ёоuсdя", прорвана на высmавке; я ее еlце не

вudшt, mак iaK mолько чmо вернулся uз КосmромьD) [16]. 10 мая Иван Николаевич
отвечает Удруrенному Третьякову : квчера у меня был Паленов u сообtцuл mакже mо,

чmо бьtло Бu"r-по yilce мне uз Bauleeo пuсьма, чmо карmuна Куuнdсrcu прорвана;

какuм эmо образом случuлось - o+u не мо?уm себе объяснumь, mак как еlце вечером

после окончаmе]lьно?о закрыmuя высmавкu Поленов, Васнецов u еulе кmо-lпо

обхоduлu Bblcmaтky, свudеmельqmвовсlлu ее, u нllчеzо не бьtло, Эmо очень печально,

mем более чmо эmо случuлось 
"'Boru, 

колпорому mакмноzо Товарutцесmво обжано>>

[15, с.21],
10 мая письмо Третьякову ЕаписiUI и ýинджи. Зная, что выставка в Москве

закрылась, з До отправленIбI ее в Одессу еще есть BpeMjI, Архшt Иванович решил
воспользоватъся этим и просил владельца cBolr( пейзажей прислать их в Петербург:

кмне прuurла мьlсль сосmавumь олеоzрафuческuй альбом моuх карmuн, но mак как

ёля эmоео необхоduмо сняmь коп1,11t, mо покорнейuле проulу Вас прuслаmь furне

карmuньl: (без рам) "БерезоваЯ роlца", "После Оожdя" u "Север". Все расхоdы, в

Пеmербурz u обраmно в Москву, на мой счеm) [17]. Надо признать, что В эТоМ СJrУЧае

интересы автора и владельца совпали. Павеп Михайлович перослал пейзажи в

ПетербурГ. КуинджИ за два месяца восстаноВил картину <<После дождя). И уже в
авryсте в Одессе любители живописи могли набrподать все три произведения
ставшего знаменитым художника. остался доволен и Крамской. Ведь в том же

письме Третьякову от 10 мая, заботясь о Товарищество, он откровенно признав:}дся:

<ФIскренно сtсеJlаю, чmобьt эmоm случай не послуuсuл бы повоDом оmказаmь HctJy, в

чем-лuбо>> [15, c.2l].
Все эти недоразумения, безусловно, отложапи отпечаток Еа взаимоотношения

КуинджИ и Третьякова. Большими друзьями они не ст.tпи. Но и резких выпадов друг
против друга не допускали. Встречались на выставках, у приятелей. Ученик
з"u*ениrого пейзажиста Дркадий Рьшов вспоминает такой эпизод на одной из

выставок: кпрu Bxode в зсul я всmреmuл Дрхuпа Ивановuча. он обнм меня, расцеловсlл
u познако7,1uл с Павло*t Мuхайловuчем Треmьяковьtм, lЕпuвIаuJу, мою карmuну)

[18, с. "lgJ.Ивсе-таки приезжЕUI по делам из Москвы в Петербурц Третьяков никогда

не посещал Куинджи. Не был в доме коллекционера и ocHoBaTeJuI картинной галереи

и знаменитый пейзажист. <Из всех знакомьtх с Павлом Мuхайловuчелl хуdосюнuков

сравнumе]lьно He]wHozue бьtвалtu у HezO dома. Сам же бbtBall он у очень JуrноzUЮ)

[9, с. 21З]. Воц что сообщает Третьяков из Петербурга жеЕо б февраля 1882 года:

кБьtлу Шuuлкuна, Савuцкоzо, Яроtленко, Менк, Чuсmякова, Орловскоzо, Горавскоzо,
Н ар ьiакuн а, Толtчл о в о й, Л ор енко вuч а, В ар zyHuH ой, В ес al о вско z о, Я3 btKo в а, Гейнц а u

прЬч. Не быЛ еще нЧ у MaKctlшoBa, Hu у Полол!сКtlх, нu у Львова...)) 1,9, c.2|3-214].
про-оо всего двадцать дней и Павел Михайлович снова в Петербурге. И снова

.rосеще""е друзей и знакомых кБьtлу Максuмовых, Репuных, KpaMcKtM, Яроulенко,
БоmкuньtХ, ГрuzороВuча...)) |9, с,2|4]. ИменИ Куинджи в этом достаточно длинном
списке Her, зато'-его картины уже Еесколько лет украшали ставшую знаменитой
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Jo конца ;кIlзни, несц,{отря на возникаюш{ие недораз}ъ{ения, Третьяков считалK,lrHJ,Klt одt{ил,{ из самыХ выдаюIциХся х}дOжников" он не раз реко*{ендGвалKparrcKoMY включатЬ 
".на 

Всеп,tИрньiе выставки полотна пейзакисiа. 12 январяi 878 года Паве.п I!{ихайлов"о onubry"T своее{у друг_у; << ..,с cBoeii с?порсlньt особеннореко"uенDовсlп бьt tsаv Куuнd*u ri"^o ВС€ Веu,|u, llахоt)я,tцttеся ч "Ltеня; ''Вgлап's''." Сsпепь " u " Забьitпую dipeBHto " ,. oHll {lce, п,о Mue-l4y .\,t*eltu6), рg(]н{} чнrп€ресньl, ,!,l. ..! н€Зr!СJrО, КrЗmВРОЙ LtЗ Hltx ОrПdаmь преr}почmеrtuе>; |\9},Кfiгда в 

'вЪо 

.-ru *й_i*оч 
""rr".,u}{з сосз]аЕа Товариrцества передtsюкfiьiх х}цожестЕенных ýbjCl]ats*{{, },{t{Oги€ Lrсуj{илиЭТ{_}т г{OсТvпок Архипа ИваттOвича, А вот Третъяк*в tjэlт.,rссс,пЬски ,Jтн*iся i{неординаРномУ собьiтиiо, уврrдеВ ý зтOм ilвеиеIуIцества для яtиJ]{]Еисiiа. 1Т нсяfiря. в,Io время, как fiо все&{y trТетербурry Iлла востOрженная п,{0лва {J ]]ыставке в t-'lбlцec,TBeгIооlцреi{ия х}цожеств одной KapTpiнb{ пейза;кйст:а _. <<-Ънная ночь не ýнелре>л" IiавелМихайлович писал 0днOму из своих пOстоянных адilесатов: <<,4 Kr-t;li}Hcu rзlsяв.

Т:::!::":,.:,::,:_'О"*uz 
rпако,й cJ7a'bl ос?пGваясь r T"r;;;;;;;;;,';;';;u чlно |ra1UбupIllt!ectllx высlпавках Zоворttлu бьt о Llе.ц,::u расс,иаmрuвсUtч еео 8 связч c-dpyzu,Mtl,lпеllерь эtсе опэdаюrпся всецеryо еиу оdно-ъtу;l {20i.Помнил всегда Третьякова, его роль в искусстве и в судьбе русских художI{икови Куинджи. Это красноречиво]подтвержлает следуюIций факт. ts 1904 ГоДУ АрхипИванович пожерТВОВа" i оо тысяч рублЬй оо" у tрейенй конкурса своего иеIени приВесенней вьiставк€_и_предло;кид )/стаI{овить для молодых художников ежегодIiуfi]премIlю имени П.М. Третьякова, уN{ершого шесть лет назад. Она присlrждаJIась доi9tr8 года, когда была проведена последюш выставка. Ilосле этого произошло ещеодно знаN'енательное событие. В Госчдарственную Третьяковс*у;-;;;"рею отсобирате.пя картин Я.И. Ачаркана 1 t октября 1927 года бы.т пригtяТ оДин из портретовКуинджи работы Краrrского. Глубоко с]i}{во-l]{чно! что В фощах всемирно известнойгfLlIереи, наряду с пейзажаiии знаi!{енитого худо;кника, появился и его портрет.
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Людмила Якушенко

ПОСЛЕДНИЙ СВЯЩЕННИК ЕКАТЕРИНИНСКОЙ ЦЕРКВИ
городА мАриупоJlя

26 января 1943 года в кМарiюпiльськiй газетil>, выходившей в городе в годы

оккупации, был напечатан некролоц в котором сообща.irось о смерти старейшего

мариупольского протоиерея Константина Ананьевича Агапьева. Короткий Еекролог

завершался словами,. <<Все lсummя о. дzап'св вidзначавСЯ СКРОl,tнiсmю й

п"фu"*опюбсmвом i помер у велuкuх Hecmamчaxir [1, с. 4]. Какой была судьба

о. Константина? Что пришлось пережить ему на жизненном пути длиною в 85 лет?

попытаемся восстановить историю его жизни, опирaшсь на немногочисленные

докумеI{ты, сохранившиеся до нашего
времени.

В ревизской сказке церковно- и
священносrryжителей Мариуполя и уезда за
1782 год в слободе Манryш значилось пять
свящеЕносJrужитепей и среди них - Агапиос
Михайлов сын, его жена Елисавета Тодорова

дочь и их двухлетний сын Михаил [2]. В
1782году о. Агапиооу было 28 лет. Он и
положил начало династии Агапьевых. Как
тогда было принято, детл{ священников также
становились духовными лицами. Известно,
что дед Константина Фёдор Агапьевич и отец
Ананий Фёдорович не стали искJIючением,
неся службу в Феодоро-Стратилатовской
церкви с,Iv-taHryrrr"

KoHoTaHTrT}r родился в Манtуше в 1858

году-. Окончив Екатеринославскчю духOвнуIо
сеNlи}lарllю. он не сразу стаJI священникоNf, а

бо.iее i0 -цет работал се,цьским yчителем. Сан
свяшеннl{ка о. Констант}lн llрIIнял в 1892 годч

[3, с. 5 0 i ]. В августе того же года в
Хар,тампиевском соборе Мариуполя

состоялось венчание п,rолодой пары. Запись в }{етрriческой книге гJIавного храма
МариупоЛя гласила', K}tcelux * окончuвtuuй кl,рс Екаlперuнославской !уховной
ceл|uHapuLr Коtrcmанпluн AltaHbeB Аzапьев, llравос,lавньtй, l-M браком, 34 zоlа.
I!евесmа - dочь Марчllпgпьско?о купца Анна Консmанtпl,tнова Бреmелова,
православная, I-лt браком,20 леm. lТоручuпlелu по эtсенuху - окончuвuluй курс

i*о."рr,rrОславскоЙ !уховноЙ CeMuHapuu Ивсtн Фёdоров KupuaшoB u Манzуtuскuй

nor*inun Павел Васuльев Тоdурков. По HeBecrtle - Марuупальскuй купеческuй сыrt

грuzорuй Георzuев Мелеков u Марчупольскuй меu|шluн Геореuй Грuеорuев Пссъцtпuу

[aj, ПорУчителями жениха и невесты были люди уважаемые и достойные,
оставившие о себе добрую пaMlITb.

Сохранился снимок, сделанный вскоре после свадьбы - чета Атапьевых:
КонстантИн днаньеВич и НюНя, таК ласковО называли Анну КонстантиновЕу в

семье. она была моложе Конотантина на 14 лет и на фото рядом с солидным мужем,
красивым мариупольским греком, выгJIядела почти ребёнком.

первым местом службы о. Коrrстантина стал xpaNl в с. Торско-Алексеевка
Бахмутского уезда, в котороМ он слух(ил три года. 16 мая 1895 года о. Константина
перемещаЮтв Свято-ГеоргиевскУю церковЬ греческого селения Сартана [5, с. 154]. В

:.

Анна и Константин Агапьевы
Кон. XIX в.
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1902 годУ он станоВится настоятелем этой церкви [6, с. 47|]. ОднопрестольнrUI
каN{еннаЯ церковЬ была посфоеI{а В 1824 годУ,ru сред"iuа верующИх. К cipTaHcцoцy
aцаN{у была приписана церковь-школа с престолом в честь святого архистратига
Михаила в посёлке Македоновка. Приход сартанской сельской церкви был саN{ым
многочисленным в Мариупольском уезде. Количество прихожан по данным
<СПРаВОЧНОЙ КНИГИ ЕкатеринославскоЙ епархии)) в 1906 .оду .о"rавляло 7057
человек. Семья Агапьевых жила в доме, который принадлежал церкви, Жалованья
ему платили 141 руб. 12 коп. СлужбУ в храме о. Константин сочетал с преподаванием
Закона Божьего в церковно-прихолской школе и школе грамоты, а в 1903 году он был
утверждёН законоучИтелеМ 3-го Сартанского народного }п{илиIца [3, с. 501].

В Сартане в i903 году У Агапьевых родился долгожданный ребёнок - сын
ГеоргиЙ [4]. К этомУ времени в семье воспитывшIи восьмилетнюю приёмную дочьЕфросинию, которую удочерили, видимо, уже не надеясь иметь собственньтх детей.откуда и когда она появилась в ceN{be Агапьевых, неизвестно. Сохранилась
фотография Ефросинии и Георгия, сдела}Iнаr{ в 1909 году, на оборотrrой сrоро"е
которой нетвёрдой детскойt рукой маленький Георгий сделал дарственную надпись
дедушке и бабушке Бретеловым.

в 19i2 году Константин Ананьевич с семьёй переезжает в МариуII0ль, где
получает место З-го свяпlенника в соборной Харлампиевской церкви |т,-., zot1. в
МариупоЛе он препОдаёт ЗакоН Божий 

"Ъ"r"*"i В. Е. остославiкой. ёын Георiий
учится в Александровской гиN{назии, а затеN{ в реальном r{илище. А в 1916 году
семью пост}lгает несчастье: 21-летняя Ефросиtrия умирает от ryберкулёза лёгких [4i.в фоrrдах Марrlупсlльского краеведческого N{узея хранится ещс од}lн предмет,
связанный с 1l]\{eHe}I KoHcTaHTltHa Агапьева. Это фЪтоснlrrrОК, СДе,rrанньiй с
литографии, Iia KoTopoI"I irзобра,+,еtt Шагltн-ГIIреI-I, пос-цеднllйI хан КрыпIского
xaltcTBa. Во вреrrЯ его правJенIlя в конце ХVIII u.iu.rporuaom,:Io переселсние греков-
христ}{ан из Кры.rtа в Россltilск\,ю II}{перIIю на террilторr{ю Прrrазовья. l{ад
I]OpTpeToM хана сделана наJпIlсь: ((Возобнсв_тён Леонтиепt Хонахбеri>l, Какое
отношенtIе rrпtел Леонтиl-t Хонахбеl"i. наро.lны]i поэr llз Сартаныl к проIiсхождениiо
этого снимка, и какиN{ образоп,t он оказа-iся у Константина Ананьевича }ie известЕо.
I{o - нсоспOриМый факТ - KoHcTaHTitH Агапьев принёс фотоiрафию в музей.
Подтверждение тому .- надпись на оборотной стороне снимка: ,,Шр""о*у сей
портретмузеiо. Протоиерей К. Агапьев . 1927 г. июня iT днл [8].К этоrr,rУ временИ о. Константин перешел из Харлампиевского собора в
ЕкатеринИнскуЮ церковь, которая и стала последнимплесrолa службы священника
[l. с,а], в 19з0 году музейный фотоrраф IИ. Н. Улахов запечатjIел внутренние виды
всех мариупольских церквей. На одном из снимкOв Екатеритlинской черкви - фигурасвященника, о. КонстантиI{а, стоящего в tuубине церкви, слева 0т икоЕостаса,
справа видно надгробие, установленное над захOрOнением митрополита Игнатия
[9], Возможно! иN{енно о. Константину принадлежала идея о перенесении мощелi
митрополита в музей краеведенlUI I]осле закрытия Екатеринлtrraпой rraр*u",

коренныпt образоrr изN,lенилась жизнь Коtrстантиrri А"urr"auича после того, какхрам, в KoTopoN{ он служил, в 19З0 году бы.п закрьiт по распоряжению местной
городской власти. Последуtощие годы стzuIи для него годами испытанрtй и потерь.Константин Ананьевич, как и остальные священники, был лишен личного
иN{ущества и граждаНск}lх прав, оста-цся без средств к суrцествованию. В 1937 годубыли арестованы, а В марте 19з8 года расстреляны семеро мариупольских
священноСлужителей" Самого о, Константина трагическая у{асть миновала, Ео
жертвой репрессий стал его сын Георгrtй, старшлtйЪр*"r"*rор uСоrо.rранспроекта)),
проживавший с женой и маленькой дочкой в Харькове. обвйняя Г.ор.""
Константиновича в шпионской деятельности в пользу ГЬрмании, сотрудники нkвД
вспомнили II его социальное происхождение - ((из семьи попа, бывшего почётного

l
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Екатериrrинская церковь в Мариуполе. 1930 п

гражданиНа> [10, с. 457]. После ареста Георгия, принадлежавшее ему зOлотое

обручальное кольцо, его жена Ефросинrrя, передала свёкру и свекрови в Паi\ш'ГЬ Об ИХ

единственном сыне.
В годЫ немецкоЙ оккупациИ, пользуяСь лояльным от}Iошением городской

власти к церкви и духовенству, Константин Ананьевич вместе с восеN{ью

священниками, которые находились в Мари}тIоле, oрганизовываJI духовную жизнь в
городе. Он был избран д}D(овнико}I всего духовенства Марlrуполя tI округа [1, С. 4].

ИменнО ему предлОжилИ заiUIтЬ }1естО свяшеннlIка в греческой церквrr, которая была
открыта в конце 1942 года в старо]\{ до]t{е на ГаrtперскоN{ спуске. Но его желанию не

пришлось осуIцествиться. БУЛучи в преклонно}1 возрасте, Агапьевы }мерли от

голода в оккупировеIнном Мариуполе, так и не обltеняв на продукты то самое золотое
кольцо, которое когда-то принадлежало их сыну [10, с.4б5].
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. Алексацдр Чернов

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ИЗОБРАЗIIТЕЛЪНОГО ИСКУССТВА
МАРиУПоJlя 1870_1920-х гп

в середине 19 века в Мариуполе было крайне мало заведений, где можно было
полушть хоть какое-то образование. Работало Мариупольское уездное юD(овIIое
)лилище, а также кратковременно отIФывались частные школы, где обуlалось по 5-l0 детей. Единственным уrебным заведением, где преподавалось рисование и
черчение было приходское греческое училище. Было оно двухклассным с
четырехлетниМ срокоМ обучения [1, с. 97] Так что, среди четьцех 1"rителей этого
заведенлUI, одного можно считать первым )цителем рисованшI в Мариуполе. К
сожаJIению, история не сохранила дJUl потомков IIи имени, ни фамилии этого
человека. А вот дальнейшая история учебных заведений города была более
благосклонной.

Завьялов Николай Ивапович (1S58-1S9б)

Уроженец Мариуполrя, Архип Иванович Куинджи, уже прославил своо имlI в
СТОЛИЦе РОССИЙСКОЙ ИМПерии, когда в 1876 году Феоктис, Бра*ович Хартахай
( l 8 3 6- 1 8 8 0) о сновал в Мариуполе Алексаншэовскую Nryжскую гимна:!ию.

Несколько слов о самой гимназии. В 1890-е годы это было хорошо
организованное 1пrебное заведение с фундаментальной библиотекой в 14 тыс. томов,
с историко-церковно-археологическим музеем, многочисленными iltузыкiuБными
инструМентами, прекрасНым рисОвальныМ кабинетОм и, Еаконец,
высокообразованЕым педаюмIIеским коJIлективом. Местную интеллекIу:tльную
элиту готовили выгryск{ики С.-Петербургского, Варшавского, Новороссийского
университетов.

Мариупольская мужская гимназия. Рисунок Н.И. Завьялова. 1892 п

С 1878 года
Строгановского

в гимнi}зии преподаваJI чистописание и рисование выrryскник
художественного училища Николай Иванович Завьялов.
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впоследствии он булет прецодавать эти предметы и в Мариинской женской
гимназии.

13 января 1 880 года молодой преподаватепь женился на родной сестре ,Щмитрия
Власьевичч дй"аоо"а' Анне (1s59-193З) [2], старшей из сестер, окончившей

фельдшерско-акушерские курсы при Тарryсском университете. Венчание проходило

в мариупольской церкви Рождества Богородицы. ИнтересЕо, что свидетепем со

стороЕЫ жениха были директор Мариупольской гимназии Ф. Хартахай и уrитель
С. fuугов, со стороны невесты - )пIитеjш гимнaзии Иван Балванович и Симеон

Марков. в 1888 году У них родипась дочь Елена. Николай Иванович к этому времени

Рисунки Н.И. Завьялова
из книги <<Мариуполь и
его окрестности>. 1892 п

слуr(ил уже в чине надворного советника.
в 1892 году, благодаря усилиJ{м преподавателей гимнztзии, вышла книга

<Мариуполь и его окрестности> [3]. Это было капитальное исследование истории

Мариуполя и ц)аlI, ставшео Еастольной книгой для многлtх поколений цlаеведов. Так

"оr, 
обор*"о " "ооrострировirл 

кЕиry Н.И. Завьялов. В книге более десяти его

рисунков, где запечатпены портрет митрополита Игнатия, церкви, духовное

умлище, виды МариупоJtя.
-_пr 

Дйнало"Д.в.(1862_1939)-РодилсявгреческойсеtrьевМариуполе,улtервЛенинграде,Выгryскник
мариупольской длександровской мужской палназии, Выдающийся российский и советский историк

искусств, один из *ру.rнJйши* исследователей культуры Византии, ,Щревней Ру9и и итмьяIIского

ВЙо*дЬ"й, .rроq"".ор Казанского, Санкт-Петербургского 
.у. 

ниверситетов и Высших женских

курсов, чден-корресцондЪнт С.-Петербургской Дкадемии Ha)rK (1914), автор мЕогочисленных кциг и

йуr""i* .ru, е;l.ъ lszz,tS29 годы работал в Эрмитаже.
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Карьера Н.И. Завьялова скJIаДыв:}JIась очень удачно - 1 января 1893 года он был
награжден орденоМ св. Станислава 3 степени. в 1894 году был произведен в чин
статского советника и награжден орденом св. Анны 3-й степени. К сожалению,
судьбоЙ ему был отпущен малый жизненный срок. 1 апреля 1896 году в возрасте З8
лет он умер от воспitпенIбI легких. отпевали Николая Иванови.rя в Харлампиевском
соборе, а похоронен он был на городском кладбище в Мариуполе. В похоронах
учитеJU{ принимала)цастиеи гимнilзия, выделив Еаэто печальное событие в помощь
семье 200рублей L2;а1,

Мартынович Александр Сергеевич (18бб-1930-е)

СВеДеНИй О А,С. Мартыновиче до последнего времеIrи было крайне маJIо,
однако' благодарЯ исследованиJIМ одесскиХ историкоВ и искусстВоведоВ удarлось в
общих чертах восстановить биографию художника, связавшего свою жизнь и с
Мариуполем.

Родился А.С. Мартынович 13 марта 1866 года в селе Исаево Херсонской
ryбернии. с 1885 по 1889 годы учился в Одесской рисовальной школе, затем
постуIIиJI в Академию художеств в Санкг-Петербурге, которую окончил в 1894 году
со званиеМ некjIасснОго художНика [5, с. 19l]. Еще, будуlи стяентом Академии, в
1893 годУ Александр Сергеевич стад членом Товарищества южнорусских
художников (ТЮРХ) и впервые принял участие в IV (1893) выставке этого
художестВенногО объединеНия в Одессе. На следующий год художЕик стал
экспонентом уже V (1894) выставки товарищества, которая была передвижной и
прошла в Харькове и Москве. Среди участников - Айвазовский, Длексомати,
Буковецкий, Костанди, Ладыженский, Левченко, Нилус, Пастернак и другие
[5, с. 3 1 -32]. Впервые в прессе были отмечены работы Мартыновича [6].В конце 1895 года Апександр Сергеевич приезжает в Мариуполь и
устраиваеТСЯ )лIителем чистописаFIllяи рисованиrI в Мариинской женской гимназии.
Известна дата, когда он приступил к работ е - 23 ноября |7 , с, 4Зl,,.Що этого, правда,
была Сызрань, где он недолго работал )лителем рисования в одном из средних
уrебных заведений города [5, с. 19 1].

в 1906 году в Мариуполе открылось Реальное училище В.И. Гиацинтова, куда
также был приглАrrlgц Мартынович в качестве учитеJu{ рисоваIIи;I. Приходилось уже
совмещатЬ рабоry в двух учебньrх заведенIдD(. Выпускник Петербургской Академии
художеств в Мариуполе, помимо и)оков, пис:UI картины и вел дополнительные
зaIUITIбI дJUI талантливой молодежи. Среди )цеников первого выrryска у,лилища был
известrrый в будущем советский скульптор В.А. Синайский.

не забывая о том, что он является членом Товарищества южнорусских
художников, Мартынович продолжает }цаствовать в выставках Тюрха. Это были
VII ( 1 896), VIII ( 1 897), Ix ( 1 898) и XIII ( 1 902) выставки [5, с. 40, 42, 44, 587.

в 1915 году Мартынович верЕулся в Одессу и продолжил преподавательскую
деятельнОсть в качестве )литеJU{ рисованиrI, черчениll и чистописаЕиJI в реальном
училище Общества взаимного вспомоществования приказчиков. Цт ъ" 

""о""становится )л{астником ежегодЕых выставок ТЮРХа (1916-1919), 1_й народной
выставки l919 года, выставки картин краеведческого характера (tяzв1.
[5, с. 9З, 96-98,100, 102].

летом Т922 rода деятельность Тюрха прекратилась, что во многом бьшо
обусловлено отъезДом егО ведущиХ деятелей (п.А. Нилуса, Н.Щ. Кузнецова,
Б.В" Эдуардса! П.П. Ганского) за рубеж. В том же году быдо- создако

<Художественное общество им. К.К. Коотандю>, костяк которог0 составили члены
ТЮРХа. В |924 году в состав общества вошел и Адексанлр Сергеевич Мартынович.
Общество самолйквидировалось в 1929 году, так как сталоЪод"ергаr"ся od""rr""**
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в отсутстВии (идеоЛогической платформЫ), _(живой и современной тематики>,

<(индивидуatJlизме>, оторванности от жизни и безыдейности;художников называли

(мастерами вчерашнего дIя) [22].
ИЪrерес""rЙ факт: в 192"| году многие члены Общества участвовали во

всеукраинъкой юбилейной выставке (10 лет Октябрл), которая прошла в городах:

Хф*Ъ"е, Киеве, Одессе, ,Щнепропетровске, Луганске, ,Щонецке, Маке_евке и в
МфиупоЛе. СредиэкспонентовД.С. Мартыновичнезначился [7], хотяв 1926 годуон

был средИ )л{астникОв выставКи <Художественного общества им, К,К, Костанди>>,

Koтopall прошяа в Одессе [8].- 
Какой след оставил длександр Сергеевич в художественнои жизЕи

мариуполя? прожил здесь он почти двадцать лет (1895_191о:_u_lо_fоде IIри его

*r"" прошла i -, u"raru"Ka картин и рисунков мариупольских )л{итепей рисованvIяи

;;а;;;. это было в конце де*абр, 1914 _ нач.uIе января 19t5 года в здании

реального ушлища В.И. Гиац""rоuu. Скорее всего, это быпа его инициатива, К

сожшIению, катаJIог тогда Ее издt}ли. Возможrrо, работы Д.С. Мартыновича до сих

пор ещо висят в старых купеческLD( домах Мариуполя и ждут своего открытия, Мы

же можем довоJьствоватъся оценкой его работ тогдашЕими критиками, Причем

оценки были прямо промвоположными - от восторженных до уничижительных,
вот что писi}л некто д Плетнев о картине Мартыновича <<тихий вечер>>, по мнению

u"ropu, - *едевре Ххv выставки Тбрхu: к П осмоmрumе на эmu оmD ельные лuсmuкu

на dеревьЯх, розовеЮlцuепоD лУчамч_солнца. Дmрава, а сrпволы dеревъев! Прекрасно,

восхumumеJlьно, а 2IIавное, - верно))l2З1,

совершенно другая оце"ка у н.и. Скроцкого: кпорой весьма курьезно u очень

?ромко проявляеmJ'rпaуru*, 
ir"o*o*oi". Напрu74ер, некuй zоспоduн вudum на

вьlсmавке оmкровенuя mолько в mворчесmве ёруеоzо zоспоduна (марmыновuча),

пuutуIцеzо dюжuнамч ч поdпuсываюu\еzо своuм uменем убоzuе карmuнкu dля

MaZcBuHa Гезелле, zdе эmч "оmкровенuя"' проdаюmсяпоutmучно по dварубля")L241,

Правда другие критики в фаЙах продажи каРТlЧ: в том чисJIе и Мартыновича,

видели успех выставки и ее благотворительность [25],_

lliпa Первая мировzul война... На дворе был 1915 год - Мартьшович верЕулся в

Од".Йrrо"о. Мuрrцn,оJlя и, возможЕо, Еекоторые картиЕы показанЕые на XXV
выставке ТЮРХа, он писчш еще в Приазовье,

, Тарасов Василий Пецlович (1870-е-1937?)

В 1900_1920-е годы в Мариуполе работала попуJIярЕая художествеЕнitя студия

ВъсипиЯ Петровича Тарасова - yшTeJuI рисовани,{ Ье*сандровской мужской

гимназии.
К сожалению, обычных, (протокольных) фактов биографии Тарасова

установиТь Ее уд:tлОсь. МожнО предполоЖить, чтО прибыл он в Мариуполъ в 1896

году Еа место умершего flреподаватеjul рисоваЕия Длександровской мужской

гимнz}зии н.и. завьяло*u 
" фработал там вIIлоть до закрытI,IJI гимназии в 19 1 9 году,

Ь*.* уr." в 1920-е годы вел изостудию, возможIIо, у себя дома, Во времена НЭПа это

ПОЗВОJUIЛОСЬ.
Из скупыХ строК объявпенИй в газете кМариупОльск:Ш жизньD, можно сделать

вывод, .rrо Ь.П. Тарасов был одним из оргаЕизаторов трех художественных выставок

u Мuрrуrrоле в 1914-1916 годах [9; l0]. После третьей выставки был удостоен оценки

своих работ в газете кМариупол"a*u" *"a""о. iIpocro и незамысловато неизвестrrый

автор .r"a*, kxopoulu iекоmорые эmюdьt z- Тарасова похоэюесtпью u сочноспlью

красок, **п"робосmныл4 колорumом - кЗолоmая осень)), <<К вечеру>, <<Ясный deHbll u

Бруru". ИзяtцЪн кБережок моря)), zdе чувсmвуеm?я умелосmь, как в оmноulенuu

колорumа, mак ll *йu*u. Г Тiрасов пrбu* прuроОу u dобросов_9с,ry"о переOаеm ее,

n, ароrу" поОро,бiосmя]у,lt, n"pido"* uHozda каuсDый шmрuх... л [ 1 1] .
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в.п. тлрлсов
(работы из фонлов Мариупольского краеведческого музея)

Утро. Вид на порт от Горсада
Б., акв.25,8х43,8

Вид на поселок Ляпино. 19.08.1929 г.
Б., акв. 1514х2612

Пасмурный день. Остров у поселка
Ляпино. Б., акв. 28,8х41,3

ж
i

В Терновой балке.18.08.1929 г.
Б., акв. 1514х2617

i

День. 4.09.1931 г.
Б.' акв. 25,8х15,3

Больница:28.07.|929 г. Б., акв. 1бх25
_.,11,: :ýai]l.irl:ia:!a:;;i]*ýýýari8ýý

Щача. 19.0б.t929 г. Б., акв. l5,9x25,9

Горсад. Б., акв. 23,5х40,5

I



Е.п.минIорл

Портрет И.Н. Васильченко, 1919 г,

i., *. Ро*ны. Краеведческий музей

IIейзаж. Х., м.57х90

Без названия. 1923 г, Дер,, м,38х55,

Собр. В.О. Скульской, Харьков
Этюд. ок. 1918 г.

ь"ý&
пь,, i

Портрет жены

л.Е. пЕтусь

Женский портрет



Изве cTTlo, что В асилий Петрович был опытный педагог и неплохой портротист.
Так, пО воспоминаниrIм мариупольЬкого художника Леля Николаевича Кузьминкова,
в их семье до войны хранился портрет его тети, нatписанный Тарасовым. Со слов
Леля Николаевича, его TeTyIIIKa иrела способности к рисованию и ходила в студию
учитеJUI гимназии. В памяти старого художника сохраниJIись довольно высокие
художественные качества портрета. К сожапению, во BpeMrI войны он пропал.

А вот Другая уIеница, ИринаЕвгеньевна Ребрик, сумела сохраЕить небопьшой
мариуполЪский пейзаж В.П. Тарасова <Дом на Слободке> (ок. týzя г.;. Уверенной,
профессиональной рукоЙ художник запечатлел уголок старого Мариуполя.
Художественные качества этой небольшой работы, .Ь"орr, о незал)ядном талаIIте
пр еподаватеJUI гимна:lии.

,Щочь известногО востоковеДа и переВодчика произведений Омара Хаяма,
ФирдуосИ и Низами, Евгения Филипповича Ребрика, до последних дней бережно
хранила эту Реликвию в своей квартире на улице Зелинского в Мариуполе, а прожила
онабезмiLпого 100лет.

Из воспоМинаниЙ Ирины Евгеньевны следоваJIо, что ее любимый учительизобразил уголок мариупольской Слободки, где находился и их дедовский дом
(ПерваЯ улица Слободки, 63). Примечательно, что отец Ирины Евгеньевны, Евгений
Филиппович, в 1905 году окончил Александровскyrо гимназию, Iдо и преподавшI
рисование В.П. Тарасов. А сгryстя четверть века уже его дочь брала урок" p".ouu"""
у известного мариупольского педагога.

В сryдии В.П. Тарасова занимшIась талантJIивая молодежь, проводились
выставки детскIд( рисунков. У Тарасова бьш особый дар разглядеть талант и
одаренность cBoID( IIитомцев. Он упlел наставитъ lu( на rrугь истинный. Некоторые из
еГО }лrеников стtlJIи известными цдожникaJ!{и, а в ЕастояIцее BpeMrI r" рЪбоr"r
украшают музеи Украrшrы, Pocct*r, сIIIд, Канагц,т. Это известrrьпi съветский график
Александр Павлович Могилевскrй (18S5-19S0), одлrr из столпов америк:жского
монументализма Виктор Михайлович Арнаутов (1 s96-|g7g), .ч*.iur.льный
украинскИй живопиСец СамуlШ АбрамовИч КручакОв (1905-1969). Также fiIIKoJý/
Тарасова> прошел величайшиЙ таIщор и Хореофiб а"ександр Семенович Сахаров.

В фондах МариупольСкого хщожественного музея 
"r. 

А.и. Куиндж" храшIтся
околО 40 акварелей_В.П. Тарасова с видами Мариуполя и его окрестностей.
Праrtтически все работы подписаны и датированы, caMiUI ранняr{ _ |g27, самм
поздняJI _ |937 годом. Rозможно, молох ц)овавых репрессиЙ не обошел сторонойбывшего (царского интеллигентаD, так как зловещий 1937 год - последнее
упоминание о Василии Петровиче.

На многочисленЕьгх aKBapeJUIx Тарасова можно увидеть уголки и панорil},lы
купеческого Мариуполя, реку КаJIьчик, побережье АзовЪкого морr. Многие пейзажи
с тех поР измениJIиСь до неузнаваемости ицеЕны )DKe тем, что доносятдо Еас духтойэпохи и исчезЕ}ъшие ландшафты. Если пейзilки мастера 1910-х годов отJIич1}JIисьтщательЕой проработкой и детализацией, .со" 

"Ьр"ть 
критику из газеты

<Мариупольская жизнь)), то работы 1920-1930-x годов претерпевают заметцое
изменеЕие - художник больше тяготеет к обобщению, к локiulизации 11pacotlgыx
IUITеH, к деликатному отношению тонов.

Можно увереЕно констатировать, что Василий Петрович Тарасов внеснеоцеЕимый вклад в развитие искусства МариупоJuI cвoeii .rрarrодuвательской
деятельностью и его можно причисJмть к одниN{ из самьтх зЕаIIительЕых изографов
Мариуполя первой половины 20-го века.

Минюра Евдоким Петрович (18S0-19б3)

в предреволюционные годы в частной женской гимн.зии Н.с. Щарий в
Мариуполе преподавалрисовilние выIryскник Киевского художественЕого училища
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u"^"-#il*Т::l':}lТ?Еir,,"uы 
черниговской Жм . .,,

*IHi:T##r"JHlЁ#J:'' ;# Ж t
Еце заниJ\,1аясь в училище. Минюра прIlнял з}fl

участие в ряде выставок (<lч{ир искусств)) в 1908-190? ry,ц
годы, выставка художников-киевлlIн в 1910 году), В Ж

жжъи*н**ь::НтЁЁ#ý; f;:1;н,#: 

жуa.rar, поработать в городе Ромны, Однако, точно 
l

известно, что в 191б году в Мариуполе у него 
i

состоялась lrерсональная выставка, где художник l

продемонстрировалболее 100работ[12], Е,П, Минюра
Осноu"Ъr жанро которому Минюра был

привержен всю свою творческую деятельность, бып пейзаж. В Мариуполе он пишет

пейзажи, столь не характерные дJUI его род{ъrх мест (<Степь около дзовского морfl),

1 91 3), с иЕтересОм знакомится с жизнью и бытом азовскIо( рыбаков (<Хата рыбака>>,

19l2) [13].
Покинул Мариуполь Евдоким Петрович, возможIIо, в 19 17 или 1 9 1 8 году, Уже в

1919 голу оr, 
"*rr".й 

портрет И.Н. Васильченко, который хранится в кРаеведческом

музее города РомЕы, а как я уже упомин:}п, после Мариуполя х}дожник переехал как

раз в РоЙны, где, вероятно, иЕаписztп этотпортрет,

Пеryсь Андрей Ефимович (1884-1958)

Дндрей Ефимович Пеryсь приехал в Мариуполь в 1914,или 1915 году поспе

окончания Киевского художественного )цилища. Посryпил в это художественное

заведение Дндрей в l910 году вначале свободным сJryшателем, а через год стал его

студентом. Его 1пrителем был известный живописец Федор Кричевский, В то BpeMJ{

там преподавiши такие выдающиеся мастера как. Iиколай Пимоненко, Владимир

Менк, Фотий Красичкий, фигорий ,Щядченко. Уже в_ раЕних работах молодого

"yoo*""nu 
(<По^ртрет дев-ушки),^<<Порцlет сесц)ьD), оба 1912 год), написаIrrшх в

яркой, декоратiав"Ьt,u"epe бьшо видно, какое вJIи,Iние оказал Еа его творчество

Ф. Кричевский.
В 1913-1914 годах Андрей параJшельно

посещает частную цдожественную стщ{ю

А.Е. Пеryсь (крайний справа) с

учителями гимназии Н.С. .Щарий

с уrебой в художественном )цилище
Александра Мlрашко. Прекрасный

рисовапьщик и колорист оказал
огромное влияние на становление
молодого художника и его увлечение
графикой. Об этом свидетельствуют его

ж"нск"е пастельные портреты (кЛосп>,

1917 год, <<Оксана>>, <Наталка>> оба|924
года)

В Мариуполе А.Е. Пеryсь работал
вIIачаJIе уrителем рисованиrI в женской
гимнaзии Н.С. Щарий (с 1915 по 1920

гоф. Затем уштолем рryо_l1ш", в 5-ой

труцовой школе цм. Т.Г. Шевченко и,

одновременно, заведующим
*уло*Ъственной мастерской
Мариупольского уездного музея (с 1920
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по25 пrая l922года).
В это же время худохtник по задаiIию городских властей вьiполняет наI-JU{дную

агитацию, пишеТ портретЫ вождей. писателей. А в 1920 году ГIеryсь и]]люстрирует
книry Т.Г. Шевченко кМалый кобзарь> [14], впервые изданную в f;онбаiсе на
украинскОм языке. НапечатаНа кI{LIга в мариупольской типоrрафии. l)кзепtп;lярьi
цаннойt книгИ хранrIтсЯ в фондаХ I\{узеЯ Т.Г. ШевЧеЕко В Киеве [15, с. З] и в

Иллrострации А.Е. Петуся в книге Т.Г Шевченко
<<,Ча.lый кобзарь>>. 1920 г.

\{арltr,по--tьско\i кDзеве_]чесКо\{ }{\-Зr'С, В сбопrlltке - рIIс\]]кII X\.JO/t(HIlKa: порlрет
Тараса Грltг.lрьез;lU,J. \;Т.], r_]е Lr:] рс_]]i.lся. -го \{ог]1.1е не: -]itепI,^сrt в Каневе.
_ В ),1::;l,,;lc-:e сr:ьбз .]зu]f j]T -\i.:рся с вып\,скнtlцеit высш}Iх 7{tенских
Б:":-';;,:езсi,;ii, i."гa-,ts З--,a;i .]зн;l.:ез;iч. коlорая ,ол- ni,anoJaBaj]a в ;KeHcKori
-;:]':jjliI;1 Н С J*P;l;l, В -9,tj г,_':r' }1Lr-loJыe .-jю.]}t венчаются в Чернигове.В,,::':;:;,i:;зсз;нная. -т\,\овно боrатая,t'енщilна становtlтся rrl,зой в его твOрчестве.
В тз a,_:чс-ск.-,},t riага;ке x\_]ol..H]lкa есть Hecкoj]bкo портретов жены [ 1б].

В rtorteHT прlIезда А,Е. Пеryся в Мариупоп",ЪдЪ." действоватr *pyruoo уоителей
рIIсованIц, органI,Iзовывались художественные выставки (1915-1918 iоды;l1s, с. 31.возrtо;кно, здесь речь идет о студии изобразительных искусств при отделе народного
образованИя, о котоРой в своеЙ автобиографии пишет-и С,А. Кручаков. И тогдавреп{енные рамки работы вышеупомJ{нутой сryдии можно очфить |9l5-1g22
ГоДами.

_ В |922 году А.Е. Пеryсь переезжает в Чернигов, где продолжает активно
работать, В |927 rодУ основаЛ ll возглавил Черниговский ф"п"uо ассоциации
художников Красной Украины. Своим творчеством он спосOбствовал возрождению
художественных традиций Черниговrцины наряду с такими художниками какА. Мордовец, А. Шкурко, М. Прокопюк [17].в 2014 гоДУ 

1 Черниговском художественном ý4узее состоялась псрсональнаjIвыставка А.Е. ПеТуся к егО l30-летиЮ. В экЪпозиции были работы и((мариупольского)) периола * (<Околица МариупоJUI)), <Портрет жены>> [ i 8].

Щыпин I1С. (1880-е _ ?)

из многочисленных рекламных объявлений в газете <мариупольская жизнь))за 191I-1912 годы [19, с. 1] извеСтно, чтО в городе работа_li как художник, обуча_гl
рисованию и живописи выпускник художественного училища Г.с. Щыпин. Можнопредположить, что окончил художник отделение декоративно-прикладного
искусства, так каК в своиХ объявленИях 0Н предлагал Об5..lение росписи <по бархаry
атлаq/ I,1 проч,)) {20, с- 4]. Также принииаJ{ ;зiiк;LзЫ i]a шортретъ{ маслOм и тушью.
Обучение прохOдило по улицеМrпrр?rrr*;r*r,ск,JiЭ, 1Е {дом Эl'i-дr.tнiэва, верхнийэтая<).
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какой след в художестренной жизни Мариуполя оставил этот мастер

установить, к сожалению, Ее )цалось.

Лащилин Николай Аркадьевич (рубеж1870-х - ?)

об этоМ хщожнике-цреподавателе сведений сохранилось Ее много. Известно,

что в 1894 году Николай Дркадьевич Лащилин окончил Московское Строгановское

художественIlое училище со званием уlеный-рисовальщик и был направлен в

,Щриссенское двукпассное у{илище В качестве у{итеJUI рисоваIIиr{ и чистописания

izh. В Мариупопь Николай Дркадьевич приехал летом 1900 года и уже 15 авryста в

чине ryбернского советника поступил на слryжбу в Мариинскую женскую гимназию

учителемрисования ичистописания|21,с.43]. Кэтому времени, аточнеек 1902 году,

гимназI4д имела <<особое прекрасное помещение) дU{ ведениrI и)оков рисованIur с

более "., д"уrястами модепями |27, с.7]. Черченио и рисоваЕие были

обязатепьными предметами дJIя всех уIениц, кроме подготовительного кпасса,

Причем, этии)оки велись без особойплаты |21 ,с.ЗЗ].
СколькО вр емени Пр овел Н.А. ЛащилиН в Мариуполе точно неизве стно, однако,

в Екатеринославском адрес-календаре за 1 9 1 б год он еще зЕачится как проподаватель

Мариупольской Мариинской женской ммнiLзии.- 
Работал ли выпускник (сц)огановки>) творчески? Вопрос остается открытым.

Его имЯ не встречаотся в редких газетных отчетах о выставках того времени,

Возможно, он и )ластвовал в них, однако, можно предположить, не отличаJIся

оригин:tльностью, а посему не был отмечен критиками.
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Ольга IIIакула

мАриупольскиЙ пшrиод ts жизни создАтЕля
уникАльного гЕрБАриl{ сЕвЕрного приАзовъя и.к. БоЙко
В Инстиryте ботаники им. Н.Г. Холодного нАН Украины, где хранится

национальный гербарии Украины, выявлена коллекчия Иоъифа Калинниковича
Б9lко. Она собрана на рубеже хж-хХ вв. в Северном ПриазоЪr., 

" 
том числе вг.МариупоJе и его ок?естностю<, КоллекцIд{, соб}анная с 1902 по i93З годы,

COJeP/r.ItT бо,:ее 3500 гербарных образшов,
пр ед с т а в.-Iя ю ш I{x б о г ат е il ш lr iI ф.l ор li с тllч е с KIl }-l

материа-тL гербарlriI вк-lючен в наrчныil перечснь
коллекциЙ KIncieX НеrЬагiогum., Ertr ПРltч.ВОеН
акроним KW, такяtе он внесен в гос}.]арственныI-I
реестр национального достоянIlя }.краlIны [1].
Гербарий И.К, Бойко - одна из са}{ых первых и
наиболее полных коллекций, представляющих
фоору Северного Приазовья. Наряду с ботанрrками
О.Л. Вержбицким, А.А. Янатой, А.В. Марковским,
ts.Г. ГороДецкиМ И.К. Бойко был одним из первых
исследователей флоры Северного Приазовья.

Иосиф Калинникович Бойко родился 3 ноября
l872 года в се}.{ье коллежского асессора в г. Xepcorie,
где до 1893 года }п{ился в 1-й мужской гимназии.
получив классическое образование, без цикла
естественнонаучных предметов.

После получения аттестата зрелости ег0
зачислили на i -й курс рrсторрrческOго отдеJ]еIlия Не;кинского }rсторико-
филологического института князя А.А. Безбородко, приравнllвавшегося в те годы к
универсиТеry. ТаМ он пол}^{ил высшее сiтециаr]ьнGе il пеJагогrtческое образование.
Однако всю жизнь оЕ занимался l{ са}{ообпазованllе}{ по цlI}L-rу естественных наук.
по окончании обучения епtу бы.то прIiсвоено званлlе учителя гимназии с
обязательСтвом сJryжить не менее шестIl .-lет в BeJoMcTBe Министерства Народного
просвещения.

И.К. Бойко
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С 15 авryста 1897 года И.К. Бойко приступил к государственrrой слryжбе

преподавателем русского языка ПреславскоЙ уrительской семинарии Бердянского

уЬ.дu и прорабОтаJI В ней 5 лет. А петом 1899 года он же руководип и временными

курсами русского языка в г. Бердянске дJU{ )л{ителей немецких народньIх школ уезда,

riu.ru" соу*бу, оЕ все свое своЪодное BpeMrI посвящаJI ботанике и заЕимапся сбором

гербарноiО материапа. В чин коЛлежского асессора его произвели б апреля 1902 года,

а со старшинством - 1 5 авryста 1 897 года [2, прил, 28],

13 августа 1902 года И.К. Бойко был переведен в Мариупольскую
длександровскую мужскую гимназию преподавателем русского и патинского

языкоВ tZ, с. ЗS]. он быП произведен в чиН надворноГо советника 14 марта 1903 года

[З, прил.'25]. 1 января 1905 
'одu 

И.К. Бойко был пожалован орден Святого

bru"".ouuu j сr"rrеrr" ;4' .rр"о. 25]. Приказом Управления 1"rебным округом по

мужскиМ и женскиМ срЪдним учебныпгзаведениJIм И.К, Бойко был перемещён в

гимназии на должность сверхштатного преподавателя истории и географии с

16 авryста 1906 года. [5, с. 521],
ъо вреr'ия своей работы в Мариупольской Длександровской мужскои гимназии

оЕ неоднОкратнО поощрялсЯ единовреМенным денежным пособием за хорошую

рабоry |4, c-,29l. Там жо он был библиотекарем, выдававшим литературу уIеникам,

рупоuЪд* играми с )чениками мJIадших кJIассов. Вместе со своими коJшегами

учителем математики и естествознания В.в Рулевичем и агрономом
Д.В. Марковским И.К. Бойко определил и описал коллекцию минералов gз ЗЗ2

образцов, котор.Lя находилась в музейной комнате гимназии [3, с, З6; 4, с, 28],

ПfеподавателrИ.К. Бойко и В.В. Рудевич с у{ениками 3 классов оргаЕизоваJIи и

совершили естествеЕно-географическую экскурсию по левобережъю реки
КалЙиус. Наставник И.К. Бойко организовitл с уIащимися 5 классов экспедицию в

великоанадольское лесничество по сбору гербария и природного материirла дJIя

Jrучшего усво ения уроков е сте ствознания |2, с, 2З ; а, 
9, ?'l,

на протяжении чотырёх лец работая в Мариуполе, он осуществлял

наблюдения заразвити., рu.i.""й и иfсбор совместно с д.В. Марковским, он был

сотрудникомпроф. П.С. Коссовича (1862-1915 гг.)-русского агрохимика, почвоведа,

с 1902 года профессора Петербургского лесного института и выборного его

директора в этот ,r.р"ол. Рабоiал И.К. Бойко и с О.Л. Вержбицким -л )лIителем

"a*aцйо 
языка Мариупольской Длександровской мужской гимназии, он являлся

уIеником профессора И.Ф. Шмальгаузена (1849-18?4 гг.) - русского ботаника,

члена.корР..rrоrrд"rirа Санrсг-Петербургской АН (с 1893 r:), создателя гербария

й*rr.рйрского ботаrмческого сада, .rрофе"сора Киевского ун!lверситета (с 1878 г,),

опыт изучеЕиrI флоры Мариуполя у ,rреrrодuuqеlей ммназии уже был, а его

резулътаты огryблlшсованы в 1892 году в книге <<IчIариупоJIъ и его окреспIости)),

Двтором Раздела <<Список растенlй> являлся о. Л. В ержбичкий [6, с, 41 -5 51,
^и.к-. 

Бойко вместе с д.в. Марковским и о.Л. Вержбицким создаёт в стенах

мужской гимназии гербарий Мариупольского уезд1. В систематическом плаIIе

растениJI отЕосятся к 65 родам 105 видам и 11б гербарным экземIIJUIрам высших

сосудистыхрастений.
Общаясь с коллегами и у{еными в этой области Еауки, И.К. Бойко и собрал

уникiшьный гербарий Мариупольского уезда и других регионов,

Другом и йпегой^и.к. Бойко был д.д. Яната (18s8-19з8 гг.) - аrроЕом и

ботан"i., .rлен дкаДемии наук усср, профессор сеJьскохозяйственного института в

Харькове, орган}х}аТор " Ъоu"а Инстиryта прикладной ботаники и Института

растениевОдства, один иЗ основателей <Укра""с*о.о ботанического журнала>>, он

приниМалу{асТиеВсозДаниисистемыохраЕыприродыиЗапоВедногоДелаВ
Украине [7, с. lr_r,q]. Наибольшаl{ часть гербарноt коллекции И.К. Бойко была

определена при ,rofr.p".*. д.д. Янаты, частично определена самим И,К, Бойко с

прЬверкой д.д. Янатой. И.К. Бойко составип рукописное описание определенных
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образuоВ гербариЯ II подготоВил к публикации. Но научный трул так и не был издан.
Гербарий, собраlrный в'окрестIiостях г Мариуполя в t ФбО году (441 гербарrIый

J-Iист), был куплен Марrтупольским краеведческIrм музеем в февiале 195Ь гБду Увдовы М. Бойка, позже. i{з-за неудовлетвOрительной сохранности, - частичIlо списан
[8]. ЧастЬ этол"i коллекrIIIи иЗ 1З0 листоВ в 1970-е годы была rr.р.дu"u.Щонечкому
ботаническому саду нАН Украliны (DNZ), которая в 1980-х .одu* б"rrru р*r.ш.ru "определенном поряДке в осноВном фонде гербарной коллекц]ли [9, с. 9-14]. Часть
гербарноli коллекцI,1и Берлянского уезда, собранной до 1915 .одu, И.к. Бойко лично
подарил Таврическо]!{У есТественно-историческому музею (128 гербарных листов).в 195б году эти образцы в составе всего гербария СЙмферопоо"Ёп.ой музея были
переданЫ НикитскоЛrу ботаниЧескомУ саду. В 1948 году вдова И.К. Бойко продала
800 гербаРIIых листОв Заrtорожскому краеведческому музею. основная коJUIекция -2355 гербарных листов * была подарена в 1970-е-.од", Инстиryry ботаники им.
Холодного Ан уссР (KW) родственницей И.К. Бойко [10].

24 авryста 1906 года И.К. Бойко назначают преподавателем русского языка в
Ногайское реальное училище [5, с. 59З], *оrороЁ претерпело со временем ряд
ИЗМеНеНИЙ. В МаРТе 1909 гоДа еГо как учёного ботаника избираюrдейЪтвительным
членом Общества естествоиспытателей природы при Императорском
Новороссийскопt Университете. Летопt 1925 года ейу.rредоожиrrирабоryЪ.*."о"одu
бахчевых культур в Ногайске на плантациях Всеукраинского общества
семеновоДства. ПО результатам этих работ И.К. Бойко изда;I в 1934 году книry
<<ВизначнИк KaByHiB>> тиражом З тысячи экземпляров. Им было описано |i2 aорrЪ
арбузов.

В этот период восстанавливают Ногайский сельскохозяйственный техникум,
где он преподаец занимается просветительской деятельностью, попуJIяризируя
естественно-научI{ые знания. Одновременно Иосиф Калинникович читаетлекциl{ на
I\ypcax переподготовки учителей в Преславе и Мелитополе. Щальнейшая биография
I{.K. Бойко малоизвестна.

Гербарий И. Бойко в XXI веке явJU{ется ценнейшим научным материалом,
oJHoI"l ]{з первых и наиболее полных коллекцией флоры Северного Приазовья.
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С.Г. Фетисов

Татьяна Були

ИНЖЕНЕР СЕРГЕЙ ГЕОРI,ИЕВИЧ ФЕТИСОВ

В богатой биографической истории Мариуполя
есть иNIена более значитеJIьЕые, есть менее известные,
н0 о KoTopbix хOтелось бы рассказать,

Каждому жителю нашего города знаIdомо имя
легендарного сталевара Макара Мазая [6; 7].
Наверное, ý{еньше людей зна]от о сути новаций
М.Н. fo{азая. И уж cOBceNI Ее известны мариупольцам
}IMeHa людей, которые стояли за рекордами
М.Н. Мазая, делаJtи сложные инженерные расчеты,
просчитывая экономические вOзможности
}{артеновских печей, Одним из них был Сергей
Георгиевич Фетисов, в середине 30-х годов
работавший вначале смеi{ным технологом, а затем
заместителем начальника NIартеновского цеха Ns 2

заводаиN{. Ильича.
Сергей IЪоргиевич рOдился в 1902 гOду в

Самаре. В i920 году поступил на 1 курс
горнозаводского факультета ПетроградскOго гOрнOго

института. С уловольствием Сергей Георгиевич
вспомиЕал о годах 1"rебы. Жил в общежитии. Время было тяжелое, голодное.

приходилось по ночам работать, разгружать железнодорожные составы. Учился

успешЕо, о чеМ говорят его студенческая зачетная книжка, храIU{щаяся в фондах
МариупоЛьскогО краеведчеСкого музеЯ. После окончаЕIдI lлrебы он некоторое BpeMjI

работалв Петрограде.
В наш город С.Г. Фетисов приехал в 1934 году по пригJIашению своего

товарища по студенческим годам Я. ITIHeepoBa - начаJIьника мартеновского цеха Ns 2

за"одu им. Ильича. Именно ему и техническому директору завода им. Ильича
П.Я. Кравцову принадлежаJIа идея реконструировать этот мартеновский цех. Работа

была очень сложной. Необходлмо было углryбить ванны, увелиIмть техни.Iескую
мощностЬ печей, переоборlиовать крановое и ковшевое хозяйство. Такой огромный
объём был под сипу слаженному коллективу людей: рабочих, инженеров,
технологов. Человеком, которьй просчитывап ин)кеIIерЕую часть проекта, был

Сергей Георгиевич Фетисов - прекрасrшй специаJIисъ высокий профессионал.
Хронология событий, связанЕьD( с м:ваевскими рекордами, была следующей.

В 1935 году прошла отраслевая конферешшя предпрIб{тиЙ черноЙ металJIУРГИИ, На

котороЙ былИ установлены технические нормы дJIя мартеновских цехов. Завод им.

ильича к этому времени был уже старым, обладал рядом конструктивных
недостаткОв, поэтомУ добиться выполнеЕиjI новых нормативов без реконструкции
было невоЗможно. Тогда П.Я. Кравцов поруIает подготовить проект предложений по

реконстрУкции мартеновского цеха Ns 2. Непосредственными исполнителями
про"..а были Я. Шнееров и С. Фетисов. Шнееров руководил организационной
стороной дела, Фетисов готовил инжеЕерную часть проекта.

работа эта начiulась в октябре 1935 года. Не угомляя читателей техническими
моментами и специальной терминопогией, ска}ку лишь о том, ЧТО СIIОРНЫМ И

принципиально важЕым был вопрос о нормах загрузки Еа 1 кваш)атный мец) пода

,rЪ.r". На съезде мартеЕовцев США рекомендоваJIось увеличить загрузку с 2 до 2,5

тонн. Пракгика других стран тоже не превыш:rла этих цифр. На нашrоr заводах, за
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небольшим исключением,.загрузка составляла от 2 до З тонн [5, с. ii-i2].С,Г, Фетисов тщателЬно просчитал и доказал возмож}lость работы с нагрузками напод печИ равнымИ 4,0 тоннам и выш9. Показал возможность на ходу, путёмсравнительно небольших затрат, произвести техническую подготовку цеха и печей кработе с большими нагрузками на под. В своём расчете Сергеii Iъоргиевич доказалнесостоятельность опасения влияния переrруза печей 
"u 

i,ur"ar"o u"rrrrrоuп"емогометалла. Эти расчеты были уника,цьны и не имели анаJIогов в мире"
Теоретическая чаотЬ проекта была закоНчена К маю 1936 года. Следуюrцийэтап с мая по октя!91 явIlлся временем освоениJ{ работы с увеличенными плавками.

Р-*о,u._чктября 1936 года 'о ,rr"rr"urиве сталевара цеха }lЪ 2 завода им. ИльичаМакара МазаЯ начаJIосЬ соцIIаJllсТическое соревнование сталеваров по Союзу. За 2МеСЯЦа СОРеВНОВаНИЯ (С 25 ОКТЯбРЯ ПО 25 декабря 1936 года), ,rр.д-..rвовавших
Донецкому областноrrу с.тёry сfалеuаров, Мазай имел съём в Т2,26 тонн о 1квадратнОго метра поJа печ]l, сталевар Лозин достигал съёмов в 10,i9 тонн,сталеварЫ IТIпцццц, He.]e.-tbKo, Тюляков, Чаr-tкин, Шкарабура, Зи"коЙч, Катричдавали съёмы от 8,5 до 9._5 тонн. А все двадцать сталеваров мартеновского цеха ЛЪ 2имели съём сталr1 выше новых технических норм свои)Lпечей. Таким образом былапоказана воз}lо;кность работы на протяжении длитеJIьного времени с высокимисъёмами, Эксперltltент законч]{--rс"уда""о [1, с.i62;З, с. 89-91].

За опытоrТ работьТ в цех -Ns i 
"ruпrпрИезжать сталевары всей страны. Вскоревыш,ца кнIIга \1 Н, }{азая <<I\{ой o.rur, рuботы> [4]. Сергей Г.ор.""i"., ФетисовYтверiкJаJ (в ,-tlIчноit бесе.:е), что N{атериалы *,rиaи были ,rодaоruuпены иОТРеДаКТItРОВаНЫ lt,lt, trIН;КеНеРЫ, ГОТОВИвшие эксперименц оставались в тени.Прав:а, в 1 93 r гоJ},В )n},pнa-le uCra--rb,, (}9 4-5) бьrла наriечатана статья С.Г. Фетисова

iT Я, ШнеерОВа 
"Те\но--]огItческая II органrIзационная подготовкарекордов стчUIевараir{aKapa }{азая> [8]. Этот но}{ер ;{i}pнa,ra ПреJставлен в экспозиции краеведческого

lf \,зея,

fiолгие годы в многочис.rенной краеведческой литературе именаруководителей завода, ведущих инженеров совершенно не указывrrлись. ЭтомуможнО найтИ объясненИе: таковым было требоuu.rra идеологии того времени. Страненужны были герои: рабочие, колхозник". о 
""* 

писали в центральных газетах, ихфотографии печатали в журналах. Имена таких людей Ъ"rо" на слуху, Кинтеллигенции относились довольно осторожно. Кроме ,оaо, у*a началисьполитические реIIрессии, В 1 938 году были обiявлены врагами народа и арестованыН.В. Радин - директор завода им. Ильич а иП.Я, Кравцов - технический директор,начавшиЙ громадную рабоry по реконструкции устаревших цехов завода. flолгиегоды наупоминание этихимён было наложено uruбу>. 
^

Сергей Георгиевич Фетисов в этой_кмя.оруб*.u уцелеJI. Из личных бесед сним умеюI сложилось впечатление, что он был о.rе"" осторожным человском, трезвооценивал окружаюп]ую действительность и не лез на рожон. После арестаП,Я, КравЦова новыЙ циректоР завода А.Ф. Гармашов rо.ооu*л С.Г. Фетисову болеевысокую дол;кность (во всяком сл)лае, так об arоnl рua"оазывал спустя много летсергей Георгиевич), Фетисоu оrпuauоaя. Время было такое: быть на виду - опаснодляжизни.
К этому вреN{ени ]v_{.H. Мазай ут: )п{ипся в Промышленной Акадепtии. Вскореначалась война, Макар Никllтович Мазай был расстрелян фашиста}{и за отказработать на них. С.Г. Фетисов с 1941 года рабоril u ,Ъuпуuчrи. В N{ариуполь онверЕулся в декабре 1945 года rt бы,-t назначен нача.lьнI{ко}{ }{ета-п..Iургическойлаборатории в отделе главного }1ет&rI.]урга. С 1948 года }l до пенсии СергейГеоргиевич возглавлял один из отде,lов научно-I{сс]едовательского институтакПрометей> [2], в 1952 году он защити... J}iссертацIlю по тепrе <<Химическаянеоднородность жидкой стали в ковше и мера ее предупрежденшI)). Фетисов былавтором многих интересных изобретений. Его д".rrrь*"i и авторские свидетельства

l
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храю{тся в фондах Мариупольского краеведческого музея,

УмеР С.Г. ФетИсов В 1999 годУ в весьма преклонном возрасте, но до

по следних дней сохранил ясный ум и прекрасную память,
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ПОШУКИ ТА ВIДКРИТТЯ

Евгеций Тарасенко

О НАДIIИСИ НА ГОРЕ (ОСТРАЯ>
В ЗАIIОВЕДНИКЕ кКАNIЕННЫЕ МОГИЛЫ>

В ПОСЛеДНие ГоДы ts ряде СМИ flонецкой области, включilя Интернет-издания,
появиjIись пуб:rикации 0Itадп}Iси накамне, обнаруженной в заповеднике <<Каменные
N{Oги-qы)). При этом приводятся прорисовки надписи [i , с. 233l и да[отся ее
интерпретации, которые носяъ на наш взIляд, сOвершенно фан,гастический характер
Г1,2.I.ПОКаЗателЬна в этоý{ сL{ысjIе статья А. Белика [2], связывающая эту
ВЫIlОЛНеННУЮ КИРИЛЛИuеЙ (по мнению самого же автора статьи) надпись с варягами,
античны},1и греками и даже с атлантами (1), часть кOторык пOсле гибели Атлантиды,

п]}Ltазовскuх зе.ъlлях . ". s,l |2j,
В соответстRии g устныМ сообrцениеL.{ зав€дуюrrlегrl от,liелением <<Камеrrные

fu-{огилы> Украинског0 степIIого прирсднOг0 заповсдника В.А. Сиренко, надпись
была абнаружена 29 марта 1992 года прI{ ilрOведении фотосъемки для <<JIетописи

Ршс.1. РасполояtенItе на.]писlr (фото _\l.E. Тарасеilко. 15.08.201З п):
а) гора 0страя; б) распо;rоrкение IIaJпItcIl (оконц.рена ретушью) на одной из
глыб
природы)) руковоДителеN{ и вСспитанIлИкамИ студии <<Гелиос>> (Щентр
художественно-эстетического творчсства )1ченическOй моJ]одежи, г. Мариуполь).
Вершина горы (пtогилы) Острая фис. 1, а), оап.rсlй южной в западной гряде Kur."rr",*
Могил, увенчана россыпьЮ крупЕьiх глыб розового гранита фис. r, О). На северо-
западную сторону 0дного из этих больших камней (обозначен стрелкой) и нанесена
надпись. Область, занятая надписью, предстаtsляет собой 

"е "Ь"се* 
правильный

прямоугольн}Iк разМераN{и 85 х 140 см, Отдельные знаки различаются с большиrr
трудом, поверхность гранита покрьiта г{rIтнап,Iи черного и серого лишайника, сильно
разрушена эрозиеli, нельзя исключить и преднамереннOе IIовреждение надписи
человеческой рукой фис, 2, а). Все это Ёоздает 0чень серьезные тр}цности прII ее
копировании, в че}{ автор убедился jli.iЧНО, обследовав Ёiадпись i5.0Е.20lЗ года.
Фотографирование и в'IдеосъеNIкё ilри разлflчных Еариантах I{ск}:сственного
(фотовспышка) и естественного осtsещеН;lя ;1,,{аЕ,J ,rо.rо.iю, :е.rу.. Определенную
i{адеждУ можнО возлагатЬ на N{Y,lbTlicnfKTFa_lbЁ),'ji_r ii lIнфрак_Dасii}-ю съе}lки, но они, к
оожалению, пOка не проводи;rrtсь. rllсхая aoai]aEHocTb наJп}lс1l явjU{ется основной
причиноЙ расхождениil прll ее KoпlipсEaн.Ijil !l i]с|ав,lяет на настоящий моменц по
нашему мнению, мало шансов tr"lя -е по.lI]огс прочтения и правильriой
интерпреТации. Следовательно, необхо;ltriо np]i.lo,1..IiTb все усилиядJUI извлечен}U{
максиму]\.{а информачии из тех зЕзI,;_:tr i{ Cii}iBLrjioB в составе надписи, котоtr]ые не
вызываюТ сfiороВ и одноз]{аЧgir фi,lкс:,-.; .i }{:1!:Я nl]li *е iопир{.rва,Еi}lи разнь]м1{ лицами.
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Рис.2. Внешний вид надписи (а), прорисовка автором

даты и знака <(крест с трезубцем> (б),

Фото М.Е. Тарасенко. 15.08.2013 п

На рис. З представлены три известньгх вариаЕта прорисовки надписи, как )DKe

оrrуОо"-"оЪu""rй (u), так и д"u 
"up"u"Ta 

(б, в) в рукош4си, с которыми любезно

ознакомил автора В.Д. Сиренко. Сравнение rrоказываец что многие зЕаки в этих

вариантах не совпадают. По результатам анализа цlех копий, на основе собственных

"чбоaдa""й 
и попыток прорисовки фис. 2,6), выIцDкден констатировать, что в

надписи достоверно и однознаtIно вьUIвлены рrвлиtlными лицами (что искrrючает

субъекгивный поlхоф: 1) знак в виде трезубцu i рu.rrоооженным над ним крестом; 2)

дЬа <1828>. Не выз;ваsт сомнений, что надпись выполнена кириллицей, Знак

(симвоф (крест с трезубцем) расположен в центре верхней строки надписи, что

говорит о его "u*"o.r". 
Слева от него стоит дата <<1828), группа плохо

сохранившихся знаков справа, скорее всего, образует слово ((к)д),

fi_гdl- lL-rA{J
._ lrlt9J\/,. Il l t,/--lrl

1g;;fiil Ill, #-t
r ii!X{ н l.. бв ?
ндRсlj хъл
*ь;# rýý-ý уС
,/* лtу|ПГ\,, г
с ь,3":/ l UL ,э{ l

*ъl"ИГ& ýr

f ý;ý

LL l,

нд R{

Pr, rC

лъг

n нх
ll гtt/ -л

Гl\ U
г исЕС

Ё-гDLа
иl*п

Рис. 3. Варианты прорисовок (копирования) надписи:
а) 28.03.1Ф92 п, опубликован в статье [1, с.233];
б) август 1998 п, предоставлен автору в.А, Сиренко в рукописи;
,1 urryc,1,999 r:, предоставлен автору в.А, Сиренко в рукописи
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ОтождестВление знака (кресТ с трезубцем) в надписи на Острой с символом(якорь-крест), предлагаейое В.А. Сиренко и другими краеведами, представJUIется
вполне логичныМ и обоснованЕым. В христианстве якорь явJUIлся символом
надежды, крепости веры, позвоJUIющим в его плавании по житейскому морю
находить себе прочную опору в уповании на Иисуса Христа. Известный со вромен
раннего христианства, символ (€Kopb-KpecD) часто изображали Еа печатях, монетах,
N,Iеда"пъонах и гербах.

<<ЗнаК РюриковИчей) (трезубец), являющпйся в настоящее время
государственным гербом Украины, по мнению ряда специttJIистов, также явJUIлся
стилизованным изображением якоря [3, с. 180-181]. На древнерусских монетах-
сребрениках кrrязей Владимира Святославича (тип IV, рис. +, а1, iЛрослава Мудрого
(тигt I, ри?. 4, б), отчеканенных в 988-i018 .г., изобрайн якорь-трdзуб, увенчанныйкрестом, На монете Ярослава особенно четко видна связь ,с"u*ъ Рюрйковичей> сархаичным якорем, деревянные лапы которого, в отличие от центрirльного стержня
(веретена), оковывались гвоздями, шJUIпки которьrх изображеЙ на сребренике
точками (см, рис. 4, б). Вполне реалистичны на монете и кольцо дJUI цродеваниJIканата в верхней части веретена, и заостренная нижняlI часть якоря - пятка. Навизантийском медiшьоне жезл в рукаa апъ_стола Петра увенчан символом якорь-
кресЦ якорь стилизован под трезубеЦ (рис. 4, в). В позднем средневековье (ХIV-ХV
ВВ,) ЯКОРЬ-КРеСТ В СИЛЬНО СТилиЗованном виде украшает герб"irrоо".*r*, о"rЪ".*r* 

"русских феодалов фис.4, г),

Рис 4. XpltcTlIaHcKIle сIt}Iво.-Iы ((якOрь-крест>:
а) и б) - на llloнeTax князеI-1 Вла:lIrrliр" iurrос"-rавIlча и Ярослава Мудрого [4];в) на византийсКОi}I ill€,]n;.Iboнe с ,rrобра^.нIlеj\l апостола Петра [З, с. 179];
г) на гербах польских, литовских lr pyccкrrx феодалов (ХIV-ХVвв) [3, с. 179]

Как уже гбворилоСь выше, апостолоВ.оа.сlо изображали с жезлом (посохом),
увенчаннЫм символОм (якорь-крест> фис. 4, в). На византийскойt свинцовой печатипервой половины XI века [4] изображен апоотол П.rр, держащий в левой руке посох
- символ его пастырской власти, украшенный в верхней части 

""r"ооЬй 
(якорь-

крест)) фис, 5, а), однако рога у этого якоря на печати обращены вниз. Вероятнее
всего, жезлы апостолов перешли, сохраняя их духовно-символическое значение, к ихприемникам - епископам и стали знаком архипастырской власти епископа над
церковным народо}.{, подобrryю власти, KaKyIo имеет пастуr( над стадом овеч [5]. Какобязательная каноническая принадлежность архиереев посох упоi!{}Iнается вЗападной Ifеркви с Ч в Восточной Щеркви - . VI ^века. 

Первоначально формаепископского жезJа повторяла пасryшескиli посох с верхней.rоiruо, загнlтой вниз.Позднее появились посохи с дв\/рогой верхней пaрaоrur"ной. концы которойзагнуты слегка вниз, что походи-lо на форrrу якоря. CltrteoH Со.лt,нскrlй, оЯп-,коmорый Dерэюum архuерей, означаеll1 взЬсmь-Д+ха, упlверltdенuе ч l1асенuе люdей,сuлу пуmевоdumь, непокоряюu|uхся наказьlваlпь 1l jlатоояll|ч-\(я оа7ече собuраmь ксебе, Посаuу у *ч? u нахоёяmся рукояll1кч (1эожкtt сверх жез-lа), как якорu. И наdmемu рукояmLLялtu Кресm Хрuсmов означаеm tлобеdу,> tsl В ХVIl веке, .rо .rр"raру
правослаВного ВостОка, в Русской Щеркви появIIлись посохи с рукоятью в виде двух

r?
r*d eяt
1,4 r**
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змей, изгибающихся кверху та4, что одна обращеIIа главой к другой, причем крест

помощается межд' ; iоuuч*й. Это было Ъриз"ано выразить мысль о суryбой

мудрости архипастырского руководств а(кБуdimе rц9!!r: iок rлоuu...rr). такая форма

навершиJ{ архиеписКопскогО жезла *uрЙ"р*а для xvIII _ xIX веков, быryет она в

Русской ПравославноЙ Щеркв" до ."iодняfoнего дня (см, рис, 5, б, в) [6-7], Таким

;ар;;,-"Ъщий графич"скиt контур древIIего символа (якорь-кресD) с лапами,

обращенными вверх, Еа архиепископiком жезхе 
::-18_"т", 

но нескоJIько изменилось

его смысловое наполнение (лапы превратились в змей, символ мудрости),

eri
мý*,'ti,o. }в

1:
1фt:

й;g l

" ::,:;i}ф4

"*ry
il: ,]

_ 'eРJ*++ýgl{.;ф#i;r*W ýffi,
::;.;:::_.

ж

,'rl з ,l:

Рис 5. Внешний вид навершия жезла (посоха): 
..

uj uй.rо"а св.IIетра на византийской свиIIцовой

,,."оr" первоЙ половины XI века [4];

б) и в) епископов (архиепис"91"j] Русской IIравославной

ri.pr.r" со второй'оЪлови"", X\ГII века [б_7l

По нашему мнеЕию, знак (<крест с трезубчем) в надписи на горе Острая

,rp.o.ru"*eT собой грубо стиJIизованное изображение наверши,I архиопископского

жеЗла (lис. 5, б, в), происхомщего от ДреВнего симВола (бкорЬ-кресп>. Какая же

связь существу., *"*ду каменныйи могилами и архиереями русской

Православной Щеркви? Щокуrиентitльно подтверждается, по крайней мере, одно

посещение этой местной достопримечательности епископом Екатеринославским,

Херсонским и Таврическим [8], причем состоялось оЕо именно в том самом 1828

году, котоРый указан в надписи 
"u.op" 

О"rрая. Егrис5оп (с 18З2 года- архиепископ)

Екатеринославскиr, Херсонскпй i ТаврЙческий.Iавриил (Васипий Федорович

Розанов), после вступлеЕия в долjкнос"i "р"Оuruший 
в Вкатеринослав 1 авryста 1828

.oou, йб 16 авryста выехал в Таганрог дпя ксоверutенuя пасmорскllх молumв на

с ам ом м е с* 
" 

*o ruu"., i r Я 
"о"Ор 

я ý2Згода) императора Александра I [ 8, с, 40],

Прекрасно Ьбр*о"ч"""rf, rrро.вепlенный и любознательный архиепископ

Гавриилфис.6)жиВоиЕтересоВалсяисториейиприроДойкраяиостаВилпослесебя
довольнО мЕогО со"и"е""Й, ".ou"""o " 

iвs+.ф;2-х томах, он описаrr собор в

городе Е*аrер"ноъ;;;;; ;;"-*. Самарский Николаевский монастырь; в одессе

составил оХроrrооо."""a*о" " Иarор""еское описание церквей Херсонской

arrup*""o " i,o".p* повествования о новороссийском крае, из оригинальных

источнико* rrоо"р.rrутый>. Запомнился он современникам своим добрым, истинЕо

отеческим отношением к пастве и к подчиненным, сл)DкитеJU{м церкви,

Е} поездке в Таганрог (авryст - сентябрь 1828 года) Гавриила сопровождап

рекТорЕкатерино.оuu"ооtлУ*о"ноtсеминариииеромонахИаков(ИосифИванович
Вечерков), еще один блестящий представитель просвещеЕного духовенства фис, 7),

;;;;"";ий работы по церковной истории. иеромонах иаков и описал это

пугешестВие в своих <Пугевьгх заметках)), Йубпикованных в 1910 году в VI вытryске

<<Летописи ЕкатериЕоспавскои губернJкой ученой архивной комиссии)>

действительным членом комиссии В,А, Бедновым,
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Рис. б. Гавриил
(В.Ф.Розанов).
(1781_1858)

Рис.7. Иаков
(И.И. Вечерков).
(1792_1850)

Путь двух иерархов из Екатеринослава в Таганрог пролегал через
Новомосковск, Павлоград, фишино, Бахмут и Ростов [8, с. 40-52]. Гавриил и Иаков
приеха_пи в Таганрог вечером 28 авryста 1828 года. После совершения в Таганроге
богослухtений rr визито1] З сентября они двиЕулись в обратный гryть, посетив
Сартан1,(5-7 сентября) и Марlтуполь (7-10 сентября). В 11 часов утра 10 сентября
арх]{спIrскоп ГаврlllIл у;ке в Манryше, а вечером того же дня располагаетсяна ночлег
(в Ce",leHuu Теltрюк, Hace.leHHo.\l жuпlе-ъяttu, вьttuеdluu.ltu uз С.rytоленской zубернuu>
[8, с. 54]. Тепtрюк (coBperreHHoe ce.lo Старченково Никольского района), расположен
всего в 7-8 килоr\{етрах от KarteHHbж N{огll;r. Полробно и эмоционально иеромонах
ИакОв в своих заметках оплlсывает раннее погожее сентябрьское утро следующего
дня (11 сентября 1828 года) и теплый прие]\I, оказанный жителями Темрюка своему
аРхипастырю. Несмотря на ((}милен}lе сердца христианского)), мимо вниманиrI
аРХИепиСкОпа Гавриила не прошли (полуразваJIившаяся пономарш{, rrабросанная
без связи ограда, безобразный в храме пол>> [8, с. 54]. Жители Тепtрюка твердо
обещали, что скоро все предстанет <(в новом благолепном виде)).

На всем пути из Екатеринослава в Таганрог и обратно Гавриил живо
интересуется N{естными достопримечательностями, собирает сведения о природе и
истории недавно заселенных земель губернии. Не стало исключением и его
посещение села Темрюк, перед tsыездом, как пишет в своих заметках Иаков
(Вечерков), ((его преосвящевство пожелал видеть необыкновенное явление природы
- Бештаские горы, нахошщиеся в 8 верстах от Темрюка. Через час пред]!{ет
любопытства поразI{л взоры путешествуюtцих. Среди обширных степеЙ
возвышаются пlIть ка}{енных ска-ц)) [8, с, 55]. На этом повествование о поездке в
ТаГанРОг в августе-сентябре 1828 года в кПутевых заN{етки), к со)}iа.lенIIю,
прерывается, далее идет рассказ о схеJчющеýl путешествiIIi rlepapxoB (в Крым),
котороеначалось l плая 1829года.

Таким образом. епriскоп (поз:тlее - архIlепIrскоп) Екатерrtнославский,
ХерсонскиЙ и Таврический ГаврlIlt;r (Розанов) в сопрово/ь.JенllII IIеро}{онаха Иакова
(Вечеркова) посетил <<Бештаскl{е горы)) (Каrlенные N{огll.rы) 11 сентября 1828 года.
Сильно поврежденная надпись на горе Острая. непрочтенная до сих пор, сделана, по
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нашему мнению, в честь этого посещениlI и представляет собой, в опроделенном
смысле, аналог современной'памятной доски. В центре, венчая Еадпись, находится

стилизоваНное изобРажение епископского жезла - знака его духовной власти над

паствой. Скорее всего, надпись выполнена в память о визите церковного иерарха

житеJUIмИ села ТемРюк (СтарЧенково), оказавшиМи епискоПу Гавриилу столь

теплый прием. Если этлt предположенлUI верны, то, с высокой долей вероятности, в

надписи доjDкно содержаться имя епископа гавриила в транскрипции кЬВрIилъ>.
Возможно также, но уже гора:}до менее вероятно, упомиЕание в надписи имени его

сгцдника, иеромонаха Иакова (<IАКОВЪ)).
Двтор благодарен В.А. СиреЕко за возможность лично осмоц)еть Еадпись на

горе Острая и любезно продоставленные в рукописи варианты ее прорисовки-
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ВОСПОNIИНАНИ,I О

В.Б. Кириллов
М.Б.Irостникова
А.Б. Постников

СЕМЪЕ КИРИЛЛОВЫХ

frf
оказсulась копuя необыкновенной pykotlucu. Ее --прuслал uз MocKBbt своей оDнокласснuце
Валенmuне Днаmольевне Сафоновой
(Ореховой) внук леzенOарно?о врача
Спuрudона Феофановuча Кuрuллова Валерuй
Борuсовuч Кuрuллов, вuDньtй спецuсшuсm в
обласmu меmалловеDенuя u мелпсulлофuзuкu,
dокmор mехнuческuх наук, коmорьtй внес
значumельньlй вклаd в разрабоmку новых
маmерuсuлов dля аmомных элекпросmанцuй. 26
апреля 20]2 zоdа в zсвеmе <сИльuчевец> былu
опублuкованы фраzменmы рукопuсu,
касаюu|uеся Спuрudона Феофановuча u е?о
блuсюайшей роdнu. Эmа публuкацurt вьlзвсlла
эtсuвой uнmерес у чumаmелей, Во-первьtх,
поmому чmо в ней очень ярко преdсmавлен
Спuрudон Феофановuч, во-вmорых, чmо она
напцсана велuколепным язьlком,
с в айсmв енным лучurч74 обр азц ам IJ,Ъ, Кириллов

опlечеспlвенноГt .tte.ltl,apHoй.luttlepaпlтpbl. Повесmвованuе веdеmся оm преmьеео лuца.
PyKotlucb начuнаеlllся с.lеdt,юultt-\tll с.това|lu; кЭmч запuскLt сосmавлены по

uнuцuаmuВе Kupu.1,1oBa ВаlерttЯ БорuсовttЧа, копlоро.l1у оказапu неоценuмую помоu|ь
СеСmРа- Пqсmнuкова (Кuрuллова) Марuя Борuсовна ч ее сын - Посmнuков Длексанdр
Борuсовчч>',,

Спиридон Феофанович Кириллов родился 2| мая i885 года в Мариуполе в
СеМЬе ФеОфана Спиридоновича ( 1 854 г., Мариуполь - 1917 п, Мариуполь, похоронен
на Щентральном кладбище) и Кирикии Борисовны Кирйлловых, грек по
национальности. В последующем отмечался в семье не его день рождения, а день
ангела 25 декабря. Это был самый большой и долгожданный пр:вдник. Наверное, и
СеЙЧаС в староЙ части Мариулоля (скорее всего на Итальянской улице) можно
отыскать небольшой каменный домик, в котором жила тогда семья Кирилловых.
ВСлеД За первенцем Спиридоном появились братья: Валентин, Борис, Иван, Петр, а
ЗаТеМ И ДВе СеСтры: Мария и Елена. Младшая Елена родилась в 1910 году, то есть
спустя двадцать Iu{Tb лет после рождениrI старшего брата.

Сначала семья жила в достатке - за Кирикией Борисовной было дано приличное
приданое. Но Феофан Спиридонович не имел скJIонности к )aмножению капит€UIа и к
коммерческой деятельности. В подвале дома он завел небольшой магазинчик, Iдо
ВСЯКОГО ТОВаРа было множество: сельдь, нитки с иголками, маслины, сыр, мыло...
ПРИКаЗЧИКОм в магазине был Спиридон, гимназист начальных классов
МаРИУпОльской мужской гимназии. Впрочем, торговали недолго, потому что - уж
так выходило-торговJuI приносила одни лишь убытки.

ПРишлось незадачливому коммерсанту искать другой заработок. Устроился он

' С незначительЕыми сокращениями. Публикацию подготовил к печати С. Буров
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по протекции богатыхродственников жеЕы кассиром в самый крупный в Мариуполе
гастроном.,. За труды по тем BpeN{eHaM получал HeMaJ{oe жалованье (48 рублей), еоли

учесть, что фунт мJIса стоил двугривеIIlаый - 20 копеек. Беда состояла в том, чтО

Феофан Спиридонович любил картоLIную игру. Благо, что все хозяйство и дети были

по дав}lо заведенной у греков традици}r на попечеЕии супруги * Кирикии Борисовны,
а хозяйка и мать она бьiла отlrценная...

...}tена Феофана Спиридоновича - Кирикия Борисовна, по нациоIлаJ{ьности
турчанка ипи крымская татарка,.., семья которой приняла христианство, Она

родилась в tr 864 году в Мариупольском уезде. }]ышла за},{у;к в 1884 году и в двадцать
ле,г родила гIервенца Спиридона; последнего ребенка * дочь Елену - через 25 лет в
возрасте сорока лет. Была, как HaN{ известЕо. подлинной хранительницелi доN{аIшIIегO

очага и главой многочItсленЕого cerreticTBa. Очень лrобила дстей, была уливительН0
доброй женrциной - достаточно взглl{нуть на сохранившиеоя фот,ографии. В конце
яtизни (с t933 года) была окр,чкена заботоii в семье старпtего сына. Умерла в

19З9 году от воспаления легкl{х.
.,.Семья не бедствоваjIа. но кJIассическое образование (а 0но быпо платным)

получил только Спиридон" Гrlлtназию o}l окончил в 1903 гOду и в том же r,оду

поступил учиться на il{едIлцинский факультет Харьковского университета, В
1909году Спиридон Феофанович получиJi лfiплом врача. ГIлату за обучение в

университетс вносitло lt{aplT_,lTo:rbcкoe зсмство, за что Спиридону Феофановичу
согласно сушествующе1{\l тогJа порядку приillлOсь отраба:гывать три гOда земским
врачом в о,щЕIоi\{ из се.] \{арrll,по.iьского уезла"

Свою врачебную .]еяте,]ьнсстъ, которая i]рOдOлжалась гiятьдесят вGсе]\dь J{eT, оý
начал в греческо}{ сс.-те \Iа-rьiй Янисоль, шриhlерно в 45-50 км от fu{ариупаля. В то
вре&{я зеь{скLII"{ врilч _]о.l/t ен бьi;r бь;ть врач*N{*зlн"u*raа-цоп,{ и с ,lельiм, решt{тельЁIыh{
чеjlоRеком, ведь e}11.ilp1IIo.]iI-locb са!{0ý{у шринимать реillе}Iия} сilрасить оове:га было
не у ког0,". ýо горо:а i,;i] _-iLrLша,]ях надс бьтло добираться пять-шlестъ часОЕ. ЭтиМ

пользовались peJкo. в экстренных слу!iаях9 кOгда трсбовалоýь серьезнOе
{)лерагIIвное вN{ешате.,1ьство. ГIацriентами Спиридона Феофаrrовича были не только
крестьяне из N4а_чого Янltсо-tя, но и изо всей окруr-и радиусOм 25-З0 километров.
Работа зеNlски]\{ врачо}{ прr{несла Спиридону Феофановичу огромньiЙ опыт и
б.пагодарность NIестных }кIlтеJей. о чем свидетельствует адрес от 191t года, с

содержанием которого }fo;Kнo ознакомиться в одном из залов МариупольокОгО
*Р"'"f,;;'Ж"##Ъ" 

о .,..,п*ии и университете остальным детям Феофану
Спиридоновичу не уда]rось. длlI этого не было в семье необходимых средств. Искали
и находили другие способы.

Так, Валентин Феофанович закончил реальное )лrилиlце (тап,r 1пrили бесплатно,
но в учебной программе отсутствовшIи некоторые предметы, например, греческlrЙ и
латинский языки, необходимые для поступления в унивеlэситет), потоIu сдал
экзамены экстерноlчI за полный курс классической гимназии, после чего постулил на
юридический факультет Московского ),ниверситета, который окончил в 19i3 годУ.

.Що февральской революции 1917 года, которую он, как и большинство
интеллигентов и разночинцев, принJiл восторженно, служил в Мариуполе адвокатОМ.
Он очень быстро получ}Iл известность и приобрёл пошулярность. Этому
способствовали и ряд успешно проведённых дел, и Енушительная лощёная
внешность, и красноречие. Он быстро сколотиJI приличный капитал, весьма выгод}tо
}кенился на дочери известнOго богатого зернотOрговца Газанджи (её зваIи Татьяна
Антоновна). Купил он по тем BpeN{eнab{ роскошный дом, имел выезд (лошалеЙ,

пролётку), горничную, кухарч, садовIIика, Был завсегдатаем клуба. Где не без

успеха }rграл в винт и покер" По утрам (д:rя него утро наступшIо ts десятом-
одиirнадцатом часу) иьдсл обыкнOвение взбодриться стаканом (тонкого стекла)
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0тборного портвейна, блюдечком грецких орехов, кофе... Как оказа-irось, его
блестящеit карьсре вместе с революциями пришёл конец. Была, но, к сожалению, не
сохранилась фотогРафия, на которОй ВалентИн Феофанович в брюках-галифе,
СаПОГаХ, фРенче с крас}IыN{ бантом в петлице в кузове <форла> обращается с речью к
ТОЛПе, Г{Осле октября 17-го года всё исчезло, как сон. Валентин Феофанович
ПОl]ЫТаJIСя Сберечь хоть что-то из добра. Столоtзое серебро и драгоценности 0днах(ды
ночью он завернvл в болъшую ckaTellTb и закопал под яблонеir в саду. !а вот беда,
зOркая lюрничная не дреп{ала в ту злопOлучную Еочь и наутро, когда Валентин
ФеОфаНОвич пошё;r R сад iIроверить сохранность свOего сокровища, то ничего не
напIёл во взрых;tённой наспех земле. Потом судьба бросала его, как и многих русских
"ТЪСДеЙ, то к белым] то к красным. В 1920 году он очутился в Севастополе в качестве
СОТРУДIIИКа РеВтРибуна:rа. Жил в гостинице, в одном номере с великим тенором
россии Собиновым, который никак не мог решить, покидать ему большrевистскую
Россию или нст. Игра:м в (гусарики> (преферанс на двоих), пили до одури водку и
говорили, говорилI{... Этой если не ДР}жбоЙ, но длительным знакомством с
изВесТныlЧI певцоt,I ВалентиН ФеофаноВич оченЬ гордился" По,гом начаJIась проза -
}tосковский период. Работал юрисконсультом в одном из Министерств. очень
скромная зарплата - ToI)Ia, мсжду ТРидцатыпtи годаN4и и отеlIествеrrной войной и
tsплоть до перестройки Горбачёва, в век беззакоF{IлII, юристы pI адвокаты были никому
не н}}к}Iы. Разве только в Itачестве ходуеВ ts оргrtнах Гпу, нкВд- кгБ. До конца своих
дней (i965 г.) Валентин Феофанович сOхраFIип ясный ylT, хсивой интерес к
JIитераtтуре, истории. Его отличала бсззлобная снIlсходитс.]lьн()сть по отношению к
мOлодым, недостатоЧно эрудрiрОваЕныN{ людям; он опекаtr сына Спrtрl,tдона-Бориса,
а потом и Валерия - сына Бориса, но очень неIIавязчIIво, _]e--rlIKaTHo li не без пользы,
кOгда олtи былlт ýIосковскII}{и сцJента}1I{.

CoBcert ДругIl\1. но }ie }{енее яркI1}1 че-lовеко]\I. бы; ,rюбlt_rtый брат Спиридона
Феофановriча - Борlтс Феофановltч, }- пего бы..I хорошrII'I гоjIос, N,lальчиком он пел в
церковно}{ хоре. Наверное. поэто\1\, он оказаJlся в церковной семрIнарии, но
церковная карьера его не пpe.]bcтIt-la. он то;ке путём экстерната в конце концов
ПОСТУПИЛ И ОКОНЧl{Л N{еДИЦI{нСКtIt"t факl'льтет Харьковского университета, после чего
работаЛ в Полтаве врачоlt{-гIlнекоrогом. Впоследствии стал главным врачоNI
ПолтавскОй области. В его распоря;кенрrи были два самолёта медицинской службы.
несколько раз прилетал из Полтавы в Мариуполь, пилоты стали друзьями дома
КирилловЫх. На одноМ из этиХ саплолётов с открытой кабиноri ВалерЙй Борисович,
булучи IUIтилетним мzLпьчиком, впервые подIUIлся в воздух (летели Йз МариуполrI в
ПолтавУ в гости к Борису Феофановичу). Борис Феофанович любиf житu на
широкуЮ ноry. И обширная частная практика поддерживаJIа эту любовь, У него был
большой доN{, прекрасный фрукговый сад, библиотека в несколько тысяч ToN{oB,
коллекция охотничьих ружей.

очень любил Борис Феофанович цирк, наверное, потому, что сам в молодости,
будучИ оченЬ крепкиМ и сильныМ человекоМ (хотЬ и небольшого роста) был
великолепныN,{ мастером борьбы и даже побеждал в состязаниях, ежегодно
IIроводимЫх в гречеСких сёлах. Как победитель неоднократIIо уносил барана на
своих широких плечах. Из цирковых артистов больше всего любил к.поунов и
дрессировщиков диких зверей. Их он всеца приглашал в гости, они жили у него
неделями, пока заезжий столичный цирк находился в ГIолтаве.

СамоЙ большоЙ любовьЮ Бориса Феофановича был сын Константин (он
н;LзываЛ его <<КотиК>), удивительно талантливый человек. Когда грянула война, он
УЧИЛСЯ На ВТОРОМ ЦУРСе иСТОрического факу,lIьтета Московского университета. В
армиЮ его не взяли, он быЛ близорук, но Борис Феофанович дJU{ перестраховки
спрятал его в доме rrодальше от людских глаз. Кто-то из (друзей> донёс в военкомат,
что Кириллов Борис ФеофановиЧ укрывает от призыва своего сына. Его
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мобилизовалии попуслепого посадили в танк. Он сгорел в первом же бою (под
Курском). Всю оставш}.юся жизнь Борис Феофанович винил себя в произошедшеМ.
Умер Борис Феофанович в 1955 году, завеIцав практически все сбережения церкви.
На эти деньги была построеца каменная ограда вокруг главного собора на

центрitльной площади Полтавы.
В |9 62голу Спиридон ФеофановиII с сыном Борисом и внуком Валерием были в

Полтаве, полох(или на могилу Бориса Феофановича горсть мариупольскоЙ земли. . .

От второго брака у Бориса Феофановича был сын Валентин БорисоВич
Кириллов. Он живёт в Полтаве, ому 65 лет. У Валентина Борисовича есть сын
(сыновья?), которые теперь являются едиЕствеIIными, кто может сохраIIиТЬ

фамилиюКириловых.
О других братьях Спирилона Феофановича известно значительно меньше.

Иван Феофанович сJryжил июкеЕером, после Октября 17-го года оказался в БеЛОЙ

армии, а потом в эмиграции. Умер в Париже, с его семьёй в конце шестидесяТыХ
годов встреч.Lлась сестра Мария Феофановна.

Пётр Феофанович, младший из братьев, служил в Белой армии и был убит... в

боях под Мариуполем, где и похоронен на Старом центральном кладбище рядом с
матерьюиотцом.

Старшая из сестёр Спиридона Феофановича Марliя Феофановна окончипа
гимназию и в 1916 году вышла замуж за англичанина Стэна Карлетти. Они
познакомились в Константинополе, где Мария ФеофановЕа жипа поспе эмиграциИ.
Сначала жили в Англrии, вплоть до окончания войны с Германией (Стэн был В

экипаже бомбардировщlл<а), потом - в Швеции и Бельгии. С 1956 года пракТичеСКИ

ежеtOдно приезжшIи сначz}ла в Москву и Ленинград, позже _ в Мариуполь. В
последний ра:} посетиjм Мариуполь летом 1967 года. Умерла Мария Феофановна В

конце восьмидесятых tlэдов в Брюсселе. Чуть раньше там же не стaшо Стэна. ,ЩетеЙ У
Еихнобыло.

Самым младшим ребёнком в семье была Елена Феофановна. Родилась в 1910

году. . . Вся её жизнь пропша в Ленинграде (Петербурге). Пережила вместе с доЧерьЮ
Татьяной тяжелейшие дни блокады. Была очень красива, жизнерадостна и
гостеприимна, о чём могуг свидетельствовать оставшиеся в живых родственники.
Так же красива и гостеприимна её дочь Татьяна Ростиславовна Елисеева, раДУшнО
встречающаrI родственников и их друзей. Епена Фефановна умерла в 1 99(?) году.

Но вернёмся к Спиридону Феофановичу. Уже шли бои на фронтах Первой
мировой войны, kогда в 1915 году Спиридона Феофановича призвали в

действуюrrlую армию, и оЕ оказаJIся нарусско-турецком фронте в качестве гпаВнОГО

врача-хирурга дивизии. Боевые действия проходили недlLлеко от городов: ТрапезУнд
и Эрзерум, там же находипся и госпитаJIь. Здесь он познакомился с ЕвгениеЙ
Емельяновной Лузановой (в девиЕIестве Яцимирской), сестрой милосердия, вдовоЙ

поруIика Семеновского лейб-гвардии полка графа Лузанова. Поруlик погиб, и
Спиридон Феофанович предложил вдове вылiти за него заIшуж: он полюбил ее С

первого дшI их знакомства. В 1917 году они приехапи в Мариуполь, где Спиридон
Феофанович полrшл место ведущего хирурга городской больницы. К томУ вреМеНИ

он имел немалый врачебный опыт и црекрасную реrтутацию...
Потом были годы гражданской войны, тридцатые предвоенныо годы. И хотя

Спиридон Феофанович был чеповеком суryбо штатским, но и ему приходилоСЬ
находиться на граЕи между жизнью и смертью. Таково было время, треВОжнОе И

тяжедое. В 20-2|-е годы МарргупоJIь бесчисленное количество раз занимtlли то
красные, то белые вместе со своими Чк, контрразведками и особыми отделами" В
уезде мародерствоваJIи банды Махно, несколько рtr} совершавшие набеги на город.
Эти кребят1>) хватаJIи всех, кто попадЕrп под руку. Вот и Спиридон Феофанович, как
бывший офицер медицинской слтужбы царской армии, шопаlr в подвtLл ЧК. Из этого
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злOвеlцег0 заведениJ{ никто. живым не
пускапи в расход.

без разбора ставили к стенке }I

Об этом зЕали все житеrи гODода, знала об этом и Евгения ЕшrельянOвна. Она
оказалась Е ужасном пO;iожениi{: на руках двое fu{аленьких детей - трехлетняя Женя и
г,одова:rый Бврис. На рассвете красные оставят город, и значиъ все сидялIие в
пOдваJе булут расстрс,],sны. }iадо бьiло об;тадать незаурядным мужеством. чтобьi
tlt]чыt] r]oil проjlивнъiп,{ дO,кдеsl, в сильный порь,Iвистый ветер - а дело бьiло осенью -
г{po}"rT}I три килол.,lетра до зданi{ll ЧК, проникн},1ъ ýкtsозь KoIIBor"t к председателrо ЧК"
чтобы любоli ценоr"{ вызволить фактически с того света ни в че1\{ не пOвинIlого ýlужа.
Е* внешность, осанка. напористость привеJи к желаемол,{у результатy; конвой
рас*туг{ился, и она оказалась в каблшете председателя. 0н ошал, большая }]ыжая
гоr{оtsа его ле)tiаj]а на зеденоNf *укне стола, <<наработался)), должно быть, подписывая
расстрельньiе прllказьi. Сош был чуткий, председаrель поднJ{л гопову и пось{отрел на
незваную гOстью: <<ЖеняI Откула ты?! Что с тобой?> - он узнал Евгениtо
Епtельяновr+/, а она - его. В Киеве 0ни учились в гимназиях, расItоложенных на одной
_улице напротив друг друга" Старшlеклассники женской и мужской гимназий
прекрасно знаJlи друг друга".. Конечно, доrtой возвращались вместе - Спиридон
Фсофанович и Евгения Емельяновна. А говtlрят, что чудес не бывает. Выходит,
бывают!

Были критические N{oMeI{Tbi у Спlrрtl;rона ФеофановrIча и в периоi{ окIсу-пации
Мариуirо:rя немцами. В 19,11 году через JBa }tесяriа пOспе начала волiны неN{цы
стрсN{ительн0 захватили Щонбасс. Г'итлеровцы BopBaJIIcb в lч{арлlуполь 8 октября.
Многие из тех, у ког0 бьi-п прlаказ эвак_\,I1роваться. не }lспе_цII этого сделать, в том
числе персонал госпиталя с tlaнe]]bi}tit боiIцаr{I1: врачII II сестрь] больницы
п{едсанчаст}1 завода trIll. I1"-Iьltча. Заве:l,юш_{II}{ \iiр\,ргttческ]1}{ отделением этой
бо,rьнлrцы. которое бы-,Iо саrtыrt бo_-Tbrritirt в \{apltr,пoJe. был СпiIридон Феофанович.
В го.]ы оккупацIII1 от.]е.-tенIIе оказывLlо по}lоlць не TojIbKo населению, но и вело
паrрrlот}lческ_чю работr,. нес}Iотря на сопря;кенный с нею риск. Военнопленные,
находящиеся на леченr1I{ в хl]р\:ргI11I. BHocl].I1I1cb в списки }мерших, их снабжали всем
необходимыN{ и по}{огалlt перебраться по льду Азовского Moprt через Таганрогский
Залив на Тамань, где находilлIIсь частI{ КрасноЙ Армии. В конце концов, возникли
подозрения немцев к },{едперсона-.tу хирургического отделения, и Спиридон
Феофанович вынужден был укрываться несколько месяцев в подвfuIIе небольшого
домика в поселке Волонтеровка, вплоть до освобождениlI города.

С годами росло мастерство Спиридона Феофановича, а с ним и известность в
городе и его окрестностях, погryлярность. Он полностью отдавался работе, хотя
своего отношения к ней никак не высказывал. Он просто делал свое дело, делал
отменно и на совесть. Он был совершенно естественным в отношениях с людьми, с
ниNr соприкасавIпихся. Он был начисто лIIшен позерства... Представить его
неискренним, боящимся кого бы то ни бьiло или пресмыкающrIмся перед
начаJ:Iьстволt было совершенно невозможно. Чувство долга у Спиридона
Феофановича было в крови, Вспоминаются бессонные ночи: два-три раза в неделю
его будили телефонные звонки молодых коллец дежурных врачей, ilросивших совета
И пОмощи. На заводо, Iдо кр}тлосуточно работали десятки тысяч человек, редкиЙ
день или ночь обходился без экстраординарных ситуаций. И пожилой человек
ночью, часто в непогоду шел в отделение, благо оно было неподалеку, чтобы заIuIть
место у операциоI{ного стола, но уже в восемь утра он был на работе, делал обход и
был готов к плановыtI операцlмм. И никто н}lкогда не слышzuI жалоб на эти
внеурочные вызовы, ycTaJ,f ость.

Строгий режи}t, вероятно, сilособствовал его феноменальной
работоспособности. Завтрак в начале вось}{ого, легкий обед в |2-|З часов в
отделении, а дома - в половине шестого на обед готовили что-то неордиIrарное: что-

l
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нибуль из парного Mrlca, осетрины, судаков. А с б до '| - частная практика.
Принимались безоткЕ}зно все ожидавшие приема, всем оказывалась помощь.
Спиридону Феофановичу бьшrо достаточно осмотра больного дJu{ того, чтобЫ
поставить верный диапIоз. В половине восьмого - легкий )Dкин, любимый чай с

молоком, чтение медшIинскpD( )iq/pнzlлoB, в первую очередь <<Вестник хирургии),
художественной дитерачaры, русской классики, радио. По воскресеньям игр:tли В

преферанс. Состав иц)оков был постоянЕым: сын Борис, друг Щаня, врач из
мореходства, ecJrи не наход,IJIся в плавании, попковник Алексей ГераСИМОВИЧ. К
воскресному обелу готовиJIи как к небольшому прrвднику, на столе были и графиН С

водкой, настоянной на лимонньD( корочках, и одIIа-две бутылки домашнегО вИНа

белого или красного. ..
...В dоме Кuрtlлловьtх Bcezda, оduн, dBa а mо u mрu рсtза в неdелю собuрачась

компанuяпоuzраmь впреферанс. СпuрuDон Феофановuч, Борuс Спuрudоновuчu еulё
пара uероков uз чl]сла Dрузей шш блuзкuх знакомых. Так бьtло всеzёа, daace в

сороковые mясrcёльlе послевоенные zоdы. Оdно время среDu парmнёров-
преферансuсmов оказался некuй dоюпор Караманов - не dpyz, не знакомыЙ, просmО
сосеd по dому (лсuл с селцьёй с проmuвополоэtсной сmороны doMa). Такой tйаленькuЙ,

сеdенькuй, непрuмеmнъtй врач u непрuмеmный челtовек. Послевоенные 2оdы, КаК,

впрочем, u dовоенньlе бьtлu, как uввесmно, непросmымu. Опяmь закuпела КрабОmа>l В

сmраlаном неdремлюulем веDомсmве - НКВ,Щ (Наркомаm внуmреннлм dел), То u dello
аресmовьlвсlлu по ночсlJуl люDей (неuзвесmно за чmо), коmорые uлu навсеzdа uСЧеЗаltu,

uлu возвраulсиuсь uз mюрем u лаzерейуэrcе после смерmu Сmшluна (1953 z.). ЧасmО

аресmовывсl]llt, как mеперь сmало dопоdлuнно uзвесmно, по ложньlм dонОСаМ,

Komopble пuсаллt, как правuло, ((Mчltшbte> dрузья несчасmньlх, сmреJйяlцuеСЯ
заслуэ!сumь mакu+уl образоtчt dоверuе орzанов u обеспечumь свою безопасносmЬ,
пускай u за счётп сmраdанuй dруzuх, нu в чём не повuнньtх люdей. Так бъtло u В

опuсанном случае.
Опереuсая собьtmuя, зсtJуrеmuл4, чmо начсl]tьнuком районноzо управленuя НКВД

был mоzdа некuй Крох, эrcuвuluй напроmuв Кuрuлловьlх - вьtсокllЙ, хуdоЙ,
uзмоlсdённый человек с морuluнuсmым эtсёлmьtм ллtцом, в сuнltх брюках-zмuфе,
xpoшonbtx сапо?ах. Крох реdко поксRывмся на люDж (наверное, поlпому чmО НКВ[
u]rrело обыкновенuе рабоmаmь по ночсlful, а оmdьшаmь 0нём, а, мосюеm бЬtmЬ, еЩё u
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поmому, чmо анём, среdu мноэ!сесmвалюёей НКВf-шнuксlм dелаmь бьtло нечеzо, mак
какрабоmалu онu скаасdьtл,tuнduвudуально, чmоуOобнее, конечно, Oацаmьпоночам).
Был эmоm Крох пацuенmом Спuрudона Феофановuча - сmраdал не mо жвенной
болезнью, не mо заболеванuем печенll. И воm оdнажdьt Спuрudона Феофановuча
вызываюm в районное управленuе НКВ!. ТоеOа mакое прu?лашенuе означмо почmu
сmопроценmный аресm, прu2овор, лаzерь. За чmо, почеJпу, Осmавалось mолько
zаdаmь u жdаmь. Жdqmь немuнуе74оzо...

На слеdуюtцuй dень Спuрudон Феофановuч вхоdum в кабuнеm Кроха -
просmорньtй u сумрачный, а mоm, позdоровав11,1л,лсь, без слов проmяzuваеm ему
uспuсанный лuсm бумаzu - dонос о полumuческой неблаzонаdёжносmu
С.Ф. Кuрuллова. В конце лuсmа - поDпuсь: ёокmор Караманов, а переd нею слова о
mоJй, чmо всему напuсанному слеdуеm верumь, поmому чmо он - Караманов - сосеd
dокmора Кuрuллова u ezo dруz, с коmорыful он часmо всmречаеmся за преферансом,
Повmорuл,t, чпо все?о эmо2о бьtло dосmаmочно Dля немuнуеJйоlо аресmа u ссылкu в
лаzеря мuнuлlуJй леm на dесяmь (mоzdа mакой срок бьtл сроком Jчluнuмсlльным dля
об вuняемьlх в полumuческой неблаzонаDёжносmu),

Д dалее было нечmо, чmо засmавляеm усомнumься в mом, чmо в НКВД
mруduлuсь mолько неzоdяu. Крох всmал uз-за спола, посмоmрел прuсmалъно в zлжа
Спuрudона Феофановuча, взм у Hezo uз рук пасквuль 1,1, Hlt слова не zоворя, порвал ezo
на л4елкlле кусочкu, чuркнул спuчку u сжёz ux в пепаhнuце (mо есmь закрьtл <<dalo>> как
необоснованное).

На слеdуюu4uй dень (неmерпенuе Караuанова было, вuduмо, zpoMadHbtM -
з а бр ачu Кuр цлл о в а l,lJlu н еm, ср а б о m ал лu D о н о с ? - эm а z а d uн а Кар alrnt ан о в я вляеmся со
сковороdочкой, наuлёл-mакu преOлоz !) u со словамu: ку нас чmо-mо свеm оmкпючltлvt -
безобразuе! - нельзя лu у вас поdжарumь яuчнuчlry|?>. На веранDе, tqda воtлёл
Караманов, в эmо враvя сudелu СпuрuDон Феофановuч с сыном Борuсом. Нu mоm, нu
Dруzойнu взzляdом, нltэ!сесmомне оmреаzuровсллuнапоявJtенuеu словановоявленноzо
Иуdьl. Тоm посmоял с полмuнуmы, рсtзвернулся, чmо-mо промямлuл u, опусmuв
плечuкlt, поплёлся восвоясu, На слефюuluй ёень вся сеsпейка съехала u расmворuлась
неuзвесmно zDе. Д Bedb Крох рuсковал u dаэюе очень. Наверное, u за нuм слеDuлu в
ор2анах. Веdь слеduлu, поdzляdывсллu u поdслушuвсulлt mоеdа все, оduн за dpyztlM, в
mом чuсле u поdчuнённые за начсulьнuком. Поэmому Крох нuчеzо вслух u не
проuзносuл. Moz ра:tочарованньtй Караманов u напuсаmь, lglda слеDуеm, повьl1,1tе.

Впрочем, dля эmоzо нуэrcна бьtла смелосmц коmоройу не?о, слава Боzу, не было.,'
...К сожалению, Спиридон Феофанович много курил - сигареты <<Прима>,

папиросы <<Беломор>>. Никгоиникогдане виделего с тряпкойивеником, но онлюбил
работать в саду, особенно обрезку леревьев, кустов роз и ухаживать за клубникой. Он
никогда не был на рынке и в магilзине. Исключение составJLял Щеrrтральный
гастроном города, куда его раз-два в месяц возил сын. Спиридон Феофанович с
интересом рilзглядываJI витрины, зас)д{ув руки в карманы широких брюк. При этом
покупалось что-то крайне редко, но появJuIющийся как из-под земли суетящийся
директор незаметно с полупоклоном вкладыв:uI пакет с икоркой, маслинами,
сырокопченой колбасой и прочими деликатесами в руки смущавшегося
сопровождаIощего внука или сына. Наверное, доктора Кириллова знали в
Мариуполе все: и рабоwrе, и начшIьство, и рыбаки, и таксисты. Но никогда никакого
чванства у Спиридона Феофановича не наблюдалось. Его сын - Борис
Спиридоновичкак-то скalзiш своему сынуВалерию,. <Mbt сmобой вмесmене сmоuмu
мuзuнцаdеdа>>.

' Курсивом набраны фрагменты из воспоминаний Евгении Емельяновны Кирилловой, Эry историю
она рассказшIа году в IUIтьдесят шестом.
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вреrIя бо;rьнltчного обхода

В 1956 году Спиридон ФеофаI]овIiч впервые на Украине сделал операцик) на
сердце бьющемся, без аппаратов. ПоJобные отlерации делал еulе не раз.В tr959 годУ
был удостоен званLIJI <Заслуяlенны]"{ врач }'краlrны>, flо конuа своих днеIi - а проя{р{л

он 82 года - рабOтал, ни одного .]ня не пробыв на пенсии. Умер от рака легitих 2З
ноября tr967 года в родно}{ кабIlнете созданног0 им хирургr{ческого отделения,
котOрое он возглавлял десяткIl JeT. Одноврепленн0 долгие гOды СпИРИДОН
Феофанович был главны}{ хIlр},ргоrit города, Светлая память о нем живст в сердцах
его племянников и внуков, I{. наJее}Iся, не оставит равнодушными его правrrуков.
Похоронен Спиридон ФеофановIiч на Старопt центральном кладбище МариУполя

рядом со своим отцо}{, }{атерью lI братом Петром Феофановичем.
,, .Жена СпирлIдона Ф е о ф ан о вич а - Кириллова (Яцемирская, Лузанова) Евгения

Емельяновна родилась в февра--rе 1889 года в г. Виннице. ,Щетские годы провеЛа В

Кишиневе, где в то время ее отец заним€Llr высокий пост инспектора ЮжнОЙ
железной дороги. ,. Вспо.ttuная dеmскuе zоёьt, (начапо проutлоzо века), ol1a zоворuла,
чmо оmец её, Емелiян Яце,+tttрскttti, tl:tel обыкновенuе браmь jcc|Hy u dеmей (а ux бьlло
чеmверо) с собой в uнспекцuонньlе поезdкu по Юzо-Запаdной эюелезноЙ dopoze. А
обспзавлtялась mакая uнспекL|ltя с помпой. Поезd, по7lu74о паровоза u несколькuХ
пассажuрскuх BaZoHoB, вкцюч{L-l в себя u спецuальный zенерапьскuй ва2он начсI,1ьltllка

железной dopozu. Эmоm BazoH, чmо uнmересно, поме,u4алu впереdu паровоза, был
оmdачан внуmрu Kpac+bl_u depeBoM, бронзой, но zпавноЙ ezo прuмечалпельносrпью
бьtло mо, чmо mорцовая ezo часпlь, смоmревurая вперёd па хоdу \вuженuя поезdа,
бьtла засmеклена оm пола ёо поmолка mол(:mым зеркаJlьньlм сmеклом. У эmой
сmекJlянной cmeHbt сmавu]tu больutой обеdенньlй сmол, за коmорьtлl собuралась вся
се\dья за завmраком, обеdом u ужuно7|. Часmrl прuхаduлu просmо dля плоzо, чrпобьt

полюбоваmься бьtсmро набеzаюtцllмu ulпсtлсtfulu u л|елlяtоLцllJчruся ежелruнуmно на все
] 80опейзажамu...

Мать Евгении Емельяновны была дворянкой, настояшей малороссиЙскоЙ
помеIцицей...

...У Евzенuч Емельяновны бьtлu сmарu,lая сесmра Вера u млаdtuuе браmья -
Клцм u Мuльчuк. Оба учuлuсь в KueBcKol,t унLlверсumеme КлuлtенmuЙ оказсlJlся С

больu,tевuкамu, Мuльчltк, какбельtй офuцер, бьtлрассmрелян. Гu,ъtназuческuе zоdы,*а
учuлась она во Вmорой Кuевской zul4назuu маdаu Бейmець, - проulпu в Кuеве на
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Рейmарской улutlе в dолrc, zdе сейчас распо.,lаzаеmся Управ,пенuе Юzо-Запаdной
аселезtюй dороzu... Больше Bcezo Евеенuu Емельяновне запо:rtнuлtлсь розьl, коmорые
l|велч повсюdу, увumые плюtцом сmеньl dомов u чуdесная, пронltкаюulая всюёу слrcсь
з а п сlхо в - zоряч ей пыл1l u ко ф е...

...Позднее, перед ГIервой Мировой войной, Евгения ЕлtельяновI{а окончила
NIедицинские курсы Сестер милосердия при Одесском клубе офишеров. В это вреN4я

она познакомилась со своим будущим мужеN{, блестящим офицером порr{иком
Семеrrовского лейб-гвардии полка Лузановым, сыном графа j[узанова, владевшего
огромным имение]vt под Одессой с садами и виноградниками. фаф был очень
богатым и известныпл в Одессе мецонатом. Так что партию Евгения Емельяновна
сделала блестящую, если бы не мирOвая война, революция и смутное времr{ за ни},{и., ,

]9]4 zod. Начало первой лtuровой войньt. Оmправка войск на русско-mурецкuй
фронm. Морем. Бumком набumый солdаmамu u офuцера.ъtu лLlнкор <Импераmрutlа
Марuя> воlп-воlп оlпчсшum оm Оёесской прuсmшш...

Мчuпlся пролёmка, чmобьt непреценно успеmь (веdь время суровое, BoeHlloe) её
пассажuраll * l1оручuку Лузанову u е2о жене, сесmре лtuлосерduя. EBzeHuu -
аказаmься на борmу лuнкора dо еео оmплыmlя. Но не успеваюm, взволнованньlе 1l

разочарованньIе - полоса Bodbt всеzо dва-mрu меmра оmdеляеm Llx оm борmа, но ана
непреоdолuма. Сmояпl ]\1олча на прuчале, провоэtсая корабль ?лазацu. Он уже на
рейdе, с каэюdой мuнуmой набuрая xod u уdсl,uяясь всё dальuле ч dацьше оm береzа, И
Bdpyz сmрашньtй взрьlв, сmолб воdьt, ёьtма u оzлtя объм лuнкор, поdорвавшuйся на
л4uне. Прохоdяm счumанньlе Mu+ymbt, u кораб.пь с Dвумя пlьtсяча\,lu несчасmньtх
1.1счезаеlп в tчtорской пучuне^ Воm mак бьtваеm в )юuзнu. Прuскакаlu бьt пяrпью
мuнуmаlш раньше наLuu лlолоdоэлсёньt, u всё бьt;tо бьt uначе в ce;ltbe Кuрu:l,]овых. Бьtла
бы, tпBepHoe, dруzая эtсена у СпчрttDона Феофановuча, ёpyztte dеrпu, dруzuе BHyKu,
правнукч. Всё бы.tо бьt uначе..,

. .,В i 914 голу она в}{есте с }{\lже\{ попаJает на русско-туретtкий фронт недалеко
от города Эрзеррл и Трапезуrr:. Евгенllя Еме;rьяновна сJIужиJrа в лазарете сестрой
милосердия... После c]\IepTiI Лузанова, - его убил уларом кинжала ryрецкий
лазутчик, прокравшийся ночью в лагерь, - положение Евгении Емельяновны было
незавидным: она ждапа ребенка. Е,е родители к тому времени умерли, она не знzLпа,
где находились сестра и братья. Было непонrIтно, как устроить жизЕь. Евгения
Емельяновна, очень иIIтересная женtцина со светскими манерами, отменным вкусом
увлекла тридцатилетIIего Спиридона Феофановича,и когда фронт был свёрнуц он
предложил Евгенrtи Емельяновне руку и сердце.

В 1916 году они приехали на родину Спиридона Феофановича в город
Мариуполь, где родилась дочь от первого брака. Ее назвали Евгенией (близкие звzlJIи
Жекой), и, если бы не <<добрые>> люди, она так и не узнала бы нllкогда, что Спиридон
Феофанович не ее родной{ отец. Семья Спиридона Феофановича типично греческаlI,
мещанская с весьма скромным достатком, где формzlJIьно главой был Феофан
Спиридонович, а на самом деле всеми делами заправJuIла мать Кирикия Борисовна,
приняла Евгению Емельяновну хорошо. Правда, вначшIе несколько настороженно.

.Щворянское происхождение, манеры... Щостаточно сказать, что она первой в
провинциальноjчI Мариlтrоле, где аскетическая скромность почиталась как главная
добродетель, иск}тIалась в купальном костюме в море. Это был вызов тамошнему
обществу. Но скандала в семье этот брак не вызваJI. Стерпели тогда, терпели и потом
ее барские замашки и капризы. Многое в быт и устройство семьи она принесла из
неведомого дворянского lчIиDа. !етей - Женю и Бориса - )л{или так Еазываемые
боrlны, учили немецкому и англrrйскому языкам, дома дети слышапи правиль}тую

русскую речь, видели полные уваженLuI отношениjI матери и отца. То же получил в
наследство и вн},к Валерий. за что ЕуN(но, прежде всего, благодарить Евгению
Емельяновну.

Она облад.Lла хорошей памятью, была мастерицей устrlого рассказа. Много
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интересЕого узнали и Женя, и Борис, и внуки Валера и Маша о событиях, связанных
с гражданский и отечественнсjй войнами, разрухой и периодом восстаЕовления.
КОнечно, с годами памrIть становилась хуже, Евгения ЕмельяновЕа рассказывt}JIа
меньше, но постоянно читала, в основном, русскую кJIассику. Следилаза новостями,
читала гi}зеты. В семье отмечilли именины Евгении Емельяновны не в день ее

рождения, а в день ангела * б января, накануне Рождества. Готовили узвар,
необыкновенные торты с тертым лимоном и шоколадным кремом с |рецкими
орехами. Приходили подруги: Флоринская и Александра Эммануилов}Iа, учившая
внука игре на пианино. ,Щолгие годы помощницей по хозяйству в доме была полька
Анна Адамовна. Умерла Евгения Емельяновна в возрасте 94 лет 2 февраля 1984 года.
Похоронена она рядом с сыном на Старо-Крымском кJIадбище г Мариуполя.

В Симферополе жила и там же умерла в январе Т972 года дочь Евгении
Емельяновны от первого брака Евгения (геолог). Сейчас в Симферополе живет ее
дочь Елена Павловна Рожен фаботает ведущей политических шоу на Крымском
телевидении), а сын Юрий Павлович Рожен - в г. Константиновке .Щонецкой области.
Младшая дочь Ирочка умерла от рака в возрасте тридцати IIяти лет. Е,е сын Вячеслав
воспитывается в американской семье. ,Щем Елены живуг в Израиле.

Кириллов Борис Спиридонович родился 28 мая 1919 года в семье уже
известного к тому времени врача,.. в городе Мариуполе. Борис Спиридонович
окончил среднюю школу Ns21 в Ильичевском районе (ту же школу окончил и его сын
Валерий) в 1937 году и постуrrил в Московское высшее техническое }чилище
(МВТУ) имени Баумана - од{н из самых престижных вузов того времени. Как
рассказывала бабушка Нина, Борис Спиридонович в студенческие годы особым
усердием в 1^rебе не отличапся, но в двоечниках не числился. Вырl"rали природой
данные способности и хорошtlя lrодготовка: золотой аттестат был заслуженным!
Темпераментный, азарттrьй, )двлекающиfflся и, безусловно, одаренный человек, он
быстро обрастал друзьями и подружками, увлекся преферансом, отменно играл в
шахматы (на уровне первого разряда - кандидата в мастера), и любовь к этоЙ игре он
сохранил Еа всю жизЕь.

В 1940 году Еакануне войrrы познакомипся со своей ровесницей, сryденткой
Московского уIIиверситета, родом из Вологды, Прил5пдкой Ниной Сергеевной.
Осенью 1941 rода, когда Еемцы были уже в нескольких десятках киломец)ов от
Москвы, они стали мужом и женой. Сначала было рытье окопов под Москвой, потом
эвакуациrI в тыл. Он оказался в Новочеркасске, шотом в Нижнем Тагиле, она - в
Петропавrrовске, rде 26 апреJuI 1 942 года родился сын. Его назвiшIи Валерием - тогда
маJIьчикам часто дав:rли это имlI в честь любимца Сталина летчика-испытатеJIя
Валерия Чкалова. Оба работали на оборонных заводах, конечЕо, в ужасньгх условиях
военного времени: холод, голод, неусц)оенность. В армию Бориса Спиридоновича
не призвzLли, хотя он и обивал пороги военкоматов. На Урале, в тыJц/, порою нечего
было есть, мороз 42-го года бьш rпотый, а одежды и обуви - никакой. Но в армию не
брали: действова_тr приказ Сталина, сопIасно которому в армию студентов четвертого
курса технических вузов неJьзя было цризывать - они были нужны на оборонных
заводах, где специаписты необходамы были KilK воздух.

Работал по 15-16 часов в насквозь продуваемых ветром не отirпливаемых цехах.
КаК следствие - обмороженные ноги, язва жеJryдка, которые отравJUIли жизнь в
булущем. В 1943 году, после победы под Сталиrградом, МВТУ вернулся в столицу из
эвакуации. Борис Спиридонович забрал из Пецrопавловска поJIуторагодовЕ}лого
сына фахитичного из-за постоянного недоедан}ш) и отвез в освобожденный в
авryсте 1943 года Мариуполь, к деду и бабушке. Сам же уехал в Москву заканчивать
инсмтут. Полуrил дипдом и в октябре 1943 года вновь ок€lзtlлся на родине, в
Мариуполе.

Сначала непродолжительное время работап инженером в проектно-
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KoHcTpyKTopcKoN{ отделе завода им. Ильича, зтfем был приглашен в Мариулольский
металлургическиl:t институт на должность заведуюшIего кафедрой начсртательной
геометрии. В это время он много работал, углублял и расширял свои зЕания не только
в N{еханике, но и в оL{ежных дисциппинах, В разные годы был доцентом кафедры
мсханического оборудоваI]11я NIеталJI.vргических заводов, сопротивления
материаJ]ов. С 1965 гOда - лоцент кафедры теоретической механики, с 1968 *
исполнял обязанности заведующего кафедрой технологии машиностроения.
Сryденты его побаиваJIись из-за и}tпl,jlьсивности, но и лiобрrли од}IовремеIIнО,
особенrtо студентки: да и не мудрено - п{у/кчIiна он был настояший, таких, как 0н,
х(енщины любят. В 1956 году одни}1 1Iз ijервых в институте блестяtце защитил
кандидатскую дрlссерташi{ю, написаI и несколъко N{онографий, учебных пособий,

рукOвOди:I разIIыN{I{ кафелрами (последняя - кафе:ра деталей машин ,{ подъемно-
трансilортных устрсlitств). К i 972 году написал и офорrrи;r доктOрскую длIссертациЮ,
Но заrцитить ее не сN{ог: резко ухудшилось состояние здоровья. В 1983 году ушеJI на
пенс}IIол

Последние годы с удовOльствием занималоя дачей. радоваJIся каждоЙ

распустившейся розе, урожаяN{ грушr, персиков, чсрешен, абрrrкос, Болели ноги:
прлIход1I_пось обрабатыва]]ь растения, сидя на земле или на коленях. Не потерял БориС
Спиридонович и}rтерес к преферансу, шахматаN{, рыбной JIoBjIe. ПостоянныА.{и его
партнераN{и были Леонид Андреевич Большаrtов и Лев Николаевич Соколов, тоже

работавшt{е в инстltryтс. Очень лrобил дочь, сына, внуков - Машу, .Щипrу и Сашу,

радов€t.Iся их редким (увы!) Ериездам, вOзил по окtr]естностям Мариуполя, которые
были е}{у j{ороги. Г)н очень хотел, чтобы внуки так же, как и он, полюбили море,
Белосараliскую косу, {Срьевку. Борис Спiлриllонович был инIIциатOром семеЙных
празднi{ков, на которые собrtрсьтись только с;}l{ые близкие, приходили Нидочка и
во"тlодя iнила Николаевна Иорланова, тюоюродная сестра. и её мух< Владимир Ильич
Котлубеir). Часто на HoBbi1-I год пр}Iез/t(а-,Iи сын рiли дочь с детьми. Г{ривозили елhу, а

на столе всегда был слоеныI"I пирог с лtонеткой - на счастье.
К i987 году обострI{лась язвенная болезнь, врачи подозревали рак и настояли

на операции. Рака;келудка не оказа.цось. но вскоре проявилась другая напасть, Так у;к
лоjIучилось, что Борис Сплrридонович узнал о предполагаемом диагнозе, котоllыЙ
звучал как смертный приговор, На этом отрезке пути он проявип большое ]\{ужество.
силу характера, жажду жизни. Упrер Борис Спиридонович 8 алреля 1988 года. В этот
моN{ент рядом с ним были бабушка Нина. дочь и сын. Похорон}{ли Бориса
Спиридоновича в Мариуполе, на Старо-Крымском кладбишtе рядом с матерью
Евгенией Емельяновной.

Прилуuкая HrrHa Сергеевна родилась в деревне Суфайлово Вологодской
области. Была вторым ребенком в семье. Ее отарший брат tФеодосий погиб под
Сталинградом. Ее мама, Павла Ильинична уrчIерла рано, не лрожив и сорока леъ
оставив на попечении главы семейства Сергея ýмитриевлlча, старIпих сыновеЙ
Вениамина tr Феодосия,., и старшей дOчери Нины tr{ладших деrей: Леонида (умер в
Кандалакше), Юрия rr Киру (умерли в Во;rогде) и Капитолину (умерла в Ростове-на-
Дону, похоронена в Красном Сулине). В начале тридцатых гOд0I] Сергей,Щмитриевич
прOдал доN{ в деревне и ликвидировал до}]0дьitо*так1l крепкое хозяйство" На
вырученные деньги купи.т небольшой дом в Во:тогде недалеко от старого центра
города" У Сергея,Щмлттрltевича бы-ци золоть]е l]уки, и ,Boio мil{]гOчисленную сеN{ью

из шестерых детей он худо-бедно обсспечивалj а {та]]1цаg дочь FiplHa была ему первой
ilомощницей. Видимо поэто}I_y рiз }iee -*ь]шел заь.iечатепьныli человек: работящий,
сгrособный, в высшей 0тепени отЕетствеllный. ,;тзь;вчрtвый. лобрый. во всем
рассчитывающий только на свои сIiльi, не знаi*rцilй ни ьлинуты отдыха. За несколько
дней до смерти orIa обирала с веточея _iгоды с}rоFодi{ньi i{егнylr,{иý{ися палъцами и
вязала сыну носки, утешая его слоtsа}lи,. <<Я е}{еоти не боюсь,,, Может, встРечу
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Борисa>.
Всю жизнь была верна девизу: лгучший отдых - смена заЕjIтиiI.В Т937 году она

в Вологде окончила шкоJry круглой отлиIIницей и, пройдя собеседование, посцдIила
в Московский университет Еа химический факультет. Жила в общежитии МГУ на
Стромынке. Слушала лекции выдающихся химиков, академиков. Училась с
будущими корифеями советской химии. В 1941 году уrебу временно пришлось
прервать: университет бып эвацмрован в Тапткент. Поэтому закончилаучебу в МГУ
лишь в |944 году. В 1941 году вышла заN{уж за студента четвертого курса МВТУ
Бориса Кириллова родом из Мариуполя. В эвакуации они оказались в разных
городах: он - в Нижнем Тагиле, она - в Петропавловске (Казахстан). Работала на
оборонном заводе. Здесь же родился сын Валерий 26 апреля |942 года. Вместе с
сыном голодала и мерзла целых два года. Болъшую помощь ок:}заJIа тогда Нине
Сергеевне младшая сесцlа КапитолиЕа.

война разл)л{ила Нину Сергеевну с мужем на три года, чтобы соединить на
мариупольской земле в 1944 году под крышей дома Спиридона Феофановича
Кириллова. В скором времени Нина Сергеевна стала преподавателем общей,

физической и аналитической химии возрождающегося после оккупаtши местного
мет.}ллургического института (теперь Приазовский техничсский университеф, где
проработала вплоть до выхода на пенсию, то есть до 1974 года. Была, несмотря Еа
свою доброту, строгим, дчDке жестким преподавателем. Ввела особую систему: дJu{
того, чтобы полу{ить зачет по качествеIrному и количественному ан:Lлизу, студентам
надо было решить около семи аналити{Iеских задач, то есть опредолить тот или иной
элемент в пробах и его кодичество. Многие из студентов Ее хотели или не могJIи
справиться с этими заданиrIми и пытались, уJýлив моменц загJIянуть в зi}ветную
синюю кни)кку Нины Сергеевтты и подсмоц)еть правильный ответ или напротив
своей фамилии переправить зЕак <->> (задача не решена) на знак <*>> (задача решена).
Увы! Ничего у них не получi}лось: Нина Сергеевна в этих вопросах была
удивительно сц)ога. Она всерьез полагала, что студенты провинцичtльного вуза
должны столь же усердво работать, как работали студенты Московского
университета. .Щаже IчIrлry шr разу не )цавr}лось уговорить ее переправить (-)) на ((+)),

когда в спожной ситуаIs,Iи окiцtывz}лись ст)денты - дети его близких знакомых.
Такова была Нина Сергеевна

В 1951 году родилась дочь Мария (имя ей дал дедушка Спиридон
Феофанович). Жили вчетвером в большой, но цроходной комнате. Свою квартиру
Нина Сергеевна и Борис Спиридонович пол)лили в 1958 голу в ценц)е города в 20
минугах от моря рядом с работой-r*rститугом. После смерти Бориса СпиридоновиIIа
в 1988 году она стойко боролась с одцIочеством. В этом помогал ей дачный )лtасток,
но, в конце концов, все-таки HacTaJIo BpeMlI (1996 год), когда ей пришлось оставить
дом в Мариуполе и перебраться в Москву. Сначала она жила с семьей дочери, потом
вместе с сыном, которому уже на пороге восьмидесятилетиr{ помогiша восстановить
дачу после страшного пожара в 1995 году. Нина Сергеевна обожала своих вIцдков,
всегда вставала на их защиту, радовrrлась ID( успехам в учебе. Постоянно что-то
перешивчrла или перевязывала дJIя них носочки, свитера, шарфики. Умерла Нина
Сергеевна 16 авryста l999 года. Ей было восемьдесят с половиной лет. Вечная ей
память! Борис Спирилонович как-то, пцдя, сказал сыну: <cTbt u я в эmоЙ асuзнu
моilсеJilуэlсе нuчеео не dепаmь: маmь (IuHa CepzeeBHa) ухюе за всех оmраболпсtла-u за
себя, u за меня, u за mебя>. <Все mвоu невзaоdьt, Валерuк, - zоворuла она сыну -
пр оu схо dяm оmm о z о, чm о m е б е в uсuзнu в с е слuutком л е2ко D а в м о сь... >l.

Кириллов Валерий Борисович родился 26 апреля |942годав г. ПетропавJIовске
Северо-Казахстапской области. В 1943 году отец щ)ивез его, пол)дорЕгодовалого...
на попечение дедушки Спиридона Феофановича и бабушки Евгении Емельяновны.
Из Казахстана до освобожденного Мариуполя добирались без малого десяток днеЙ.
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РахитичнОе дитЯ всталО на ногИ толькО в два с ilоловиной года, а дотоле ползzlJIо,
.. .заговорило только в три" первыN{ было слово (даЙ>.

...ВалериЮ БорrtсовиЧу запOмнИлись колОнны обтрепанныХ И IIЗм}л{енIБIх
немецких и р}мынских вOеннопленных, подбитые танкетки на улицах и немецкие
большие военные грузовики ý {(погорельцами)), плакаты <Смерть фашистским
оккупантам!>>, еще до середины шIтидесятых годов вместе с карикатурами Гитлера,
}т(рашавшие cTeIIbi домов, длиннющие очереди в магазинах за хлебом. Хорошо
сохранила память запах обгорелой красной резины внутри подбитых танков, первые
ДеТСадOвские послевоенные годы.., Г{оьцнитВалерий Борисович и первое знакомств0
С АЗОВСКИlц морем, куда отец нес его впервые. посадив верхоN{ на плечи. С тех пор
МОРе СТалО его самым близким другOм, свидание с которы]t стаJо на всю жизнь едва
ли не самыN{ дорогим на свете длJI его сердца.

Потопt были годы учебы в {IIколо (1949-1959 гг.. золотая медаль), в двух
ИНСТиТУтах: i\4ариупольским металпург!Iческом и Московском инженерно-
физическом (окончил в 1967 гOду).В ry псру ему очень xoтeJocb стать физиком:
аТОМНаЯ бОМба, атомные станции, один из самых элитных вузов страны - все это
КаЗалОСь такр{N{ романтичным, да и заниматься этим делоN{ тогда - в шестидесятые
годы * считалосЬ оченЬ престижнЫм и оплаЧивалOсь' по сравнению С ДруIlIми
СПеЦИаЛьностями, гOраздо лучше. Г{отом все тоже сначала складывалось неплохо.
АСПИРаНryра МИФИ, защита кандидатской диссертации в З0 лет и докторсколi в
пятьдесят" Но".. насryпиJIи другие времена, ((персстройка>>, и то, что вчера было
ЭЛИТаРНым, вдруг в одночасье стало не то, чтобы ненужным, но coBcel,l не так
востребованным временем" какзто бьтло вчера.

КОе-КОпtу из уже немододых удалOсь приспособиться к новым временам, а
бОЛЬшинству, и Валерию Борисовичу среди пFlоч}lх, бесконечная погоня за рублем-
копейкой стала невмогоry так что' доспужив (промаявшись) п-tlток лет и дотянув до
шестIIдесятtl лет, он не без удовольствIuI и, пожалуй, с немалым облегчением вышел
в отставhТ. Вся эта исторIU{ - хорошая IIл.lюстрация к известной пословице древних
китайцев: кНе дай BaIvt бог ;кить в эпоху перемен I >>.

flеДУШка Валера больше всех на свете любит своего внука Романа.
неравнодушен дед к музыке, хотя Господь и не даровал ему таланта, любит
литературу, в особенности Хемингуэя, Стейнбека, Шекспира, а из русских
литераторов - Гоголя, Бунина; ему интересна живопись импрессионистов Ван Гога,
Мане, Сезанна, Матисса.

ВЛЮблен дед и в дачу, автомобиль. С бабушкой Леной дед познакомился, когда
ему был двадцать один год, случайно в 1963 году В читальном зале .щк Зил на
Восточной улице, что рядом со стадионом <Торпедо)), и женился на ней в 1965 году,
бУДУЧИ ТОГДа студентом четвертого ч/рса. Прожили оItи вместе немz}ло - тридцать
ЛеТ. ВСЯКОе бывалlо на этом отрезке жизненЕого tryти - и хорOшее, и не очень...
Трагедией дJUI деда Валеры обернулся }ход из жизни жены (1995 г.) - бабушки
Лены...

Кириллова (Тараховская) Елена Зиновьевна родилась 11 апреля 1944 года в
Г. НОВОСИбИРСке, где оказалась вместе с приемной матерью поневоле, поскольку ее
приемныЙ отец был осужден в 1951 году к 25-ти годам лишениrI свободы якобы за
шпионаж в пользу сшд. И по суlllgствовавшим изуверским правилаN{ его сеIuью
(жену и дочь) в двадцать четыре часа выселили из комнаты в NIocKBe..., лишив
заодно и московской прописки. Конечно, обвинения были абсурлны и
бездоказательны, но тогда это ровным счетом ничего не значило. Честнейшего
qеловека, тогда комN{ерчеСкого директора крупногО завода <<ffинапrо>>, осудили
вместе с директором и главным инженером. А могли и расстрелr{ть! Такие были
времена.

После реабилитации отца и его возвращенI.IJI из лагеря в 1956 году, когда
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развеIIчtLли так называемый ((куЛьт личности Сталина>, мать с дочерьrо вернулись в

Москву, где в 19б1 году Лена Тараховскм окончила школу и поступила fiитъСЯ В

мгпИ (Московский государственный педагогический инстиryт) на факультет
иностранНых языкоВ. ХорошО владела немецким и, в меньшей степени, английским
языками. В 1963 году она познакомилась со студентом третьего курса МИФИ
Кирилловым Валерием Борисовичем, за которого в апреле 1965 года rтосле бУРнОГО

романа выпша замуж. Имела неплохой сJryх и с )цовольствием пела старинные

романсЫ под аккомПанемент M)DKa, когда в доме собирались гости. Любила готовить,
была влюблена в дачу. Обладая чувством юмора, знала и умела рассказывать
бесчисленное количество анекдотов, находя lIM и место, и время. Впадела пером.

сохранились ее гryбликации в заводской многотиражке <<московский автозаводец>,

где она несколько лет проработала внештатным корреспондентом.
после окончания институIа в течение 2'7 пет работала rIителем в школо и

профессионально-техническом у{илище. Была прекрасным учителем, ребята ее

всегда уважали и любили, и помнили десятки лет после окОнЧаНИrI ШКОЛЫ, В

особенности те, в кJIассах которьur она была классным руководителем.
Была отзывчивым, добрым и бескорыстным (порою спишком) человеком,

очень любила дочь, KoTopall ей тяжело д:rлась из-за <букетa>) разных неприятностей
со здоровьем, обожала внука. Бьша в прекрасных отношениях с сесц)ой мужа. Имела
многО подруЦ которые помнят ее и по сей день. Умерла неожиданно дJUI всех
20авryста 1995 года из-за сердечной и логочной недостаточности при полЕом
поIryстительстве и беспомощности нашей медицины.

Постникова (Кириллова) Мария Борисовна - дочь Бориса Спиридоновича и
Нины Сергеевны, - сестра Ваrrерия Борисовича. Родиласъ |2 июля 1951 года в

Мариуполе. окончила шкоJry в 1968 году, как и браr, с золотой медirлью. В том же

году постуtiила на хипшrческий факультет Московского университета (МГУ). Ее
отличаеТ аншIитический и ясный ум, высокая работоспособность (сейчас она
преподает в химическом лицее), искJIючительнаJI порядочность, любовь к сыЕовьям.
в L974 году вышла заIчryж за Постникова Бориса Степановича (дизайнера по
специальности). в 1975 году у них родился сын ,Щмитрий, а в 1979 году - сын
Длександр. .Щима окончил Высшее художественное Строгановское уIилище, ЧЛеН

союза художников России (станковая и монумент{lльнiu{ живопись). Талантливый
человек, будем надеяться, с большим будущим.

Саша в 2000 году с красным дипломом закончил биологический факупьтет
мгу, а в 2004 году защитил кандидатскуIо диссертацию. Способный человек,
влюбленНый в своЮ рабоry (исследованиjI в области биохимии). Отличается

рассудительностью и широтой иЕтересов. В декабре 2002 года женился. Его жена

,Щаша (,,Щарья Владимировна Серебряная) тоже окоЕчила биофак МГУ, в 2006 ГОДУ

защитила кандидатСкую диссергацию. СейчаС ,Щаша и Сапа явJUIются научными
сотрудниками биопогического факультета МГУ...

Чецкая (Кириллова) Мария Валерьевна, мама Романа. Родилась 4 сентября

1970 года в Москве в семье Кирилловых. Была долгожданным ребенком (отец и мать

поженились в 1965 голу, бУдучи студеIIтами). Жила семья тогда в Автозаводском
проезде, в коммунальной квартире, где жили ещё три семьи, в доме, в вестибюпе
которогО размещалось мец)о <<АвтозаводскzuI)). .Щвор был, тем не менее, глrрсой,

тихий, зеленый и уютrrый, где можно быпо с комфортом ryJIять с коляской. В
шестнадцатиметровой комнате всегда было много друзей студентов, было шумно и
весело, с соседями ладили, так что, когда семья не без участия родителей купила
трёхкомнатную квартиру в Выхино и переехала туда, то шоначiulу - без телефонов,
магазинов и проr"го - было очень непросто, да и вокруц сколько видит глrtз, не было

ни одного деревца, только фундаменты домов, да темнеющий где-то на горизонте

Кусковский парк и здания Высшей комсомольской школы. fIосле окончаниJ{ школы,
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неудачной поrrытки tIоступить в иIuIз Мария один год про)л{илась в училище
машинописи и стенографии, потом поступила в 1988 году в Инстиryт управления на
факультет делопроизводства. По окончаншI института, с Т99З года работает в

ryманитарной академии, достигчув в свои тридцать шесть лет заметных успехов.
Окончила без особого рвения музыкальную шкоJIу в Косино. Немного вяжеъ шьет,
когда есть настроение, может очень даже неплохо и быстро готовить, умеет
поддержать разговор на любую тему и быть интересной в компании друзей.
Прилично плавает, любит море, обладает подвижным умом, может быть
обязательной, имеет хороший вкус и манеры. Несколько инертна в части литератл)ы
и искусств, а жчLlrь - в Мо скве такио возможно сти !

Алексей Борисович Чецкий, отец Романа, родился t2 апреля 1970 года в
г. Тверь. После окончанLIJI шкоJы в Москве решил поЙти по стопам своего отца -
Бориса Александровича Чецкого - и поступил в Высшее военно-морское )пrилище
радиоэлектроники им. Попова, которое окоЕчил в 1992 году. Капитан второго ранга,
сJrужит в Главном штабе военЕо-морских сил РФ. Отличrrьй автомобилисц рыбак,
охотник. Всё, за что берется, делает хорошо. ИсклюшлтеJIьно обязательныЙ человек,
есть с кого в этом Роману брать пример...

Роман Алексеевич Чецкий, родился в Москве 14 окгября 1989 года, )цится в
автомеханическом колледже. ,Щобрый, общительный, рукастый паренъ, несколько
застенчив; о чём-либо д)угом говорить IIока преждевременно. Любознательности
бы побольше, да и физическим р:}звитием заняться пора, чтобы не уIryстить BpeMlI.
Впрочем, взрослеет и умнеот на глазах.

послесловие
Мы увидели, что судьбы перечисленных лиц рЕlзличны, как, впрочем, и должно

быть в этой жизни. Но оказалось, слава Боry что среди них не было и нет ни воров, ни
мошенников, ни подлецов. Все без исключениJI люди эти порядочные, с раi!витым
чувством долга и стремившиеся жить честно и с достоинством. Эти люди могуг и
доJDкны быть примером дJuI будущих поколений Чецких и Постниковых, на что и
надеются авторы этю( строк.

Авryст 2008 п

Александр Чернов

жизнъ и трАгЕдия )ryдожников крАмАрЕнко

Эта история берет свое начало с приобретения ничем не примечательной копии
работы А.И. Куинджи. В старинный дом напротив бывшей гостиницы
<<Континентzlль)) я пришел в начilIе 1990-х годов по объявлению - цродавался
антикварный буфет. Встретил меня хозяин с опухшим лицом. Большая квартира на
первом этажg бьша в страшном запустении, из чого слодовало, что её владелец -
хронический алкоголик. Кругом вiuulлись пустые бутылки и какие-то жitJIкие
объедкlа нехитрой закуски. Буфеъ который я пришел смотреть произвел жалкое
вIIечатлеЕио: орех серо-коричневого цвета из-за вековой rрязи, уграчена болъшая
часть пшона верхней столешницы, левtUI опорнiш часть опиралась на два кирпиtIа.
Тем не меЕее, моему взору предстоял артефакт, изготовленный в начале ХХ века в
стиле модерrr. Фурнитура и фацетные стекJIа были к моей радости целы, и я сразу
решил - буфет надо спасать !

Мне также бьши цредложеIrы дtsе довоJьно больrrrие картины, ЕаIIисанные на
потемневших от времени картоIIах. Первая представляла собой копию
куинджиевской <Радуги)), на второй бьш пейзаж Кисилева. Подписи говорили о том,
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что копировал их некто Е. Крамаренко. Кто такой Е. Крамаренко я не знал и первое,
что пришло на ум - наверное, какой-то caмo)^rкa, Живопись была <<зализанной>>, но,
довольно колоритной. Кисилева я как-то сразу продал знакомому любителю
антиквариыlа, а <Куинджи-Крамаренко> оставил себе: все-таки cTaprul копия работы
А.И. Куинджи, исполненнаj{ на родине великого художника. И картина на долгие
годы ушла в мои запасники. Правда, в 20|2 году я ее извлек на <(cBeD> и она cTiula
заметным экспонатом мемориапьного уголка А.И. ýинджи в открывшейся галерее
<<Артлюкс>. Прошло шочти четверть века с момента приобретения копии
знаменитого земJUIка - и картина (заговорила)) . , .

,...ж Работая Еад книгоii <Изобразительное
иск:усство Мариупо:rя. XIX-XX вею) в старых
r,{арrrупольских газетах 1910-30-х годов я
встречал фамилию художника Е. Крамаренко.
Сотрулнлrк Мариупольского краеведческого
}1узея Раиса Божко сообщила, что до войны в их
}ryзее работал художник с такой фамилисй, И
даже, несколько лет тому назад, один из наших
краеведов хотел Ilаписать о нем. Но, в силу
каких-то обстоятельств, статья так и не вышла.

' Зuбuение загадочного мариупольского
художника продолжилось еще несколько лет. И
вот однажды ко мне обратился известный

* мариупольский тележурналист: <Соmруdнuкu' 
краевеdческо2о музея порека74енdовацu Вас, какý

Фото из архива
В.Е. Крамаренко. Еа заднем
плане скульптур а <<Молящийся
мальчик>

знаmокапо mеме <ХуDосrcнuкu Марuуполяу. Вам
знако]й mакай марuупольскuй хуdоэюнLlк, как
Крсlлларенко Евzенuй Пеmровuч? >

Кратко опишу подробности Еашего
дальнейшего р:tзговора. Как оказаJIось, в Киеве

снимают фильм <<Распятая Украино. Сюжетной связующей киноповествованIuI
явJLяотся картина Евгеr*lя ГIетровича Крамаренко с одЕоименным названием. По
рассказам создателей фильма, на полотне изображена Украина в виде распятой
жеЕщины. Внизу к матери тяIrутся ее дети, а сверху ее терзают два коршуна с
головами Сталина и Гитлера. Позади в пожарище пылают уIФаинские хаты и соборы.
Якобы, эта картина,написана нашим художциком в оккупированном Мариуполе.
Также я узнал, что в фильме булет рассказаЕо о мраморной скульптуре
флорентийского мальчика', которая приЕадлежала семье Крамаренко. Еще в конце
XIX в. ее приобрел то ли отец Евгения Петровича, то ли дед у итilльяIIских купцов в
Мариуполе.

По просьбе киевJuIн, тележл)Е:tJIист записал интервью со мной дJuI киевского
фильма о жизни и творчестве Е.П. Крамаренко. Как окzцtiulось, журнaлист уже
общался с его наследником. Вскоре и я познакомился с этим чеповеком. Викгор
Евгеньевич Крамаренко был правнуком Евгения Пецrовича и внуком Виктора
Евгеньевича (сынаЕ.П. Крамаренко). Благодаря сохранившейся части архива семьи
художЕика, который мне любезно цредоставил правнук, и был написан этотрасск:}з.

' Сцrльптура известнок) итальянского мастера из ФлоренIци Папrпаrrони Луиджи (1791-1S47)
н;tзывалась <<Молящийся мальчик (Молитва)>>. Изготовлена она была из мрамора в 1830-е го,щr и, как
окttзtшось, это была авторскtш копия. Впервые скудьццaра бьшrа сделана по закшу польского графа
Франтишека Потоцкого. Но поrцпrилась настолько 1дачной, что автор потом са}4 многокрашIо
повторид ее. Изготовленные Паrитrалони копии хрtшulтся в пtшаццо Тосио в Брешии, в палаtцдо Бьяrпсо
в Генуе, Щля музея-уgацьбы Останкино (Россш) одна из ilвторских копий была приобретена в 1978
голу [1].
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Семья П.Е. Крамаренко (стоит
старший сын Евгений). Ок. 1904 п
Фото из архива В.Е. Крамаренко

Евгепий Пецlович Крамаренко
родился б декабря 1881 года в селе
Старый Керменчик Екатеринославской
ryбернии. Село было основано в Т779
году греками переселенцами из Крыма.
Отец Петр Ефимович Крамаренко имел
двух детей - Евгения и Виктора фод.
ок.1894_1896 гл,).

Евгений, как и отец, который одно
время даже занимался иконописью,
имел скJIонность к изобразитеJIьному
мастерству и в 1896 году стал
вольнослушателем Санкт-
Петрбургского Щентрilльного Училища
технического рисования имени
А.Л. Штиглица, Окончив 4 чaрса, он
стаIIовится участником конкурса
классных ученических работ,
представленЕых в Императорскую
Академию художеств разпичными
учебными заведениями. Согласно
постановлению особой конкурсной
комиссии, за цредоставленные работы
Евгений Петрович Крамаренко был

УДОСТОеН ОбЩеri похваJш. Ему было выдано Свидетельство с приложением печати
Императорской Академии художеств от 30 агrреля 1900 года. Внизу стояли подписи
Вице-Президента Академии гр. И. Толстого и делопроизводителя комиссии
А, Маковского.

Этот документ в дальнейшем внес ггуганицу в биографию Е.П. Крамаренко.
владелец столь ценной бумаги цридавал ей особое значение и, по всей видимости,
бравировал этим. Так, по истечении времени <<свидетельство> было сильно
потрепано, поэтому ь |92з году владелец сделirл копию, зirверенную в нmариальной
конторе города Мариуполя. То, что подлинник был подписан вице-президентом
Академии действовапо на многих гипнотически, и они в силу своей
некомпетеIIтности. считали, что этоТ докуN{ент свидетельствует об окончании
Академrм хщожеств. В семье эту легеЕду передав:}ли из поколения в поколение, Я
сам убедался В этом, пообщавШись С правIIуком, который уверял меIIя, что его
пращур окончил Санкт-Петербургскую Академию художеств. И даже
мариупольский писатеJь и жл)нirлист А. Белоус в своей публикации допустил
подобную ошибку.

На самом деле, Е.П, Крамаренко четыре года (1896-1900) был
вопьнослушателем Санкг-петрбургского центрального училища технического
рисования имени А.Л. Шптлrица, а похв:}лы был удостоен в Академии х)дожеств за
представленные на коlп<5рс рабсrш.

Вернувшись в Мариуполь, Евгений Петрович считал себя вольным
художникОм, однако, на жизтrЬ црю(одилось зарабатыватъ и другимй профессиями.
Косвенно можно предцолФкить, чт0 наряду с работой ýдФкником какое-то время
Крамаренко работал помоптю{ком мапIиниста паровоза |2:f, атакже на кирпиtIном
заводе [3].

14 оклября 1905 года Евгеlшli Петрович женился на 20-лgтней мариупольской
мещанке Марии Стефановне Якименковой. Венчание проходило в Марии-
Магдалининской церкви [4]. У молодой семъи род{лось семеро детей: 2 дочерЙ и 5

]
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сынOвей. Один из сыновей, Иисус, умер в младенческом возрасте, Виктор и
ВладимиР унаследоВали оТ отца склонность к художествам. I{o, о них я расскажу
чуть позже.

В марте 1910 года ЕвгениЙ Петрович сlIал экзамен в педагогическом совеТе

Мариупольской Александровской гиN{назии на звание )чителя рисования и черчения
начаJIьного народнс)го учIIлища. об этом факте говорит <<Свидетельство)),

ilодписанное директором гимназии [5], В том же году в газете кмариупольская
ll(изнь>) ilоявляются объявления: <<Вольный художник Е, Крамаренко исполняет

работы...> [6, 7, 8]. Из скчпых строк объявлений можно сделать вывод, что

b.kpunup.Hlсo кроме картин, писал иконы, занимапся альфрейными работами, а

также реставрацией старых полотен, Любопытно, что кроме творчества художник
занимался продажей картин, как он п}{шет, известных художников. С большой долей

уверенЕости, можно предположить, что продавал он не подлинники, а копии,

которые собственноручнс) писал, У наследников Евгения Пет,рtlвича хра-Еiятся книги

и альбсlмы начала Хх в. с владельческиN{и автографами мастера, а также некоторые
кOпии работ из этих альбомов. ГIричем, на многие репродукции }{анесена
(копировальная сетка>, из чего следует, что художник Ееодноi{ратно писал коп}lи с

них. В Мариупсlльском краеведческом музее хранится картина Е.п. Крамаренко
<<Фонтаir>> (р-р 84х89). явлrяюшейся;кивописным ремейком с рисунка H.trI. Завьялова
из книги кМариуполь и его окрестности> (i892 г,). Приобретенные автором копии
Е.П. Крамаренко, о которых я упо}U{нул в начаJIе статьи также говориJIи 0 том, что

Е,.П. Крамаренко, в ocнoB1]o}t. работал как коп}tист,
Как же в даirьнейше}{ сл--Iадывалась оlдьба семьи Евгения Петровича? В канун

ревOлюциИ ч ниХ родрlлсЯ посrедний ребеноК - сыtI ВладимиР [9]. Неомоц)я, Еа

бурные событиЯ и частуrо С\IеlГу- в]асти в Мариуполе ts период гражданской войны,
Евгений Петрович остава,-tся чеJlовеком аполитичныпr. Больrrlе всего i] жизни его

!Iнтересовало художествеl]11ое ре}lесхо. Конечrtо, это мои предполоя(енр{ri, но об этом

говорят факты, когда х}дожнilку прI{шлось зан]lматься своим любимым дело]\I да}ке в

окктпации при неN{цах. А двlrrя .]е сятилетиями ранее, в 1 92 1 голу, Евгенrrй Петрович
состоял на сrrужбе шри Политотделе Азовской
Военной флотилии в качестве заведующего
студиеЙ изобразительного искусства. Об этом
красноречиво свидетельствует сохранившееся
)цостоверение [10].

Азовская Военная флотилия начала
создаваться в начапе 1920 года в противовес
врангелевскому флоry на базе мариуrrольского
порта. Но тем, кому предстояло строить Еовую
жизнь, Ее хватало знаний и элементарной
грамотно сти. Поэтому с оздали т. н. культпр о с вец
который должен был заботиться о культурном
обслуживании красных моряков. Вот что
вспоминал о том времени заведующий
библиотекой культполитпросвета Е.Н. Рубыкин:
<<Товарищи удивJu{лись и радов€lJIись, сколько
способных, а порой тадантливых людей
оказывалось среди красных моряков. Одни
начинitли играть на музыкальных инсц)ументах,
другие рисовать, лепить... Была у нас и студиrI
изобразительного искусства)) [11, с. 81-83]. Вот
этой сryдпеiт ц руководил Евгений Петрович
Крамаренко. Кстати, самым знам9нитым
выходцем из художественной сап{одсятельно сти

Е.П.Крамаренко. 1920-е гп
Фото из архива
В.Е. Крамаренко
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военных моряков стал Народный артист Ссср
Михаил фишко.

30-е годы в жизни Е.П. Крамаренко были
плодотворными и насыщенными разными
событиями. Это, прежде всего, работа художником в
Мариупольском музее краеведеЕия U21.
Приходилось выезжатъ в близлежащие колхозы и
совхозы, депать там зарисовки из жизни коллективов
[1З]. Также Евгений Петрович участвовал в
оформлении зданий и парков Мариуполя, выполшIл
частные заказы на копии попуJIярных картин.

Из воспоминаний хщожника-монументалиста
А.В. КоморЕого известно, что Евгений Петрович
вместе с цим и другими художниками принимал
)лIастие в изготовлении скульптурной |руппы дJUI

фонтана в городском парке в 1934 году. Крамаренко
лепил фигуру девушки с веслом [1а]. ýт памj{ть
старого хщожника несколько подвела - это бьiл 1936
год [15]. В газете <<Приазовский пролетарий> было
опубликовано два варианта будущего фонтана.
Может быть, это два разных фонтана и авторы у нrтх

рtвные. Если во второй газетной публикации проект
фонтана подписан (Е.П. KpaMapeHKoD, то в первой
значится только фамилия <<Крамаренко). И тут
необходимо сделать короткое отступление. Речь
пойдет о сыне Евгения Петровича Викторе, т.к.,
возможно, он явJUIлся автором проекта.

Родился Виктор 8 января 1913 года и был
третьим ребенком в семье. В раннем детстве у него
проявились художественные способности, поэтому в

В.Е.Крамаренко
Мариуполь. 1940

Е.П. Крамаренко.
Проект фонтана на
главной аллее в парке
культуры и отдыха.
Мариуполь. 1936 п

с женоЙ ВероЙ и еыном Евгепием.
п Фото из архива В.Е. Крамаренко
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семье решили дать ему достойное образование. В 1930 голу Викгор посТУпИЛ В

Харьковский цдожественный инстиryц который с усfiехом окоЕчил в 1935 годУ и
верrrулся в родной город. Годом ранее, 26 илоня, он женипся на Игнатенко Вере
Васильевне [ 1 6]. Вскоре у них родился сын Евгений.

В родном Мариуполе дипломированный художник сразу включился В

любимую рабоry. Уже в апреле 1936 года по его цроекry устанавливается входнаJI

арка в парке им. Петровского, которая не сохранилась до наших дней. Увидеть ее

В. Е. Крамаренко за

устаIIовкой арки в Парке
им. Петровского.
Мариуполь. 20.04.1936 n

можно на фотографии из архива наследников художника. Можно предположитЬ, чТО

автором проекта фонтана с (шиоЕером-барабанщиком) мог быть и Виктор
Крамаренко. Это как раз тOт самый фонтан, огryбликованный в гщете как проект
Крамаренко без указаrшя иЕищ{алов.

Интересно, что в peilJrьнocTи фоrrтан со скульптурой <<Женщина с веслом>> был

В. Е. Крамаренко (?) Проект
фонтана в парке культуры и
отдыха. Мариуполь. 1936 г.

Р.Р. Иодко. <<Женщина с
веслом)>. 1935 п

Фонтан в городском саду.
Мариуполь. 1937 п
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изготовлен. Его можно увидеть на открытке 1936 года. Был Jrи автором этой
скульптуры кто-то из KpaMdpeнKo? Можно одIIозначно ответить - нет! А вот
авторство круглого основания фонтана, без сомнения, можно отнести к
Е.П. Крамаренко.

А кто же автор скульптуры <<Женщина с веспом>? Мариуполь оказirлся одним
из многих городов Советского Союза, где была установлена <<Женщина с веслом)
скульптора Ромуальда Ромуалъдовича Иодко (1894-1974) [17, 18]. Привезли ли
скульптуру в город готовой или изготовJuIJIи ее здесь, на месте? Склоняюсь ко
второму варианту. В качестве подтверждениr{ можно сослатъся на воспоминанIuI
А.В. Коморного. А проекгы Крамаренко, скорее всего, так и остались на бумаге.

Старший Крамаренко старался привлекать к работе все свое семейство. В
архиве наследников художника сохранился интересный документ - трудовое
соглашение от 13 мая 1941 года, закJIюченное с заводом им. Ильича на предмет

разработки рабочих чертежей и рисунков, изготовления форм и моделей, а также их
установки на местах. О чем шла речь? Это были капители колонн, фризы и панно
сложных рисунков [19], Так вот, в бригаду художников и архитекторов, которые
должны бы-,lи выполнить означенные
работы вошли Евгений Петрович, сын
В,,lадипtир, невестка Вера Васильевна и €ще
три чеj]овека. Осушествить этот проекц

скорее всего, не удадось, т.к. через месяц,22
июня 194i года, гитлеровская Германия
tsероломно напала на Советский Союз, Щва
тоталIiтарных режима, которые еlце два гOда
тому назад coBMecTI{O, и не без усшеха,
}{ачали передеJI границ Европы,
схлестнуJIись в смертельной схватке.

8 октября 1941 года немцы
практически без боя захватили Мариуполь.
Наступил период оккупации гOрода,
KoTopbil"{ длился 701 день, Несмотря на
военное поло){iение, в авryсте |942 года
HeN{eIIK}Iill ко}lандованиепt было объявлено о
приеме в художесl,венн)aю студию учеников,
которые у}{еют pricoвaTb. Это была студия
Митрофана Степановича,Щёмина, которая
располагалась в здании, гдо сейчас
находится редакцIui газеты <Приазовский
рабочиi.r> [20]. Занятriя в студии велись на
пяти отделениях: черчеЕие, живопись, Е,п, Крамаренко, 1940-е гп
скульптура, прикладЕое ""*у""r*о й Фото из архива В,Е, КрамареЕко
вышивание. Ежеплесячно проводилtIсь отчетные выставки )л{еников. Также работали
студия Григория Кузьпtrtча Бендрика и мастерские художников Курлова,
Благонравова, П.Ф. Бодунова. Немцы поощряли занятия искусством, заказываJIи
копии с известных картин, в To}l чI{сле и русских художнIrков-передвижников,
портреты.

Во время оккупации Марлryполя Е,П. Крапrаренко находIIjrся в городе и, скорее
всего, его опыт художника-копииста прI{шелся очень кстати.

Евгений Петрович принимал участие в организации второй художественно-
декоративной выставки, KoTopall прошла в читаjIьном за.]Iе краеведческого музея с 18
по З0 июJu{ i942 года. Причем, как было от]чlечено в тrrестной газете, эта выставка
выгодно отличалась от первой. Здесь практически не было копий. Художник
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Федоров покiЕал картины <<Розьр> и <<Уличная девочкa>). Художник Богонравов
(возможно Благонравов) бilл представлен <Портретом фон Кляйста> и
натюрморТами. Художник Е.П. Крамаренко показал две акварели: <<Улица большого
города) и <<Женский портрет), а также живоIIисные работы: <<Рыбаю>, <Индус> и
<Kurep""a>>. Его пейзаж <<Самарина балка> по духу близок к импрессионизму. Также

автоР статьИ отметиЛ акварелЬ Ефременко <<Щветы>> и рабоry Маркова <<Портрет

ШевченкоD, выполЕенную итаJIьянским карандашом. Были отмечены и
керамические изделрU{ завода имеЕи Ильича: вЕlзы, тарелки, чашки. Все было

украшеЕо украинским орнаментом [2 1].

В семейном архиЪе Крамаренко сохранипся интересный документ. ЭтО

договор, заключенный С директором Мариупольского краеведческого музея
д.П. МЬсЯцевыМ на предмет исподнениl{ трех картин на тему: <<Жнива> (масло,

110х85 см.), <Морской бой запорожцев с туркамш> и <<Татары гоюIт женщин в

неволю>> (обе акваРель, 80х60) за 5000 карбованцев. Причем закtr} был срочный, в

распоряжен"" ryло*ника быпо всего две недели. 30 сеrrтября |942rодаработы уже
доJDкны были быть представлены специальной комиссии.

После освобождения МариупоJI;I, многие мариупольцы поплатились своей

жизнью или свободой за то, что находились на оккупированной территории. Не
минула сия судьба и стареющего художЕика Крамаренко. 8 апреJuI 1944 года Евгений
петрович был осужден Военным трибуналом войск нквд на 10 лет. Наказание он
отбывал внач:ше в Мариуполе вт.н. Ворошиловской колонии, азатем его отправилив
Еленовку, где он рабОтал в карьере J\Ъ 2. То, чтО пришшосЬ пережить старому мастеру,

говоряТ его письма домой. Многие из ниХ на кJIочкаХ бумаги стареющий художник
оформлял как открытки. Приурочены оЕи были к различным прiвдникам. В первые

годы, когда н:}казание он отбывал ещо в родном городе, ему <шосчастливилось)

работать по своей специальности - цдожника-скульптора. В одном из писем он
Ъообщает: к...осmальное все капumся по-сmарому, всё заняm любuмой рабоmой, на

Dнях усmановu]l новую сmаmую, Jйною соыанную uз цеменmа, <рабочuйtl вьtzляdum

хороlао, начсшьсmво dовольно.,. Вера, со мной сudum в ла2ере Косmанскuй
длексанdр,mьl ezo знаеuль, эmомойбьtвшuйученuю).в дальнейшемв егописьмilхвсе
больше жалоб Еа здоровье и отсутс-твие вниман}ц со стороны роднъD( ему людей.

Последнее письмо, датцровilнное 1 июЕя 1952 года, }же дописал его товарищ IIо

лагерю. А 5 июляЭтоттоварищсообщал <(...он совселlплою себячувсmвуеm>|22),

,Що своегО освобождения старЫй >с5дожшпс Ее дожил - летом 1952 года он умер
от истощения и болезней. Печаlъная сурбы постипIа и двух сьтновей Евгения
петровича. Виктор, в творчестве кOторого 0ткрыв€lлись большие перспективы,
пропшl без вести на фронте в авryсте 1941 года |23;24, с. 243l. Сын Александр
сJIужил на подводном флоте и тоже погиб в |942юцу.

.Щолгие годы воспоминаниJI об интересньD( цдожниках передаваJIись из уст в

уста, хранились в паI\щти многочисленных родственников, из которых многих уже
нет В живых, а иЕые уже д:rлече... К счастъю, сохранился небольшой архив семьи
Крамаренко. К сожалению, творческое наслодие Е.П. Крамаренко, Еа сегоднrIшний

день, представЛено оченЬ скудно. Кроме обнаруженных мною вышеупомJIнутых

работ, у прав}Iука также хранится несколько копий. Возможно, его рабаты висят в
старых мариупопьских домах и еще ждут сво его открытиJI.
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