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Äевятый том монографии продолжает серию исторических 
очерков о наших выдающихся соотечественниках. 

Начинается монография с очерка, посвященного Илье Му-
ромцу – одному из главных героев древнерусского былинного 
эпоса, богатырю, воплотившему в себе народный идеал героя-во-
ина, народного заступника. В этом качестве Илья Муромец вошел 
в русский былинный героический эпос и, соответственно, в отече-
ственную историю – историю Древнерусского государства. 

При этом, несмотря на легендарность созданного в русских 
былинах образа, Илья Муромец является реальной исторической 
личностью, чье происхождение, жизнь и деятельность нашли 
подтверждение в различных исторических источниках, а также 
современных исследованиях. В Киево-Печерской лавре находят-
ся мощи Ильи Муромца, причисленного Русской Православной 
церковью к лику святых ещё в 1643 году.

Вся жизнь Ильи была посвящена служению Руси, обеспече-
нию её безопасности и благополучия. Долгое время, не будучи 
способным свободно передвигаться, он тем не менее прилагал все 
усилия для обретения им физической и духовной силы. После же 
своего исцеления вошел в дружину киевского князя и, в конечном 
итоге, возглавил одну из застав богатырей, защищавших границы 
Руси от многочисленных врагов. Подвиги Ильи Муромца, опи-
санные в былинах, связаны исключительно с задачей охраны и 
обороны Русской земли, вследствие чего он изображен в русском 
эпосе, прежде всего, как «оберегатель» Родины. 

Герой Отечественной войны 1812 года генерал пётр Ивано-
вич Багратион вошёл в историю России как выдающийся рус-
ский полководец, не знавший поражений в битвах и сражениях, 
прозванный за своё бесстрашие «Львом Русской армии». 

С юношеских лет князь П.И. Багратион был на военной служ-
бе России, пройдя путь от рядового мушкетера до генерала от 
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инфантерии (полного генерала по современной терминологии). 
П.И. Багратион был участником 20 войн и более 150 сражений, 
большую часть из которых он провел под командованием выдаю-
щегося русского полководца А.В. Суворова. При этом он был не 
просто его подчиненным, а учеником и продолжателем его науки 
побеждать.

За полководческий талант, личное мужество и храбрость, 
справедливость и заботу о подчинённых его любили в войсках. 
«Бог рати он!» – говорили о нём солдаты. Именно так с легкой 
руки поэта Г.Р. Державина фамилия П.И. Багратиона была преоб-
разована в созвучное, но наполненное особым смысловым содер-
жанием словосочетание «бог-рати-он», закрепившееся за ним, 
прежде всего, в солдатской среде. Как «бога рати» и воспринима-
ли его солдаты, боготворившие своего командира.

П.И. Багратион, так же как и А.В. Суворов, обладал врож-
дёнными выдающимися военными способностями, талантом 
полководца, делавшими недостаток образования нечувствитель-
ным. Эти способности давали преимущество перед противни-
ком – турками, шведами, наполеоновскими генералами и мар-
шалами. 

Полководческий талант и непосредственно действия по управ-
лению войсками П.И. Багратиона во многом обеспечили провал 
планов Наполеона разбить русские армии по отдельности в его 
кампании 1812 года. То, что генерал П.И. Багратион, командуя 
2-й Западной армией, сумел вывести её и соединить с 1-й Запад-
ной армией у Смоленска, во многом изменило ход войны. По сути, 
этот манёвр П.И. Багратиона сделал возможным дальнейшее со-
противление Наполеону и обеспечил итоговую победу Русской 
армии. Знаменателен и последний подвиг П.И. Багратиона на Бо-
родинском поле. Именно его армия приняла на себя основной удар 
наполеоновских войск, выстояла и сумела нанести ответный удар 
противнику, в ходе которого смертельное ранение получил и сам 
командующий – генерал П.И. Багратион.

Александр степанович ершов принадлежит к поколению 
людей, которые воспитывались в XIX столетии на лучших тра-
дициях классического российского гимназического и универси-
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тетского образования. Он родился, учился, жил и развивал ин-
женерную науку в то время, когда Отечество остро нуждалось 
в промышленном прогрессе. Чуткой душой патриота он уловил 
требования времени и сделал многое для становления и развития 
технического просвещения в Российской империи, которое легло 
в основу её могущества. 

Блестяще подготовленный, настоящий патриот России, дума-
ющий о её величии и техническом прогрессе, он был инициатором 
развития технического образования в стране. Вклад Александра 
Степановича в реформирование инженерного образования спо-
собствовал мощному развитию научно-технического прогресса в 
России в середине XIX века. Его усилиями создавалась в стране 
своя инженерная школа, которая к началу XX века получила ми-
ровое признание и авторитет.

Эту свою цель он реализовал и на практике. Работая в Мо-
сковском ремесленном училище, он оказался тем локомоти-
вом, который выдвинул его в передовые технические учебные 
заведения России – кузницу российской инженерной элиты, 
способствовав его преобразованию в высшее учебное заведе-
ние – Императорское Московское техническое училище (ныне 
МГТУ им. Н.Э. Баумана). 

Федор Иванович тютчев – один из самых романтических 
поэтов России, мастер пейзажных и любовных лирических произ-
ведений. Его стихи трогательные, светлые, трепетные. Но поэзия 
была не единственным и не основным направлением его деятель-
ности. Более того, поэзию он воспринимал как второстепенное 
занятие и никогда не заботился о сохранности, а тем более – изда-
нии своих черновиков. Тем не менее в русскую историю он вошел, 
прежде всего, как поэт. Фёдор Иванович Тютчев оставил яркий 
след в русской поэзии и русской культуре в целом. Его творчество 
до сих пор вызывает огромный интерес. 

Между тем, Ф.И. Тютчев был не только поэтом, но еще и мыс-
лителем, а также публицистом-международником, известным для 
своего времени в профессиональном сообществе. 

Эту известность ему принесли статьи о характере, проблемах 
и перспективах отношений между Россией и Европой, в которых 
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он старался раскрыть европейскому читателю «странную и непо-
нятную» русскую душу, а также проблемы и перспективы разви-
тия самой европейской цивилизации. 

И, безусловно, Федор Иванович Тютчев был пламенным па-
триотом России. Это нашло отражение не только в его поэтиче-
ском творчестве и публицистике, но и в его гражданской позиции. 
В отечественную историю он вошёл как один из первых и непри-
миримых борцов с русофобией. Примечательно, что именно ему 
принадлежит авторство самого термина «русофобия», характери-
стика самого явления, причин и факторов его распространения, 
причем не только в Европе, но и в самой России. Ему же принад-
лежит и всемирно известное выражение, до сих пор вызывающее 
оторопь у недругов нашей страны – «Умом Россию не понять, 
аршином общим не измерить». Это и другие и его высказывания, 
стихи и статьи ставят его в один ряд с выдающимися нашими со-
отечественниками XIX века.

Имя выдающегося представителя биологической науки Ва-
силия робертовича Вильямса стоит в одном ряду с именами 
Чарльза Дарвина, Луи Пастера, В.В. Докучаева, К.А. Тимиря-
зева. Мировая наука обязана ему рождением агрономического 
почвоведения как самостоятельной отрасли научного знания, 
высшее образование – появлением новой естественно-истори-
ческой дисциплины, а мировое сельское хозяйство – научно 
аргументированной и экспериментально подтверждённой воз-
можностью получения стабильных высоких урожаев в самых 
разных климатических условиях. Его теория единого почвообра-
зовательного процесса и разработанная на её основе травополь-
ная система земледелия позволили советской агрономической 
науке заявить о себе как об общепризнанном мировом лидере и 
превратить отечественную агросистему в высокоэффективную 
отрасль народного хозяйства. Обогатившись с тех пор многими 
научными открытиями, земледелие всех стран мира и сегодня 
продолжает развиваться на незыблемом общем теоретическом 
фундаменте – учении Вильямса о закономерностях единого все-
мирного процесса почвообразования, закономерностях агроэко-
логии. Поэтому учёного, которого когда-то называли «главным 
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агрономом Страны Советов», можно по праву назвать «главным 
агрономом планеты».

Писатель Ярослав Александрович Галан, в сорок семь лет 
погибший от рук бандеровцев, мог бы прожить долгую, спокой-
ную жизнь обеспеченного галичанского интеллектуала. Но, по-
лучив блестящее филологическое и философское образование в 
Венском университете, он отверг и литературную славу, и пре-
стижную преподавательскую работу. Отверг ради борьбы за сча-
стье украинского народа, за его единение с русским миром в со-
ставе советской державы.

Пьесы, рассказы, очерки Галана стали продолжением луч-
ших традиций мировой литературы. Их главная тема – нрав-
ственный выбор, перед которым жизнь периодически ставит 
каждого из нас. Сам он сделал свой выбор ещё в юности, вступив 
на смертельно опасный путь борьбы с фашизмом. На этом пути 
были тюрьмы, политическое подполье, работа под обстрелами 
в качестве радиокомментатора прифронтовых радиостанций, 
корреспонденции с Нюрнбергского процесса, срывающие маски 
с нацистских палачей и их западных покровителей, страстные 
памфлеты о кровавых преступлениях бандеровских банд и сто-
ящих за ними иерархах католической церкви, о вечно плодонос-
ном чреве фашизма. 

Сегодня творческое наследие Ярослава Галана может слу-
жить противоядием – от переписывания истории Второй мировой 
войны, от предания забвению решений Нюрнбергского трибуна-
ла, от установки памятников и мемориальных досок фашистским 
палачам. Оно может помочь нам разглядеть сквозь толщу минув-
ших лет бациллы коричневой чумы и предотвратить её повтор-
ную смертоносную эпидемию.

В истории органов государственной безопасности России, по-
жалуй, нет другой личности, чьё имя окружал бы такой ореол ле-
гендарности, как у павла Анатольевича судоплатова. Ему было 
суждено сыграть одну из самых значительных ролей в истории оте-
чественной внешней разведки и государственной безопасности. 

С 1929 по 1953 годы все наиболее важные операции совет-
ских спецслужб так или иначе были связаны с его именем. Имен-
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но П.А. Судоплатов лично ликвидировал лидера украинских 
националистов Евгения Коновальца, тесно сотрудничавшего с 
нацистами и курировавшего диверсионно-террористическую де-
ятельность на территории Советской Украины. Не менее знако-
вой была и ликвидация Л. Троцкого, представлявшего собой в тот 
период не менее острую угрозу для советской государственности, 
чем немецкий нацизм.

В 1941 году П. Судоплатов возглавил Особую группу при 
НКВД, занимавшуюся организацией партизанского движения и 
резидентуры на оккупированной территории. Под его руковод-
ством была создана Отдельная мотострелковая бригада особого 
назначения, в которую вошли наиболее подготовленные чеки-
сты, спортсмены и комсомольцы. За время войны судоплатов-
ские диверсанты уничтожили 80 высокопоставленных нацистов 
и 136 тысяч немецких солдат, подорвали 92 километра рельсо-
вых путей, 335 мостов.

Важнейшим направлением деятельности П.А. Судоплатова с 
зимы 1944 года являлась деятельность по добыче и обработке ин-
формации по атомной проблематике. Его подразделение добыло 
подробное описание американских атомных реакторов, размеры 
критической массы урана и плутония, устройство детонатора и 
другую важную информацию, приблизившую СССР к созданию 
собственной атомной бомбы.

После завершения Великой Отечественной войны П.А. Судо-
платов продолжил бить укронационалистов и именно он курировал 
операцию по ликвидации одного из наиболее одиозных лидеров 
украинских коллаборантов Р. Шухевича в 1950 году, после чего на-
метился спад диверсионно-террористической деятельности укра-
инских националистов на территории Западной Украины.

Все это лишь малая часть длинного послужного списка гене-
рала Судоплатова по обеспечению государственной безопасности 
СССР.

После смерти И.В. Сталина П.А. Судоплатов был аресто-
ван и подвергся репрессиям со стороны нового руководства 
страны – Хрущёва и его окружения, взявшего курс на дис-
кредитацию предшествующего периода СССР и должностных 
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лиц, причастных к наиболее значимым событиям его внешней 
и внутренней политики.

Тем не менее арест, пытки, психологическое давление и иные 
испытания не сломили П.А Судоплатова. Он выстоял и победил 
в борьбе с системой дискредитации СССР и фальсификации его 
истории. Долгие годы его имя было вымарано из истории, а его за-
слуги не стали преградой для необоснованных обвинений. Сегод-
ня в России появляются улицы Судоплатова, в память о нем уста-
навливают бюсты и мемориальные доски. Имя великого чекиста 
впервые увековечили в его родном русском городе Мелитополе. 
И тенденция будет только нарастать, поскольку Судоплатов вошёл 
в историю как истинный патриот своего Отечества, готовый от-
дать жизнь за Родину. Его история пробилась сквозь ложь и забве-
ние и служит ярким примером для потомков.

Вячеслав Михайлович Молотов был, безусловно, выдаю-
щимся государственным деятелем и патриотом Советского Оте-
чества. Все сколько-нибудь значимые свершения во внутренней и 
внешней политике Советского государства предвоенного периода 
связаны с его деятельностью в должности председателя Совета 
народных комиссаров СССР. 

Возглавив наркомат иностранных дел в преддверии Второй 
мировой войны, он все свои силы направил на выстраивание 
военно-политической системы безопасности СССР в условиях 
умиротворения коллективным Западом нацистской Германии и 
её последующего нападения на СССР. 

Важную роль В.М. Молотов сыграл в годы Великой Отече-
ственной войны. С первых дней войны и вплоть до её окончания 
он был членом высших органов государственного управления и 
фактически заместителем главы государства И.В. Сталина в Го-
сударственном Комитете Обороны, которому после начала войны 
передавалась вся власть в стране. 

Примечательно, что именно В.М. Молотов в 12 часов дня 
22 июня 1941 года выступил по радио с краткой речью, из кото-
рой наша страна узнала о нападении Германии на СССР и о на-
чале войны. Речь Молотова заканчивалась словами: «Наше дело 
правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». Эти слова пом-
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нят все советские люди старшего поколения. Актуальны эти сло-
ва и в настоящее время.

В ГКО на Молотова были возложены главным образом наи-
важнейшие дипломатические задачи – переговоры с политиче-
скими руководителями Великобритании, США и других стран. 
В.М. Молотов участвовал во всех межсоюзнических конферен-
циях – в Тегеране в 1943 году, в Ялте и в Потсдаме в 1945 году. 
Поэтому его с полным основанием можно считать одним из архи-
текторов сложившейся после Второй мировой войны Ялтинско-
Потсдамской системы международных отношений.

В послевоенный период В.М. Молотов в качестве министра 
иностранных дел всемерно способствовал утверждению лидиру-
ющих позиций СССР в качестве ведущего государства мирового 
сообщества.

Жизнь роберта Людвиговича Бартини советского авиакон-
структора и «красного барона», как его называли в СССР, во мно-
гом легендарна и фантастична. Аристократ, родившийся в Австро-
Венгрии, большую часть жизни проживший в Советском Союзе и 
посвятивший её развитию отечественной авиации. 

Примечательно, что, будучи итальянцем по происхождению, 
Роберто Бартини в графе «национальность» писал «русский». 
Свою позицию в отношении своей национальности он объяснял 
следующим образом: «Каждые 10–15 лет клетки человеческого 
организма полностью обновляются, и поскольку я прожил в Рос-
сии более 40 лет, во мне не осталось ни одной итальянской мо-
лекулы». Все это давало основание Р. Бартини не только считать 
себя русским, но и быть таковым. 

При этом Р. Бартини был убежденным коммунистом и патриотом 
Страны Советов. Свою жизнь, талант и энергию он посвятил обеспе-
чению лидерства СССР в авиации. Его главной жизненной целью 
было содействие тому, чтобы «красные самолёты летали быстрее 
чёрных». Именно эту клятву он дал своим товарищам по компартии 
в Италии после установления в ней фашистского режима правления. 
Этой клятве он остался верен на всю жизнь. Он много сделал для 
того, чтобы «красные» (советские) самолёты летали быстрее «чёр-
ных». И они действительно летали быстрее, дальше, выше и лучше. 
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К числу его разработок относятся уникальные модели, та-
кие как вертикально взлетающий самолёт-амфибия, истреби-
тели, гражданские машины и многие другие проекты. Всего 
же он является автором более 60 проектов самолётов, ориги-
нальных аэродинамических схем летательных аппаратов, си-
ловых установок и других разработок. При этом большинство 
его проектов воспринималось научным сообществом, как «не-
осуществимые». Но именно эти смелые идеи легли в основу 
конструкторских решений современного воздушного флота. 
Р. Бартини стоял и у истоков реактивной авиации и даже рабо-
тал над первым в СССР самолётом-невидимкой, хотел создать 
стратегический бомбардировщик ещё до появления советской 
атомной бомбы. 

Все это и многое другое способствовало развитию советского 
авиастроения, обеспечению его лидерских позиций в мире. Роль 
в этом самого Р. Бартини была чрезвычайно значимой. 

Покорителем пятого океана называют Григория Антоно-
вича евсейчика. Инструктор советских диверсионных групп, 
командир парашютно-десантного батальона, начальник пара-
шютно-десантной службы батальона – бригады – корпуса и па-
рашютной службы знаменитой 303-й истребительной авиацион-
ной дивизии, в которую входил авиаполк «Нормандия-Неман», 
полковник авиации Г.А. Евсейчик и сам совершил за время вой-
ны более двухсот рискованных прыжков в боевых условиях. 
После войны испытывал новые парашютные системы и ката-
пультные установки, работая над решением важнейшей задачи 
спасения жизней лётчиков и космонавтов в чрезвычайных ситу-
ациях. Он награждён двумя орденами Красной Звезды, орденами 
Боевого и Трудового Красного Знамени, Отечественной войны 
II степени. Многократный чемпион и рекордсмен мира по пара-
шютному спорту, заслуженный тренер БССР, Григорий Антоно-
вич воспитал шесть чемпионов Советского Союза, шестьдесят 
двух мастеров спорта, сотни инструкторов-парашютистов.

Аварский, дагестанский, советский, российский поэт расул 
Гамзатов завоевал сердца многих людей далеко за пределами Ро-
дины. Его стихи переведены на десятки языков мира.
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По поводу своего имянаречения поэт писал: «Две вещи должен 
беречь каждый горец: папаху и имя. Папаха может оказаться тяже-
лой. Имя тоже. Оказывается, седовласый горец, повидавший мир и 
прочитавший много книг, вложил в моё имя смысл и цель. Расул по-
арабски означает «посланец», или, ещё точнее, «представитель». 
В какие бы края ни забрасывала судьба поэта, он всегда чувствовал 
себя «представителем той земли, тех гор, того аула, где научился 
седлать коня». Расул Гамзатов и был представителем, причем не 
только Дагестана, народов Кавказа, но и Советского Союза, а в по-
следующем и России, и её многонационального народа.

Расул Гамзатов был истинным патриотом своего аула, Дагеста-
на, страны. В то же время он отмечал: «Мало написать в анкете 
«гражданин СССР» – надо им быть; мало написать «член КПСС» – 
надо им быть; мало написать «родной язык – аварский» – надо, что-
бы этот язык действительно был родным, надо иметь мужество ему 
не изменять». Р. Гамзатов никогда не писал стихи на русском языке. 
Только на аварском! Ещё он перевел на родной язык произведения 
многих классиков русской поэзии. «Мой учитель поэзии – жизнь 
с её красками и мелодиями, – говорил поэт. – А конкретные мои 
учителя – я перевожу их на аварский – Пушкин, Лермонтов, Блок, 
Маяковский, Есенин».

Сборники стихов Расула Гамзатова выходили миллионными 
тиражами, переводились на десятки языков мира, а выступления 
не только в Дагестане, но и в Москве проходили при полных за-
лах. Произведения Гамзатова разбирали на цитаты. Его поэзией 
вдохновлялись не только деятели культуры и любители поэзии, 
но и миллионы советских и российских граждан, воспринимав-
ших поэзию Расула Гамзатова как своего рода послание.

В отечественной историографии крайне мало материалов о 
жизни и профессиональной деятельности Героя Советского Сою-
за генерала армии петра Ивановича Ивашутина, возглавлявше-
го около четверти века одно из ключевых подразделений Мини-
стерства обороны СССР – Главное разведывательное управление 
Генерального штаба. 

Профессиональный и жизненный путь Петра Ивановича Ива-
шутина – это олицетворение судьбы обычного советского граж-
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данина, стремившегося в те годы построить крепкое Советское 
государство, это олицетворение поколения, победившего фашизм 
и сохранившего жизни последующих поколений, поколения воле-
вого, целеустремленного, готового к напряженному труду, настой-
чивого в достижении поставленной цели, стремящегося к само-
воспитанию, к самосовершенствованию в выбранном призвании. 
Таковым и был П.И. Ивашутин, прошедший путь от курсанта лёт-
ной школы до руководителя военной разведки страны. 

В должности начальника Главного разведывательного управ-
ления Генерального штаба Вооруженных сил Советского Союза 
П.И. Ивашутин в значительной степени смог реформировать си-
стему советской военной разведки, превратив её в одну из самых 
лучших и эффективных в мире. В период его деятельности в раз-
ведке в качестве руководителя появилось и окончательно офор-
милось такое направление, как «космическая разведка», внедря-
лись и использовались различные радиоэлектронные технологии. 
Усилия П.И. Ивашутина были непосредственно направлены на 
использование различных военно-технических разведыватель-
ных средств в контексте добывания информации (сведений) о 
новых видах вооружения, о технологиях разработки, создания и 
его производства в государствах-противниках СССР. Руководство 
страны и Министерства обороны высоко оценивали вклад ГРУ и 
его руководителя П.И. Ивашутина в развитие обороны и безопас-
ности страны. До конца своей жизни П.И. Ивашутин был предан 
своему Отечеству и своему народу. 

Таким образом, представленные в 9 томе «Исторических пор-
третов» очерки раскрывают основные события героической исто-
рии нашей страны, её развития и процветания через жизнь и дея-
тельность наших выдающихся соотечественников. 

Руководитель проекта 
И.В. Бочарников
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Илья Муромец.
ÐÓÑÑÊÈÉ ÁÎÃÀÒÛÐÜ 

ÑÈËÛ È ÄÓÕÀ

Велик и разнообразен почтенный 
сонм витязей, собравшихся вокруг 
великого князя Киевского Влади-
мира, все они выражают многие 
стороны русского духа. Но могу-
щественнее их всех избранник на-
рода русского Илия Муромец…

Константин Аксаков

Èлья Муромец – один 
из главных героев древне-
русского былинного эпоса, 
богатырь, воплотивший в 
себе народный идеал ге-
роя-воина, народного за-
ступника. Именно Илье 
Муромцу суждено было 
воплотить в себе лучшие 
идеалы и чаяния народа, 
его понятия о добре и зле, 
о верности родной земле, 
о богатырской удали и че-
сти. В этом качестве Илья 
Муромец вошёл в русский 
былинный героический 

эпос и, соответственно, в отечественную историю – историю 
Древнерусского государства.
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Илья Муромец – самый известный и самый загадочный пер-
сонаж русского героического эпоса. До 33 лет он просидел на 
печи. А потом, исцелённый старцами, которые еще и наделили 
его невиданной силой, защищал Русь от всякой нечисти. 

Имя богатыря известно благодаря народной памяти о нём. 
Лучшее свидетельство огромной популярности образа Ильи 
Муромца – количество былин и былинных сюжетов о нём. 
По данным российских исследователей, из 53 сюжетов героиче-
ских былин, Илья Муромец является главным героем 15 из них1. 
Так, в частности, он фигурирует в таких былинах, как «Святогор 
и Илья Муромец», «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Илья 
Муромец и Идолище Поганое», «Ссора Ильи Муромца с князем 
Владимиром», «Бой Ильи Муромца с Жидовином» и многих дру-
гих. При этом по каждому сюжету число отдельных вариантов, 
записанных от разных сказителей, исчисляется десятками и мо-
жет превышать сотню. Таким образом, очевиден легендарный об-
раз русского богатыря Ильи Муромца.

Тем не менее наши предки не сомневались в том, что Илья 
Муромец – реальная историческая личность. Не сомневаются в 
этом и историки, несмотря на то что русские летописи не содер-
жат упоминаний о нём. Одной из причин этого, очевидно, явля-
ется то, что далеко не все факты отечественной истории нашли 
своё отражение в летописях, да и с полным списком летописей 
по разным причинам, в том числе их утраты и уничтожения не-
возможно ознакомиться. В то же время отсутствие упоминаний 
Ильи Муромца в летописях вполне компенсируется освещением 
его жизни, деятельности и подвигов в древнерусском эпосе. 

Это принципиально важно, поскольку сам древнерусский 
эпос, народные песни, былины являют собой необыкновенно 
ценный исторический документ. Так, по словам Д.С. Лихачева, 
«Древняя русская литература не знала открыто вымышленного 
героя. Все действующие лица русских литературных произведе-
ний XI – начала XVII веков – исторические или претендующие на 
историчность … Если в древнерусских произведениях и встреча-

1 Илья Муромец. Подготовка текстов. Статья и комментарии А.М. Астаховой. Москва-Ле-
нинград: Издательство академии наук СССР, 1958.
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ются вымышленные лица, то древнерусский писатель стремится 
уверить своего читателя в том, что эти лица всё же были. Вымы-
сел – чудеса, видения, сбывающиеся пророчества – писатель вы-
дает за реальные факты и сам в огромном большинстве случаев 
верит в их реальность»2.

Таким образом, историчность Ильи очевидна и подтверждена 
исследованиями, в том числе современными. Главный же вопрос 
относительно его «историчности» заключается в том, кто был 
прообразом или прототипом богатыря? Некоторые исследовате-
ли считают, что его прототипом является богатырь «Чобиток», 
который принял монашество и под именем преподобного Илии 
Муромца был причислен в 1643-м году к лику святых в числе 
69 подвижников Киево-Печерской лавры. Прозвище «Чобиток» 
(или «Чоботок») он получил за то, во время одного из нападений 
половцев на монастырь сумел за неимением другого оружия от-
биться от нападавших одним сапогом – чоботом. Согласно этой 
теории, Илья Муромец жил в XII веке и скончался в Киево-Пе-
черской лавре около 1188 года. По другой версии, он погиб в 
1203 году по время разорения половцами в союзе с князем Рюри-
ком Ростиславичем Киева и лавры3.

Есть и другие версии происхождения Ильи Муромца и, соот-
ветственно, его прототипов. Так, например Н.Д. Квашнин-Сама-
рин отождествлял Илью Муромца с богатырем Рогдаем, который 
один выезжал против 300 противников и смерть которого оплаки-
вал Владимир Святославович. В Никоновской летописи под 6508 
(1000) годом можно прочитать: «Преставися Рагдай Удалой, яко 
наезжаше сей на триста воин»4. 

Н.П. Дашкевич, найдя в Лаврентьевской летописи под 
1164 годом упоминание о некоем Илье – суздальском после в 
Константинополе, ассоциировал его с поездкой былинного героя 
в Царьград5. 

2 Лихачев Д.С. Человек в литературе Древней Руси. СПб.: Азбука-Аттиус, 2015.
3 Рыжов В.А. Самый почитаемый русский богатырь. Илья Муромец. https://topwar.ru/
159101-samyj-pochitaemyj-russkij-bogatyr-ilja-muromec.html.
4 Квашнин-Самарин Н.Д. Новые источники для изучения русского эпоса. // Русский вест-
ник,1874, IX–X. С. 39–40.
5 Известия XI археологического съезда в Киеве. Киев, 1899, № 8. С 89–90.



ÒÎÌ 9

17

р
ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÎÐÒÐÅÒÛ 

Таким образом, есть по крайне мере три основные версии, 
определяющие прототип реально существовавшего русского 
богатыря, канонизированного Православной церковью и мощи 
которого находятся в настоящее время в Киево-Печерской 
лавре.

Большинство же исследователей считают образ Ильи Му-
ромца собирательным и, возможно, каждый из прототипов имел 
к нему отношение.

Примечательно, что Илья Муромец является героем не толь-
ко русских былин, но и германского, а также норвежского эпосов, 
в которых его упоминают как могучего витязя Илью Русского.

До нашего времени дошли две западноевропейские эпиче-
ские поэмы («Ортнит» и «Сага о Дитрихе Бернском»), в которых 
имеется герой, называемый Илья (Ilias) из Руси (von Reuisen).

Так, в частности, первая из них – «поэма об Ортните» – по-
вествует о короле ломбардов Ортните, который жил в своём замке 
в Гарде на озере Гарда. Орнит – главный герой поэмы. А Илья 
Русский (поэма называет его «король Илья», «король из Руси», 
«король из дикой Руси») –
дядя Ортнита по материн-
ской линии. По сюжету по-
эмы Орнит по совету Ильи 
решает отправиться в пу-
тешествие в Сирию, чтобы 
посвататься к дочери коро-
ля Махореля. Ортнит про-
сит Илью сопровождать 
его в этой поездке. Илья 
соглашается, но на предло-
жение Ортнита немедленно 
отправиться туда отвечает: 
«Я хочу (пойти) на Русь», –
говорит король Илья. «Про-
шел уже почти год с тех 
пор, как я был дома. Я бы с 
радостью увидел свой дом, 

«Ortnit gegen 
den Drachen reitend», 
иллюстрация к поэме 

«Ортнит»
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свою жену, а также своих детей. Я должен увидеть тех воинов, 
которых тебе пообещал»6.

При этом в поэме «Ортнит» утверждается, что главным го-
родом Руси в то время был Хольмгард. Это согласуется со сведе-
ниями других исторических саг, которые сообщают, что лучшей 
частью Гардарики7 времён Владимира Святого и Ярослава Му-
дрого и главным её городом был Новгород, по сути, первая столи-
ца Древней Руси.

Примечательно, что об итальянском (ломбардском) периоде 
жизни Ильи известно и из русских былин. Так, в частности, бы-
лина «Илья Муромец и дочь его» повествует о его встрече со сво-
ей дочерью из Италии. В разговоре с дочерью Илья спрашивает, 
откуда она родом, и девушка отвечает, что она родом «из земли да 
из Тальянскою», что мать «отпустила меня ехать на святую Русь 
поискать себе да родна батюшка, поотведать мне да роду племе-
ни». В свою очередь, Илья ей говорит, что он «был во той земле 
во Тальянскою, три году служил у короля Тальянского»8.

Вторая поэма, героем которой является Ilias von Reuisen, за-
писанная в Норвегии около 1250 года, – это «Сага о Дитрихе» 
или «Тидрек-сага» из северного свода повествований о Дитрихе 
Бернском. У правителя Руси Гертнита, как следует из текста саги, 
было два сына от законной супруги Озантрикс и Вальдемар, а 
третий сын от наложницы – Илиас. Таким образом, Илья Муро-
мец, согласно этим сведениям, не более и не менее, а кровный 
брат Владимира, который впоследствии стал Великим киевским 
князем и его покровителем. 

Примечательно, что некоторые сведения и сюжетные линии 
этой поэмы перекликаются с данными, приведенными в Новго-
родской Иоакимовской летописи. И данная летопись, и «Сага…» 
описывают время жизни «древнего князя Владимира» (конунга 
Вальдимара). Речь, по-видимому, идет о Владимире Святослави-

6 Глазырина Г.В. Илья Муромец в русских былинах, немецкой поэме и скандинавской саге //
Методика изучения древнейших источников по истории народов СССР. М., 1978. С. 193.
7 Гардарика (страна городов) – древнескандинавское название Руси, известное в Северной 
Европе в Средние века, в том числе в скандинавских сагах. Прим. автора.
8 Илья Муромец и дочь его // Былины. М.: Сов. Россия, 1988. (Б-ка русского фольклора; 
Т. 1). С. 175–184. http://feb-web.ru/feb/byliny/texts/rf1/rf1-1752.htm.
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че. В образе же Ильи в данном случае изображен дядя Владими-
ра – Добрыня. 

Конечно же, саги, равно как и былины, не претендуют на до-
кументальное отображение событий, поскольку у них иное пред-
назначение – героизация событий и их участников. Но с учётом 
того, что в их основе лежат реальные события, героизированные 
в сказаниях, очевидно, что реальным историческим персонажем 
был и русский богатырь Илья.

Со временем Илья Муромец становится все более «реальным», 
«историчным» и «героичным», а его образ – легендарным.

Первое же упоминание о нём документального характера от-
носится ко второй половине XVI столетия. Так, в частности, в 
1574 году оршанский староста Филон Кмита Чернобыльский ис-
пользовал образ Ильи в письме к Троицкому кастеляну Остафию 
Воловичу. Он жаловался на то, что терпит нужду, и сравнивал 
себя с русскими богатырями – в том числе с Ильёй Муромцем, – 
к которым также зачастую пренебрежительно относились до тех 
пор, пока не требовалась их помощь9.

Поскольку крепость Орша входила в то время в состав Велико-
го княжества Литовского, Русского и Жемойтского, можно сделать 
вывод, что во второй половине XVI века Илья Муромец был обще-
национальным героем на территории всех земель бывшей Древней 
Руси – Московского государства и отошедших к Литве украинских 
и белорусских областях. Очевидно, что требующий увеличения 
финансирования староста Орши вряд ли стал бы упоминать в сво-
ем письме «чужого» или даже враждебного богатыря.

Следующая запись, связанная с Ильей Муромцем, была сде-
лана через десять лет во время пребывания в Киеве львовского 
купца Мартина Груневега в 1584 году. Свои странствия он де-
тально описал в мемуарах, которые хранятся в Гданьской библи-
отеке польской Академии наук. Есть среди этих записей и рассказ 
о захороненном в пещере богатыре10.
9 Цит. по: Королев А.С. Илья Муромец. М.: «Молодая гвардия», 2016. С. 141. Полный текст 
письма приведен в сборнике: Помнiкi старажытнай беларускай письменнасци / Уклад, 
уступ, артыкулы, каментарыi канд. фiлалагiчных навук А.Ф. Коршуна. Мн., 1975. Лист 19.
10 Мартин Груневег (о. Венцеслав): духовник Марины Мнишек. Записки о торговой поезд-
ке в Москву в 1584–1585 гг. / Сост. А.Л. Хорошкевич. М.: Памятники исторической мысли, 
2013. 384 с. https://djvu.online/file/1mSoQZZZxMdyb.
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Ещё одно упоминание об Илье Муромце содержится в днев-
нике посланника императора Священной Римской империи Ру-
дольфа II Эриха Лассоты, посетившего Киев в 1594 году. В своих 
путевых дневниках Э. Лассота, в частности, отмечал: «В другом 
приделе (Софийского собора) была гробница Ельи Моровлина, 
он был знатный герой, или как говорят богатырь, гробница эта 
ныне разрушена»11. Очевидно, что Э. Лассота неслучайно заинте-
ресовался Ильей Муромцем, с учётом того, что он, по-видимому, 
неплохо знал германский эпос, в котором имели место упомина-
ния о русском богатыре Илье.

В более поздние времена упоминания о мощах богатыря 
Ильи в киевских пещерах встречаются всё чаще.

Особое внимание заслуживают сведения, изложенные мона-
хом Киево-Печерского монастыря Афанасием Кальнофойским. 
В 1638 году в типографии лавры была напечатана его книга 
«Тератургима»12. В ней среди описаний житий святых лаврских 

угодников есть строки, посвящён-
ные Илье. Смысл слов А. Кально-
фойского можно трактовать сле-
дующим образом: напрасно народ 
называет Илью Чоботком, так как 
на самом деле он – Муромец13. 
В «Тератургиме» говорится, что 
жил Илья «за 450 лет до того вре-
мени». Зная время написания кни-
ги, произведём несложные ариф-
метические подсчёты и получим 
год жизни Ильи Муромца по Каль-
нофойскому – 1188-й!

Обоснованность этой даты 
отстаивал в своё время основопо-

11 Путевые записки Эриха Лассоты, отправленного римским императором Рудольфом к 
Запорожцам в 1594 г. Перевод и примечания Ф. Бруна. СПб., 1873. С. 19.
12 Кальнофойский А. Тератургима или чудеса, бывшие в печерском монастыре и в обеих 
пещерах с некоторыми духовными размышлениями. https://www.vostlit.info/Texts/rus15/
Kalnofojskij/text.phtml?id=1496.
13 Там же.
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ложник украинской фольклористики М.А. Максимович. Извест-
ный писатель и друг Гоголя, он утверждал, что А. Кальнофойский 
достаточно хорошо знал отечественную историю. При этом при 
написании даты жизни Ильи он руководствовался церковными 
материалами, заслуживающими доверия, поскольку церковь, по 
мнению М.А. Максимовича, «свято хранила сведения о своих 
чудотворцах». Так, по церковным традициям, считают, что Илья 
из Мурома жил в XII веке, а по церковному календарю день его 
памяти 19 декабря по старому стилю или 1 января по-новому14.

Известное и часто цитируемое в церковно-исторической ли-
тературе и свидетельство московского священника-старообрядца 
Иоанна Лукьянова, оставленное в 1701 году во время его палом-
ничества: «Поидохом в Антониеву пещеру (в Киево-Печерском 
монастыре) и видехом храброго воина Илию Муромца в нетле-
нии под покровом златым, ростом яко нынешних крупных людей, 
рука у него левая пробита копнем, язва вся знать, а правая рука 
изображала крестное знамение»15. 

В дальнейшем исследования жизни и деятельности Ильи об-
рели системный характер, причём не только в сфере историче-
ской науки.

Так, в частности, в 1988 году межведомственная комиссия 
Минздрава УССР провела экспертизу мощей святого Илии Му-
ромца, находящихся в Антониевых пещерах Киево-Печерской 
лавры. В соответствии с заключением экспертной комиссии, «это 
был сильный мужчина, умерший в возрасте 45–55 лет, высокого 
роста – 177 см. Дело в том, что в XII веке, когда жил Илья, такой 
рост считался довольно высоким, потому что средний рост муж-
чины составлял 165 см»16.

Более того, обнаруженные множественные переломы ключиц, 
сломанные ребра, следы от удара копья и меча лишь подтверж-
дали легенды о том, что Илья был храбрым воином, участником 

14 Хведченя С.Б. Страсти по Илье // Вокруг света. 1994. № 1. https://coollib.com/b/83264/
read.
15 Путешествие в Св. Землю свящ. Лукьянова / Сообщ. С.А. Соболевским // РА. 1863. 
Вып. 2. С. 151.
16 Преподобный Илия Муромец. Богатырь под рентгеном. https://foma.ru/prepodobnyij-
iliya-muromskij.html.
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жестоких сражений. Да и причиной смерти героя послужил удар 
острого орудия (возможно, копья) в грудь, сквозь прикрывавшую 
ладонь левой руки.

Всё это позволило определить примерную дату его рожде-
ния – между 1150 и 1165 годами, хотя ряд исследователей относят 
её к 1143 году. Таким образом, очевиден разброс по времени, что, 
в общем-то, не удивительно с учётом отсутствия документальных 
свидетельств этой даты. Тем не менее разброс во времени ми-
нимален и позволяет определить историческую эпоху, в которой 
жил Илья Муромец – это вторая половина XII столетия.

Ещё один спорный вопрос (относительно личности Ильи) каса-
ется места его рождения. Исследователи до сих пор не могут прий-
ти к единому мнению, где именно родился русский богатырь – в 
селе Карачарово, что под Муромом, или его родиной было село Ка-
рачев под городом Моровск. Есть и ещё ряд версий, определяющих 
зарубежное (греческое или моравское) происхождение Ильи17. 

Таким образом, споры относительно места рождения по-
прежнему не утихают. Не спорят лишь о том, что «жил на Руси 
великий богатырь – Илья Муромец», посвятивший себя защите и 
обороне Земли Русской. 

Свой героический путь Илья начал за сотни километров от 
Киева, в глухих, непролазных чащах среднерусских лесов, и пер-
вые былины об Илье Муромце начинаются традиционным ска-
зочным зачином: «Как во городе, во Муроме, во селе да Карачаро-
ве, жил да был Илья Муромец, сын Иванович». Это весьма точное 
географическое указание приводит нас в город Муром – самый 
древний город во Владимирской земле, первое упоминание о ко-
тором имело место уже в «Повести временных лет». Примеча-
тельно, что и в самой Киево-Печерской лавре у гробницы свято-
го богатыря написано «Илья из города Мурома». Далее сказание 
ведет к Свято-Троицкому храму, построенному в Карачарово в 
XII веке на берегу Оки. 

Народная память сохранила имя отца Ильи, крестьянина 
Ивана Тимофеевича. Матерью Ильи, согласно былинам, была 
Ефросинья Яковлевна. 
17 Королев А.С. Загадки первых русских князей. М.: Вече, 2002. 
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Из былин известно, что героические события Ильи начина-
ются после 33 лет. Всё свое детство и юность он просидел на 
печи. И все это было неспроста, а из-за того, что не владел он 
своими руками и ногами. Согласно церковной версии недуг маль-
чика стал наказанием за поведение его деда, который, будучи 
язычником, однажды разрубил икону.

Как бы то ни было, но историческим фактом является то, что 
от рождения самый сильный русский богатырь Илия был немо-
щен и не мог ходить до тридцати трех лет. 

Современные гипотезы определяют причиной этой «немо-
щи» редкое гормональное заболевание, которое также спровоци-
ровало такие большие габариты богатыря. Рост Ильи Муромца 
составлял 177 сантиметров. Конечно, сегодня таким ростом ни-
кого не удивишь, но тогда, в XII веке, этот рост был гораздо выше 
среднего. Сложение у Ильи – настоящее богатырское. Он был 
ладно скроен и крепко сбит, про таких, как он, в старину говари-
вали – «косая сажень в плечах».

При обследовании в 1988 году мощей Ильи Муромца на его 
костях были обнаружены хорошо развитые бугристости – это оз-
начает то, что у человека при жизни была хорошо развита мышеч-
ная система. При рентгенологическом исследовании обнаружены 
изменения, характерные для акромегалии – заболевания, наруша-
ющего пропорциональный рост костей и внутренних органов, – 
такие люди имеют непропорционально большие конечности,
большую голову, «косую сажень в плечах». Исследования также 
показали, что у богатыря был и спондилоартроз – болезнь, похо-
жая на радикулит и препятствующая передвижениям. 

В настоящее время эти заболевания излечимы. Тогда же все 
попытки вылечить его не увенчались успехом. Но Илья не сда-
вался, упорно тренировал руки, развивал мышцы, становясь всё 
более сильным, но, ходить по-прежнему не мог. Шли годы, и, на-
верное, не раз ему казалось, что нужно смириться с судьбой: он 
навсегда останется калекой. Но через тридцать три года недуг 
оставил его.

Согласно былине «Исцеление Ильи Муромца», богатырь 
получил чудесное исцеление от старцев (или калик перехожих). 
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Они, придя в дом к Илье, когда никого кроме него не было, просят 
его встать и принести им воды. Илья на это ответил: «Не имею 
я да ведь ни рук, ни ног, сижу тридцать лет на седалище». Они 
повторно просят Илью встать и принести им воды. После этого 
Илья встаёт, идёт к водоносу и приносит воду. Старцы же велят 
Илье выпить воду. Илья выпил и выздоровел, после второго питья 
ощущает в себе непомерную силу, и ему дают выпить третий раз, 
чтобы уменьшить её. После старцы говорят Илье, что он должен 
идти на службу к князю Владимиру. При этом они упоминают, 
что по дороге в Киев есть неподъёмный камень с надписью, кото-
рый Илья тоже должен посетить18.

Практически ана-
логичной является и 
церковная версия, со-
гласно которой, ис-
целение Ильи – это 
чудо, которое даровал 
ему Бог. Избранность 
Илии Муромца, со-
гласно данной версии –
от Бога. Сила дается 
ему чудом, через свя-
тых старцев. Они при-
ходят к нему в дом, 
где он привычно без-
молвствует один, и 
приказывают принести 
им воды. Он не пре-
кословит, не говорит о 

болезни, а пытается исполнить их волю и... неожиданно для себя 
встает. Сидевший до этого на печи тридцать лет Илия встаёт и 
приносит им целое ведро воды. Выпей сам, – говорят старцы. 
Он послушно выпивает. Что ты в себе слышишь? Слышу в себе 
силу, дерево с корнем вырву из земли. Принеси ещё ведро. Илия 

18 Илья Муромец. Подготовка текстов. Статья и комментарии А.М. Астаховой. Москва-
Ленинград: Издательство академии наук СССР, 1958.
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приносит. Выпей и это ведро, – говорят ему старцы. Что в себе 
слышишь теперь? Если бы кольцо ввернуть в землю, – отвечает 
Илья, – я бы повернул землю. Это много, – говорят ему. Принеси 
третье ведро. Выпив из третьего ведра, силы у Ильи стало мень-
ше. Будет с тебя и этого, – говорят старцы19.

Как бы то ни было, Илья встал на ноги после 33 лет непод-
вижности. И учёные, проводившие исследования мощей, под-
тверждают, что костная ткань этого человека чудесным образом 
восстановилась. Более того, по их заключению, после тридцати 
лет он вёл активный образ жизни, что полностью соответствует 
былинам.

В русском эпосе первые подвиги Ильи Муромца были связа-
ны с работой землепашца: он расчищал землю от огромных кор-
ней и камней, помогая людям возделывать её и получать урожай. 
В благодарность за чудесное исцеление Илья выкорчевал дубы и 
заложил на высоком берегу Оки деревянную церковь. После он 
собирается отправиться в путь, чтобы совершать другие подвиги. 
Но прежде просит благословения родителей. Этот сюжет очень 
распространён в русских былинах – многие сказы об Илье Му-
ромце начинаются именно с эпизода благословения родителей, а 
иногда ему посвящены и отдельные былины.

Важно при этом понимать, что само по себе благословление 
предполагало не прощание, а напутствие и наставление на свер-
шение определённых действий и поступков. Илья получил от 
своих родителей благословление не на то, чтобы просто уехать и 
поступить на службу к киевскому князю, а поступить на охрану 
и вооружённую защиту Земли Русской. Киевский же князь в дан-
ном случае являлся главой Древнерусского государства и непо-
средственно был ответственен за обеспечение его безопасности и 
организацию защиты рубежей. 

Нужно понимать специфику рассматриваемого историческо-
го периода. Это было время захватнических войн. Для «коллек-
тивного Запада» того времени это была эпоха крестовых похо-

19 Ахалашвили Д. Настоящая история жизни Ильи Муромца. https://zyorna.ru/news/
publications/nastojashhaja-istorija-zhizni-ili-muromca-2247.html.
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дов в том числе и в отношении России20. Для сформировавшихся 
государственных образований Великой Степи («коллективного 
Востока») – временем очередного переселения народов и начала 
экспансии на Запад, получившее в последующем оформление в 
виде реализации геополитической стратегии Чингисхана – «По-
хода к последнему морю».

На пути устремлений как западных, так и восточных завоева-
телей стояла Русь, угрозы безопасности которой исходили как с 
Запада, так и с Востока. Важнейшей национальной идеей этого пе-
риода являлась охрана рубежей Земли Русской и её защита. Имен-
но на это, собственно, и получил благословление Илья Муромец 
от своих родителей.

Но одной силы, полученной им в процессе исцеления для 
выполнения этой миссии, было недостаточно. Поэтому в про-
цессе его путешествия в Киев идет формирование личности бо-
гатыря и его подготовка. В былинах это нашло отражение в ряде 
сказаний.

Прежде всего, речь шла о его экипировке. Поскольку бога-
тырем он был особенным, то, соответственно, вооружение и его 
подготовка также должны были быть уникальными.

Как следует из былины, в соответствии с напутствием стар-
цев, он сам вырастил для себя коня, а затем перед отправлением 
на службу к киевскому князю, прибыл «к тому камени неподвиж-
ному», на котором был написан призыв к нему сдвинуть его с ме-
ста неподвижного. Там он должен был найти оружие и доспехи. 
Илья отодвинул камень и нашёл всё, что было написано.На этом 
собственно экипировка Ильи, согласно тексту былины и заканчи-
вается. На самом же деле, очевидно, что этот процесс был более 
длительным и затратным.

Другим важнейшим этапом в становлении Ильи Муромца 
в качестве богатыря стала его встреча со Святогором, описан-
ная в былине «Святогор и Илья Муромец»21. В состоявшемся 

20 Первые крестовые походы на Русь относятся к началу XII века н основе, соответствую-
щих булл папы Римского Георгия IX в период с 1229 по 1237 годы. Прим. автора. 
21 Илья Муромец. Подготовка текстов. Статья и комментарии А.М. Астаховой. Москва-
Ленинград: Издательство академии наук СССР, 1958. С. 52–57.
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состязании Святогор побеждает Илью, после чего богатыри 
братаются. Затем, как следует из былины, Святогор умирает, но 
успевает передать Илье свою «силу богатырскую» и свой «меч-
кладенец». И уже только после этого Илья становится настоя-
щим богатырем. 

За былинным наслоением описания данной встречи очеви-
ден процесс подготовки, передачи опыта и, наконец, статуса, 
главного богатыря и защитника Земли Русской. Ранее им являлся 
Святогор, после смерти которого таковым стал Илья.

Дальнейшая поездка Ильи в Киев была сопряжена с рядом 
испытаний, подвигов и побед. Один из наиболее распростра-
нённых эпизодов этого периода связан с поединком Ильи с Со-
ловьем-разбойником, нападавшим на путников по дороге в Киев 
и грабившим их. Илья одержал победу над свистуном, сделав 
путь в столицу безопасным. Это деяние было оценено благо-
дарными современниками Ильи и признано ими как настоящий 
подвиг. Соловей-Разбойник, которого затем Илья взял в плен, по 
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мнению исследователей, олицетворял собой языческую силу, от 
которой богатырь был призван очистить Святую Русь22. Поми-
мо этого, по пути в Киев он совершает много других подвигов, 
в том числе защищает от врагов Чернигов и строит мост через 
реку Смородину.

Только после этого Илья прибывает в Киев, демонстрирует 
киевскому князю плененного Соловья-разбойника и получает 
приглашение за «княжеский стол», что, по сути, означало вхож-
дение в ближний круг главы государства. 

Но у Ильи были другие планы и другое предназначение. 
Он отказывает от почетного места за княжеским столом, так как 
считает, что его место с дружинниками. Вследствие этого он ухо-
дит в дружину и, в конечном итоге, возглавил одну из застав бо-
гатырей, защищавших границы Руси от многочисленных врагов. 
Об этом, в частности, повествует былина «Илья Муромец на за-
ставе богатырской»23. Сюжетом былины, в частности, является 
состав и основное предназначение заставы – «В степях широких 

22 Илья Муромец. Подготовка текстов. Статья и комментарии А.М. Астаховой. Москва-
Ленинград: Издательство академии наук СССР, 1958. С. 399.
23 Там же. С. 177.
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близ славного стольного Киева стояла богатырская застава; охра-
няли ее двенадцать славных богатырей; атаманом у них был сам 
Илья Муромец, податаманом Добрыня Никитич, есаулом Алеша 
Попович. Крепко обороняют богатыри заставу: не пропускают ни 
конного, ни пешего: сокол пролетит, и тот перо выронит; добрый 
молодец пройдет – головой поплатится»24.

Богатыри. 
Художник В.М. Васнецов

Но не только охранной и защитой рубежей Древнерусского 
государства была отмечена служба Ильи Муромца в княжеской 
дружине. Былины об Илье Муромце складывались в период с XI 
по XIV век, в эпоху борьбы русского народа с половцами, совер-
шавшими набеги на Русь, а затем с татаро-монголами, под игом 
которых Русь находилась более двухсот лет, а также с европей-
скими захватчиками. Основную угрозу в тот период представля-
ли непрекращающиеся нашествия степняков, поэтому борьбе с 
ними посвящены большая часть летописей, былин и легенд древ-
нерусского эпоса.

24 Илья Муромец. Подготовка текстов. Статья и комментарии А.М. Астаховой. Москва-
Ленинград: Издательство академии наук СССР, 1958. С. 177.
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Отражая нашествия степняков, русские дружины и сами 
атаковали захватчиков. В летописях говорится, что русские бо-
гатыри доходили до Азовского моря, завоевывали половецкие 
города на Северском Донце, заставляли половцев откочевывать 
за Дон и за Волгу, в степи Северного Кавказа и Южного Ура-
ла. Усилиями русских богатырей борьба с половцами от стен 
русских городов переместилась вглубь степей25. Очевидно, что 
в этих походах русских богатырей нередко участвовал и Илья 
Муромец. 

Многочисленные подвиги Ильи Муромца, описанные в бы-
линах, всегда связаны исключительно с задачей служения народу, 
он изображен в русском эпосе, прежде всего, как «оберегатель» 
Родины26.

У меня сделаны заповеди великии,…
Сохранять мне надо стольный Киев-град,
Сберегать я буду церкви Божий,
Сохранять буду веру православную27.

Илья Муромец борется с иноземными захватчиками, спаса-
ет родную землю от вражеских полчищ, побеждает чужеземных 
богатырей, приезжающих на Русь с враждебными намерениями. 
Ему также приписываются подвиги в борьбе с насильниками вну-
три страны, с разбойниками, от которых он очищает прямоезжие 
дороги, охраняя мирный труд и благосостояние народа.

В отличие от большинства эпических героев, Илья Муромец 
наделён не только силой и храбростью, но и вполне определён-
ным мировоззрением. Он отвергает общепринятое в Средневе-
ковье представление о том, что долг воина заключается, прежде 
всего, в верной службе своему господину и определяет смысл 
своей жизни следующим образом:

25 Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества XII–XIII вв. М.: Академический Про-
ект, 2013. С. 240.
26 Илья Муромец. Подготовка текстов. Статья и комментарии А.М. Астаховой. С. 394.
27 Онежские былины, записанные А.Ф. Гильфердингом летом 1871 года. Изд. 4, Т. I, 
М.- Л., 1949; Т. II, 1950; Т. III, 1951. Т. I, С. 529.
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Не для-ради князя Владимира,
Не для-ради княгини Апраксии,
А для бедных вдов и малых детей28.

«А и ради матушки поедем свято-Русь земли», – говорит 
Илья Муромец, уговаривая обиженных князем Владимиром бога-
тырей, когда те отказываются ехать на битву с Калином-царем29.

Я иду служить за веру христианскую
И за землю российскую,
Да и за стольние Киев-град,
За вдов, за сирот, за бедных людей30.

Так формулирует сам Илья Муромец свою жизненную зада-
чу. И именно этот сформировавшийся образ народного защитни-
ка, справедливого и бескорыстного воина делает его самым по-
пулярным героем древнерусского эпоса.

Народ наделил своего любимого богатыря и высокими мораль-
ными качествами. Былины показывают полное отсутствие в Илье 
Муромце каких-либо корыстных побуждений. Его нельзя под-
купить или соблазнить более высоким положением. Тщетны по-
пытки семьи Соловья-разбойника выкупить Соловья «золотой каз-
ной», предложение Калина-царя перейти к нему на службу – есть 
его «ествушку сахарную», пить его «питьица медвяные», носить 
«одёжу драгоценную», держать золотую казну «по надобью»31. 
Найденный клад и отнятые у разбойников награбленные ими бо-
гатства Илья отдает князю Владимиру или раздает монастырям и 
«по миру» – вдовам и сиротам. В Илье Муромце нет тщеславия, 
личного честолюбия, стремления к власти. Он отказывается от 
предлагаемых ему по пути в Киев княжества или воеводства и дру-
гих высоких почестей, так как стремится в Киев для выполнения 
основной задачи богатырства – служения Отечеству. 
28 Песни, собранные П.В. Киреевским. Вып. I–X, М., 1860–1874 (I, 1860; II, III, 1861; 
IV, 1862; V, 1863; VI, 1864; VII, 1868; VIII, 1870; IX, 1872; X, 1874). Вып. IV. С. 44.
29 Онежские былины, записанные А.Ф. Гильфердингом летом 1871 года. Т. I. С. 529.
30 Там же. Т. III. С. 357.
31 Онежские былины, записанные А.Ф. Гильфердингом летом 1871 года. Т. II. С. 31.
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Образ Ильи Муромца отмечен чертами подлинного гуманиз-
ма. Илья беспощаден к врагу и уничтожает его, когда тот продол-
жает быть опасным для русского народа. Но он готов пощадить 
врага сдавшегося, если уверен, что он обезврежен: отпускает за-
хваченных в плен под Черниговом (или другим городом) царе-
вичей, дарит жизнь напавшим на него разбойникам, если те обе-
щают бросить занятие грабежом, но убивает собственного сына, 
убедившись в неискоренимости в нем злых намерений, в опас-
ности его для родины32.

Деятельность Ильи неразрывно связана с интересами народа, 
он – представитель народа. Неслучайно поэтому он изображен 
в эпосе крестьянином по происхождению. Вследствие этого за-
кономерно постоянное противопоставление в былинах Ильи Му-
ромца придворным, «князьям-боярам» князя Владимира, которые 
ненавидят его, презрительно называя «мужичищем-деревенщи-
ной», «сельщиной-деревенщиной».

Уже в первый же приезд Ильи Муромца в Киев происходит 
столкновение с ними. Князья-бояре, иногда и сам князь Влади-
мир не верят тому, что Илья Муромец проехал дорогой прямо-
езжей, которая «залегла» от Соловья-разбойника, укоряют его во 
лжи, осыпают яростными насмешками. Следующая за этим сцена 
смертельного перепуга князя и бояр от свиста Соловья, представ-
ляя их в самом жалком и постыдном состоянии («На корачках по 
двору наползáлися», «По крылечушку в терем ползком ползут», 
заключает апофеоз «деревенщины», который один спокоен и 
только усмехается слабости и трусости чванливых бояр. 

В свою очередь, Илья Муромец относится к боярам с презре-
нием, называет их «толстобрюхими» и «кособрюхими», укоряет 
князя, что он «думу думает» с ними, а не с богатырями. Были-
ны показывают, что это презрение оправдано. Бояре изображены 
не только трусливыми, но и жадными, злобными, завистливыми. 
Им приписывается и прямая измена. В некоторых былинах го-
ворится, что, как только Илью Муромца заключают в погреб и 
богатыри разъезжаются, бояре сообщают врагам Русской земли, 
что Киев-град «пустой стоит»33.

32 Указ. соч. Т. I. С. 529.
33 Печорские былины. Записал Н. Ончуков. СПб., 1904. С. 18.
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Конфликт Ильи Му-
ромца с боярами ярко 
очерчивает нравственное 
превосходство богатыря, 
его благородство, вер-
ность патриотическому 
долгу. Несмотря на все 
оскорбления, Илья по-
давляет в себе законное 
возмущение и обиду и по 
зову князя Владимира вы-
ступает на защиту Киева. 

Таков в общих очер-
таниях образ Ильи Му-
ромца – богатыря, безу-
пречного воина, личность 
которого отражена в рус-
ском эпосе как выражение 
его идеальных представ-
лений о народном герое. 
Вся жизнь Илья была, по 
сути, подвигом во имя 
Руси и её народа, подви-
гом стала и его гибель. Свою смерть легендарный богатырь принял 
в 45–55 лет при отражении нападения на Киево-Печерскую лавру.

События тех далеких лет были крайне драматичными для 
Древнерусского государства. Во второй половине XII столетия 
Киев стал ареной междоусобных конфликтов за право великого 
княжения. В 1157–1169 годах на киевском престоле сменилось 
8 князей, в 1169–1181 – еще 18. Некоторые из князей правили по 
нескольку месяцев и сидели на троне по нескольку раз. Всё это 
дестабилизировало внутриполитическую ситуацию и способ-
ствовало деградации государственности. Киев утрачивал свою 
роль и статус первого города и столицы Руси. Междоусобицы 
крайне негативно отражались на безопасности и благополучии 
страны. 

Илья Муромец на пиру 
у князя Владимира. 

Художник В.П. Верещагин
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Конец XII века был ознаменован новыми нашествиями полов-
цев. В 1173 и 1190 годах они совершали свои опустошительные 
набеги на русские земли. Но если ранее объединенные русские 
княжеские дружины громили кочевников и загоняли их вглубь Ве-
ликой степи за тысячи километров от рубежей Руси, то с расцве-
том местничества и феодальной раздробленности, «войны всех 
против всех» в рамках единого государства обособленные друг 
от друга русские княжества были бессильны противостоять гра-
бительским набегам. Более того, нередко и сами князья исполь-
зовали половцев для нападения на соседние княжества и города. 
Во время одного из таких нападений, по одной из версий, и пре-
рвалась жизнь легендарного русского богатыря Ильи Муромца. 

В 1204 году объединённые войска князя Рюрика Ростисла-
вовича и половцев совершили опустошительный набег на Киев, 
город взяли приступом, Киево-Печерский монастырь и Софий-
ский собор разграбили, большую часть столицы сожгли дотла. 
По свидетельству летописцев, «такого разорения в Киеве дотоле 
не бывало». 

Взятие и разграбление Киева, его монастырей 
и церквей войсками Рюрика Ростиславича Овручского, 

черниговских Ольговичей и половцев. 
Миниатюра из Радзивилловской летописи, XV век

8
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К этому времени Илья Муромец принял монашество в Ки-
ево-Печерском монастыре. И, конечно же, он, не мог оставаться 
в стороне, защищая символ древнерусского православия и свою 
обитель. Это был последний подвиг русского богатыря Ильи 
Муромца. Вполне симптоматично, что совершил он его при за-
щите и обороне Киево-Печерской лавры – одной из наиболее 
значимых святынь Русской православной церкви, подвергаемой 
в настоящее время поруганию со стороны киевских манкуртов, 
предавших свои честь, достоинство, историческую память и всё 
то, что связывает сегодняшнюю Украину с Древней Русью. Свои 
манкурты были и в Древней Руси, и в то время именно в бою с 
ними и погиб легендарный русский богатырь.

Киево-Печерская лавра

При этом, как свидетельствуют источники, враги не смогли 
одолеть его непосредственно в бою. Только после того как ему 
был нанесен удар сзади по ногам и Илья Муромец упал, он полу-
чил смертельный удар в сердце. Только так нападавшие и смогли 
не победить, а убить русского богатыря.
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В 1643 году Илья Муромец был причислен к лику святых, 
а его чудотворные мощи находятся в Ближних Пещерах Киево-
Печерской лавры. Надгробная плита Ильи Муромца расположе-
на возле могилы П.А. Столыпина. Часть мощей Ильи – Средний 
палец левой руки, находится в одном из храмов города Мурома, 
Владимирской области.

Мощи Ильи Муромца в Киево-Печерской Лавре

Сегодня имя былинного богатыря Ильи Муромца ассоции-
руется у нас с силой, отвагой, любовью к Отчизне. В народной 
памяти Илья Муромец остался великим русским богатырём.

Бочарников Игорь Валентинович
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Генерал 
Пётр Иванович Багратион.

ËÅÂ ÐÓÑÑÊÎÉ ÀÐÌÈÈ

Я на всё решусь, чтобы только ещё 
иметь счастье видеть славу России 
и последнюю каплю крови пожерт-
вую её благосостоянию.

П.И. Багратион

Ãерой Отечественной 
войны 1812 года генерал 
Пётр Иванович Багратион 
вошел в историю России 
как выдающийся русский 
полководец, не знавший 
поражений в битвах и сра-
жениях, прозванный за 
свое бесстрашие «Львом 
Русской армии». 

П.И. Багратион был
учеником великого 
А.В. Суворова и продолжа-
телем его науки побеждать.
Эту науку он постигал 
сам и учил суворовским 
канонам побеждать вверенные ему войска. Сам же А.В. Суворов 
выделял среди всех своих генералов и учеников именно П.И. Ба-
гратиона и характеризовал его как храброго, деятельного, «наи-
отличнейшего генерала и достойного высших степеней»34. Такой 
34 Генералиссимус Суворов: Сборник документов и материалов. М.: Госполитиздат, 1947. 
С. 244; ЦГВИА, ф. ВУА, д. 2327, л. 79–82. Копия.
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высокой оценки выдающийся русский полководец не давал нико-
му. Это свидетельствовало об уникальных военных и полководче-
ских способностях П.И. Багратиона. И дело было не столько в его 
темпераментном характере, неустрашимости, умении «дойти до 
сердца» солдата, сколько в постоянной настроенности на герой-
ские поступки, совершаемые им многократно в ходе 20 войн и бо-
лее 150 сражений, в которых ему довелось участвовать. «Счастье 
всегда на стороне отважного», – говорил П.И. Багратион, доказав 
справедливость этих слов всей своей военной службой России.

Будучи учеником А.В. Суворова, он был верен многим при-
вычкам своего наставника – во время боевых действий вёл аске-
тичный образ жизни, спал не более трех-четырех часов в сутки, 
был неприхотлив в пище и жилье. При этом превосходно разби-
рался в характере и особенностях современных ему войн, быстро 
ориентировался в боевой обстановке, принимал смелые решения 
и без колебаний проводил их в жизнь. 

Его современники и соратники вспоминали, что на войне 
и в повседневной жизни П.И. Багратион зачастую вёл себя как 
А.В. Суворов. Нередко ел с солдатами из одного котла, носил 
кавказскую папаху и бурку. Вспоминали и о его беспредельной 
честности. Никогда П.И. Багратион не был замечен в стремлении 
к обогащению, тем более за счёт казны или своих подчинённых. 
Напротив, как правило, он сам тратил на солдат свое жалование. 
Об этом он, например, не без гордости писал военному министру 
А.А. Аракчееву: «Последнею копейкою моих верных и пою, и 
кормлю, и даю им за отличия. Я лучше умру, нежели возьму из 
суммы экстраординарной – умру честно и голый»35.

Всё для других, ничего для себя. Это был один из важнейших 
императивов поведения П.И. Багратиона. В шатре князя Петра 
Ивановича всегда был накрыт стол для его офицеров. Сам же он 
мог есть солдатские сухари, спать на голой земле. У него не было 

35 Из письма П.И. Багратиона военному министру А.А. Аракчееву 25 сентября [7 октября] 
1809 года. В лагере под Силистрией. В кн. Генерал Багратион: Сборник документов и 
материалов. / Под ред. С.Н. Голубова и Ф.Е. Кузнецова. М.: Госполитиздат. 1945. С. 84. 
Экстраординарная сумма отпускалась в военное время в распоряжение главнокомандую-
щего на разные расходы. По израсходовании этой суммы отчитывались пред главнокоман-
дующим всеми вооруженными силами или царем.
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ничего. Всю свою жизнь князь прожил в походах и сражениях, а в 
мирных условиях – квартируя по разным углам и располагая лишь 
жалованием. Всё, что осталось после его смерти, – четыре меда-
льона: его жены, великой княгини Екатерины Павловны (сестры 
Александра I), императрицы Марии Фёдоровны и А.В. Суворова … 

Главными ценностями для него были честность, верность, 
патриотизм, героизм, умение держать данное слово и скромность. 
Ему претили интриги, двурушничество, измены, прелюбодеяния, 
непочтение родителей и стариков. Все это в совокупности состав-
ляло его своего рода кодекс чести. Таков был представитель древ-
него грузинского царского рода, русский генерал Пётр Иванович 
Багратион.

За полководческий талант, личное мужество и храбрость, 
справедливость и заботу о подчинённых его любили в войсках. 
«Бог рати он!» – говорили о нём солдаты. Именно так с легкой 
руки поэта Г.Р. Державина фамилия П.И. Багратиона была преоб-
разована в созвучное, но наполненное особым смысловым содер-
жанием словосочетание «бог-рати-он»36, закрепившееся за ним, 
прежде всего, в солдатской среде. Как «бога рати» и воспринима-
ли его солдаты, боготворившие своего командира. 

Безусловным феноменом талантливого полководца было 
также и то, что фактически никакого образования, в том числе 
и военного, князь так и не получил. По словам А.П. Ермолова, 
«с самых молодых лет без наставника, совершенно без состояния, 
князь П.И. Багратион не имел средств получить воспитание. Ода-
рённый от природы счастливыми способностями, остался он без 
образования и определился на военную службу»37. 

Нередко отсутствие образования князю припоминали и его 
недоброжелатели. П.И. Багратион действительно не заканчивал 
военно-учебных заведений, его образованием были войны, на ко-
торых он мужал с восьми лет, а военную науку постигал в армии, 
в войсках, на поле боя.

36 На Багратиона (стр. 309). Впервые – отдельный листок, СПб., 1806. Затем – «Благонаме-
ренный», 1818, № 2, стр. 278. Печ. последняя рукописная редакция. http://derzhavin.lit-info.
ru/derzhavin/stihi/stih-139.htm?ysclid=lpchyde6rq937123100.
37 Записки А.П. Ермолова. 1798–1826 гг. М.: Высшая школа, 1991.
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Фактически П.И. Багратион в этом плане повторил судь-
бу своего учителя А.В. Суворова, который также начинал свою 
службу солдатом и также «академий не закачивал», что не поме-
шало ему впрочем достигать побед в многочисленных сражениях 
над «образованными» военачальниками. Своё военное образова-
ние и А.В. Суворов, и П.И. Багратион получили непосредственно 
в сражениях. При этом, если А.В. Суворов постоянно, с детских 
лет и до самой смерти, занимался самообразованием, особенно 
преуспев в истории военного дела, что давало и широту, и глуби-
ну его стратегического мышления, то П.И. Багратион такой воз-
можности был лишен. И тем не менее, по мнению автора первой 
официальной истории Отечественной войны 1812 года А. Ми-
хайловского-Данилевского, «гениальная верность его взгляда и 
врожденные военные способности делали недостаток образова-
ния нечувствительным»38.

«Верность взгляда» – несколько переиначенный элемент 
известного выражения А.В. Суворова: «Глазомер, быстрота, 
натиск». Под глазомером он понимал не просто способность 
анализа ситуации, а интуитивное «чувство манёвра» военачаль-
ника. У П.И. Багратиона это чувство, несомненно, было чрезвы-
чайно развито. Именно оно давало ему серьёзное практическое 
преимущество перед противником – турками, шведами, напо-
леоновскими генералами и маршалами. Примечательно, что и 
сам Наполеон, столкнувшийся с П.И. Багратионом, ещё в ходе 
так называемого Итальянского похода А.В. Суворова, а затем 
под Аустерлицем, Прейсиш-Эйлау и в других кампаниях, в том 
числе в войне 1812 года, высоко оценивал его военные способ-
ности и талант. 

Следует отметить, что именно талант П.И. Багратиона во 
многом обеспечил провал планов Наполеона разбить русские ар-
мии по отдельности в его кампании 1812 года. То, что генерал 
П.И. Багратион, командуя 2-й Западной армией, сумел вывести её 
и соединить с 1-й Западной армией у Смоленска, во многом из-
менило ход войны. По сути, этот маневр П.И. Багратиона сделал 

38 Михайловский-Данилевский А.И. История Отечественной войны. СПб.: Военная типо-
графия, 1939. Ч. 1. С. 103.
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возможным дальнейшее сопротивление Наполеону и обеспечил 
итоговую победу Русской армии. По мнению историков, не толь-
ко героизм П.И. Багратиона при Бородино и другие его подвиги, 
но и тот беспримерный марш, когда его войска, имея неприятеля 
в тылу и на фланге, прошли 800 км за 35 дней и обеспечили со-
единение русских армий под Смоленском, ставят его в число из-
бавителей России в 1812 году. 

Как и у всякого великого человека, у П.И. Багратиона, были 
не только свои сторонники, но и недоброжелатели, вследствие 
чего он при жизни зачастую подвергался несправедливой кри-
тике. Лишь по прошествии времени его вклад в победу России 
в Отечественной войне 1812 года был оценён по достоинству, 
а сам П.И. Багратион признан одним из главных героев той 
войны.

Генерал Пётр Иванович Багратион прожил яркую и легендар-
ную жизнь, точнее, он её прослужил России. Легендарной по сво-
ей сути является вся его жизнь, а также его родословная, уходя-
щая своими истоками в Средневековье. Известно, что князь Пётр 
Иванович Багратион (Багратиони) принадлежал к грузинскому 
царскому роду Багратидов, правившему Грузией (или её частями) 
с IX до начала XIX века.

Первые упоминания рода Багратионов, царей Грузии, отно-
сятся ко второй половине X столетия. В 975 году царь Баграт объ-
единил Грузию и положил начало Багратионовской династии её 
царей. Среди предков П.И. Багратиона были такие выдающиеся 
государственные деятели, как царь Давид IV Строитель (Агмаше-
небели), освободивший страну от турков-сельджуков в 1121 году, 
легендарная царица Тамара, царь Георгий VI, вернувший Грузии 
отобранные у неё несколько веков тому назад грузинские мона-
стыри, и другие правители страны.

После распада единой Грузии в конце XV века на три цар-
ства Картли, Имерети и Кахети – единый царский дом Багратидов 
разделился на три ветви, причем все правители этих частей на-
зывались царями, а их владения – царствами. Предположительно 
Пётр Иванович Багратион происходил из так называемого Второ-
го царского дома, который составляли царевичи Имеретинские, 
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князья Грузинские (старшая ветвь), князья Багратиони, а также 
владетели и князья Багратиони-Мухранские39.

В числе ближайших предков Петра Багратиона был и царь 
Вахтанг VI, выдающийся государственный и общественный де-
ятель Грузии первой половины XVIII века. В 1723 году после не-
скольких лет борьбы с Ираном и Турцией, Вахтанг VI вместе со 
свитой в 1200 человек покинул Грузию и переселился в Россию40. 
Причиной переселения стали обоснованные опасения за свою 
безопасность из-за его связей с Россией. Дело в том, что, затевая 
персидский поход (1722–1723 годов), Пётр I вступил в переписку 
с царем Картли Вахтангом VI, открыто присоединившимся к рус-
скому царю. За это персидский шах лишил его трона Картли, пере-
дав трон царю Кахетии Константину, но того в 1723 году свергли 
турки и возвели на престол Картли брата Вахтанга Иессея. Он-то 
и был прадедом Петра Ивановича Багратиона. Ещё до своего всту-
пления на трон Иессея принял мусульманство и получил имя Али-
кули-хана – иначе, будучи вассалом персидского шаха, он никогда 
не стал бы царем Картли41. 

Царь Иессея правил в балансирующем между Турцией и Пер-
сией Картлийском царстве вплоть до своей смерти в 1727 году. 
После чего по распоряжению шаха Ирана Надира трон Картли 
был занят представителем кахетинской линией Багратионов – ца-
рем Теймуразом II.

Потомки Иессея продолжали жить в Грузии и противостояли 
кахетинским царям, считая их власть в Картли незаконной. Впол-
не обоснованно Теймураз и его сын Ираклий считали своих карт-
лийских родственников неблагонадежными.

Так, в 1747 году один из сыновей Иессея Арчил (Абдулла-
бек) с помощью иранского гарнизона г. Тбилиси намеревался 

39 Анисимов Е.В. Генерал Багратион. Жизнь и война. М.: Молодая гвардия: Жизнь заме-
чательных людей, 2009.
40 Микаберизде А. «Лев русской армии». Интернет-проект «1812 год». http://militera.lib.ru/
bio/mikaberidze/01.html.
41 Принуждение к переходу в ислам представителей элиты покоренных христианских 
областей было одной из основ политики Персии и Турции в Закавказье и на Балканах. 
При этом ренегаты в большинстве своем либо тайно продолжали исповедовать христиан-
ство, либо возвращались в лоно церкви при первой же возможности.
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занять картлийский престол, но был разбит Ираклием и бежал. 
И, хотя в последующем он все же признал над собой власть Тей-
мураза и Ираклия, тем не менее, очевидно, это признание было 
вынужденным и доверия к нему с их стороны не прибавило. 
Столь же неблагоприятным было восприятие ими и других карт-
лийских царевичей, в том числе брата Арчила Александра – деда 
П.И. Багратиона.

Царевич родился в Иране и, будучи мусульманином, получил 
имя Исаак-бег. В 1750 году он принял христианство под именем 
Александр и получил поместье в Квемо-Картли (Нижняя Карт-
лия), а уже в декабре 1758 года после обострения отношений с 
царем Теймуразом Александр бежал из Грузии в русские владе-
ния на Северном Кавказе. 

В апреле 1759 года после ходатайства императрице Ели-
завете Петровне царевич Александр был принят в российское 
подданство и поступил на российскую военную службу. Внача-
ле был зачислен в гарнизон в Астрахани, а в 1761 году в чине 
подполковника был переведён в пограничную крепость Кизляр 
в грузинский конный эскадрон. В 1767 году ходатайство о при-
ёме в подданство направил его сын Иван Александрович. В по-
данной Екатерине II челобитной Иван писал, что он, как и его 
отец, желает поступить на русскую службу, но при этом отмечал, 
что русского языка не знает, зато владеет персидским, турецким, 
армянским и грузинским языками. Иван просил оставить его в 
Моздоке с выдачей ему «по знатности … фамилии определен-
ного ... жалованья»42. Но Коллегия иностранных дел, рассматри-
вавшая подобного рода ходатайства, посчитала целесообразным 
определить его в Кизлярскую крепость к отцу, поскольку в Моз-
доке в тот период были сосредоточены лишь казачьи команды, а 
присваивать ему чин полковника было нецелесообразно, так как 
он ещё по службе никак себя не проявил43. В Кизляр И.А. Багра-
тиони прибыл в декабре 1766 года с семьёй. В составе семьи, 
по всей видимости, был и его сын Пётр, прославленный в по-

42 Гамрекели. В.П. Документы по взаимоотношениям Грузии с Северным Кавказом в 
XVIII в. 1968. С. 184.
43 Там же.
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следующем русский полководец, родившийся согласно заверен-
ному им формулярному списку 6-го егерского полка в 1800 году, 
10 июля 1765 года44. 

Графическая копия схемы крепости 
и города Кизляр XVIII век

Здесь же, в Кизляре, по месту службы отца, прошло и детство 
будущего выдающегося полководца России. Юный Пётр воспи-
тывался и возрастал в расположении гарнизона в Кизляре, там же 
начал свой армейский путь. 

Жизнь в гарнизонных условиях Кизляра была в то время 
чрезвычайно насыщенной и опасной. Переправляясь через Терек, 
горцы угоняли скот, нападали на казачьи станицы, а иногда и на 
саму крепость. Для выживания нужно было научиться стрелять 
и рубиться саблей, и П.И. Багратион овладел этими навыками с 
детства. С остальными науками дело обстояло хуже: в начальной 
школе его кое-как выучили читать и считать. Известно, что он 
почти не знал необходимого в свете французского языка, да и по-

44 Анисимов Е.В. Генерал Багратион. Жизнь и война. С. 20.
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русски говорил с акцентом, а писал с ошибками. Именно это объ-
ясняет практически полное отсутствие каких-либо сведений о его 
первых годах жизни. Известно лишь, что Пётр какое-то время за-
нимался в школе для детей офицеров, открытой при комендатуре 
Кизляра. На этом его обучение закончилось.

В дальнейшем нехватку образования П.И. Багратион компен-
сировал природной одарённостью, а главным университетом для 
него стала военная служба.

Легендами и тайнами покрыто не только детство П.И. Багра-
тиона, но и имя его матери. По мнению специалистов, исследо-
вавших генеалогию Багратионов, она была из «грузинского кня-
жеского рода», однако сведений из какого именно источники не 
содержат. 

Между тем, именно она сыграла ключевую роль в становле-
нии будущего выдающегося русского полководца. Примечатель-
на в этом плане знаменитая фраза Петра Ивановича «со млеком 
материнским влил я в себя дух к воинственным подвигам...»45, 
что явило собой свидетельство большого вклада матери П. Ба-
гратиона в его воспитание. Но не только своим вдохновением 
мать Петра Ивановича способствовала его становлению в каче-
стве военачальника. Она и на практике немало содействовала его 
устройству на военную службу.

Так, в 1782 году, когда Петру исполнилось 17 лет, именно она 
привезла его в Санкт-Петербург для обучения военной службе. 
И здесь, как говорится, свою роль сыграл «его Величество Слу-
чай». В Петербурге мать и сын Багратионы остановились в усадь-
бе своей родственницы княжны Анны Александровны Голицыной 
(урожденной Багратион) – прямого потомка Вахтанга VI, которая 
напрямую обратились с ходатайством о приеме Петра Багратио-
на на службу к вице-президенту Военной коллегии Г.А. Потем-
кину46. Судьба, таким образом, свела молодого П. Багратиона с 
Г.А. Потемкиным, по приказу которого он был принят на службу 
мушкетером в Астраханский пехотный полк. 

45 Генерал Багратион: Сборник документов и материалов. С. 89. 
46 Краса русского войска. Пётр Иванович Багратион. https://topwar.ru/78581-krasa-russkogo-
voyska-petr-ivanovich-bagration.html.
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Согласно послужным спискам, 21 февраля 1782 года 17-лет-
ний Пётр Иванович «был принят в мушкетёры» сверх комплекта 
(сверх штата) в Астраханский пехотный полк, расквартирован-
ный в то время в окрестностях Кизляра. 23 августа 1783 года 
«причислен в комплект». В 1787 году Астраханский пехотный 
полк, в котором служил П. Багратион, был переименован в Кав-
казский мушкетёрский полк47. 

В составе Астраханского (Кавказского) мушкетёрского полка 
будущий полководец участвовал в походах 1783–1786 годов, про-
явив себя мужественным и храбрым воином, а жестокие сраже-
ния тех лет стали для него первоклассной школой военного дела. 
Об этом, в частности, свидетельствует, его краткий послужной 
список: 

«1783-го – на Кавказской линии при разбитии чеченцев и 
черкесов; 

1784-го – при покорении кабардинцев; 
1785-го – в горах против Шаха Монсуры (шейха Мансура); 

того года в Кизляре при разбитии оного, при покорении в горах 
татар и кипчаков; 

1786-го в Кубани за рекою Лабою при разбитии кубанцев»48. 
Таким образом, военная служба князя с самого начала была 

насыщена стычками и сражениями с «немирными горцами». 
Но если в 1783–1784 годах вооруженные столкновения с горцами 
носили эпизодический характер, то с началом с 1785 года ситуа-
ция на Кавказе для России стала обретать крайне неблагоприят-
ный характер, вследствие начала масштабного антироссийского 
вооруженного выступления под руководством шейха Мансура, 
объявившего джихад – войну России. 

Следует отметить, что восстание шейха Мансура практиче-
ски сразу же привлекло внимание к нему русского правительства. 
Первые сведения о шейхе в Петербурге были получены от генера-
ла А.А. Пеутлинга, который 8 марта 1785 года сообщал: «За рекою 
47 После неудачного похода Астраханский пехотный полк, в котором служил П. Багратион, 
был переформирован и переименован в Кавказский мушкетёрский полк. Прим. автора.
48 Формулярный список о службе Петра Ивановича Багратиона. В кн. Генерал Багратион: 
Сборник документов и материалов. / Под ред. С.Н. Голубова и Ф.Е. Кузнецова. М.: Госпо-
литиздат. 1945. С. 16.
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Сунжою, в алдынской деревне сказался предсказатель о будущих 
событиях, преклоняющий, в невежестве по грубой слепоте суе-
верный народ к повиновению к себе»49.

Для русского правительства значимость данного восстания 
определялась, прежде всего, тем, что происходило оно в пред-
дверии очередной русско-турецкой войны (1787‒1791 годов), а 
боевые действия с горцами Мансура зачастую происходили в не-
посредственной близости от турецких владений в регионе50. 

Осознавая необходимость подавить зло в самом его зароды-
ше, командующий русскими войсками в регионе П.А. Потёмкин 
приказал командиру Астраханского пехотного полка полковнику 
А.Н. Пьери быстрым движением в Алды захватить бывшего тогда 
в этом ауле Мансура. 

Отряд под командованием полковника А.Н. Пьери включал в 
себя Астраханский пехотный полк, батальон Кабардинского егер-
ского полка, 2 гренадерские роты Томского пехотного полка при 
2 орудиях. С помощью местных проводников отряду удалось не 
замеченным подойти 6 июля 1785 года к селению Алды и на рас-

49 Смирнов Н.А. Политика России на Кавказе в XVI‒XIX веках. С. 138.
50 Бочарников И.В. Кавказ в истории России. М.: Инфра-М, 2022.
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свете поджечь его с нескольких сторон. Атака произошла совер-
шенно неожиданно для чеченцев, которые в то время, полагаясь 
на отдалённость своих поселений в малопроходимых лесах, со-
вершенно не выставляли дозоры. Местожительство шейха Ман-
сура было предано огню. Полагая, что разрушением Алдов непри-
ятель достаточно наказан, А.Н. Пьери начал отступать обратно 
за Сунжу, но это отступление стало причиной гибели его отряда. 
Как только войска втянулись в лес, лежащий между Алдами и 
Сунжой, чеченцы напали на отряд и почти весь его уничтожили. 

В том сражении нашел свою гибель командир отряда полков-
ник А.Н. Пьери, а его молодой адъютант П. Багратион получил 
ранение. Собиравшие трофейное оружие чеченцы обнаружили 
П. Багратиона среди тел убитых. Мансур проявил благородство, 
запретив воинам мстить за уничтожение аула, и Петру Иванови-
чу удалось выжить. Согласно одной из версий, чеченцы вернули 
П. Багратиона без выкупа, сообщив, что «шейх не берёт за насто-
ящих мужчин денег»51. По другой версии выкуп за унтер-офицера 
все-таки заплатили. Как бы то ни было, Пётр Иванович возвра-
тился в часть и продолжил службу. По возвращении из плена он 
получил сержантское звание, а в июне 1787 года П.И. Багратио-
на отправили в ставку Г.А. Потёмкина сопровождать в качестве 
переводчика персидского посланника Али Магомет-хана. Здесь 
же 1 сентября 1787 года П.И. Багратион был произведен в пра-
порщики – первый офицерский чин.

В декабре 1788 года в составе Кавказского мушкетерского 
полка он принимал участие в осаде и штурме крепости Очаков, 
проявив при этом исключительную храбрость. Во время крово-
пролитного и ожесточенного штурма П.И. Багратион с группой 
мушкетеров полка одним из первых ворвался в крепость. Этот 
подвиг был замечен главнокомандующим русскими войсками 
Г.А. Потёмкиным и за заслуги и храбрость, проявленные в бою, 
П.И. Багратиона произвели из подпоручиков сразу в капитаны, 
минуя звание поручика. Тогда же отвага П.И. Багратиона была 
отмечена и А.В. Суворовым. 

51 Краса русского войска. Пётр Иванович Багратион. https://topwar.ru/78581-krasa-russkogo-
voyska-petr-ivanovich-bagration.html.
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Штурм Очакова 6 декабря 1788 г. 
Художник Я. Суходольский

После этого Кавказский мушкетёрский полк возвратился на 
Кавказ и принял участие в походе 1790 года против горцев и ту-
рок. Летом 1792 П.И. Багратион был переведен в Киевский кон-
но-егерский полк. За боевые отличия в этих походах и штурмах 
он получил последовательно все офицерские чины до премьер-
майора (1793). 

В мае 1794 года П.И. Багратион был переведён в Софийский 
карабинерный полк. Этот полк получил свое название по город-
ку, расположенному под Царским Селом. Весной 1794 года полк 
находился в Киеве, а затем был отправлен в Польшу, где в этот 
время вспыхнуло очередное восстание польской шляхты. 

В марте 1794 года в Кракове был провозглашён Акт восста-
ния, которое возглавил в качестве верховного главнокомандую-
щего национальными вооруженными силами Т. Костюшко, ему 
же была предоставлена вся полнота власти в стране. Вслед за 
Краковым, 6 апреля 1794 года взбунтовалась Варшава. Восьми-
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тысячный русский гарнизон, застигнутый врасплох, потерял по-
ловину своего состава убитыми и взятыми в плен. 

Для подавления восстания соседи Польши (Австрия, Пруссия 
и Россия) направили в регион свои войска. В августе 1794 года 
Екатерина II вручила общее командование русским экспедици-
онным корпусом А.В. Суворову, который, не изменяя своей на-
ступательной тактике, немедленно устремился прямо на Варшаву. 
Т. Костюшко пытался задержать его продвижение, но был наго-
лову разбит в сражении при Мацеевичах. В составе группировки 
войск под командованием А.В. Суворова находился и Софийский 
карабинерный полк, в котором в этот период проходил службу 
премьер-майор П.И. Багратион. 

В ходе сражений с польскими конфедератами Пётр Ивано-
вич проявил себя в качестве незаурядного командира, продемон-
стрировав не только исключительную храбрость, но и редкостное 
хладнокровие, решительность и быстроту принятия решений. 
Командуя эскадроном карабинерного полка, П.И. Багратион уча-
ствовал во всех сражениях, решивших судьбу кампании. 

Так, 25 июня под Брестом Пётр Иванович с крохотным от-
рядом атаковал и рассеял собравшихся конфедератов. 7-го июля 
участвовал в победе над поляками при Седлеце, 26-го числа, 
фуражируя с 50 карабинерами в окрестностях Дерячина, унич-
тожил втрое сильнейший отряд польской кавалерии; 21-го сен-
тября атаковал своим эскадроном и разбил польский отряд, со-
стоявший из батальона пехоты и 70 человек конницы; два дня 
спустя опрокинул 6 эскадронов кавалерии конфедератов и об-
ратил их в бегство. 

13 октября П.И. Багратион совершил очередной блистатель-
ный подвиг при местечке Броды, где обратил в бегство значитель-
но превосходящие силы противника. Натолкнувшись на толпу 
поляков в 1000 человек, засевших с одною пушкою в лесу, Багра-
тион, несмотря на значительное превосходство неприятельских 
сил, стремительно бросился со своими карабинерами на врагов, 
обратил их в бегство и захватил, вместе с предводителем более 
250 пленных и орудие. В награду за эти победы Багратион полу-
чил чин подполковника (15-го октября 1794 года).



ÒÎÌ 9

51

р
ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÎÐÒÐÅÒÛ 

Завершающими действиями его в польской кампании было 
участие в бою при штурме варшавского предместья Праги 
24-го октября 1794 года. Во время сражения за Прагу А.В. Суворов 
особо выделил П.И. Багратиона. Его смелость и стремительная ата-
ка обратила противника в бегство. П.И. Багратион гнал повстанцев 
без остановки практически до самой Вислы. Там же А.В. Суворов 
вручил ему шпагу – подарок, с которой П.И. Багратион не расста-
вался до конца жизни. Помимо этого, за взятие Праги князь полу-
чил орден Святого Владимира 4-й степени с бантом. 

Штурм Праги в 1794 году. 
Художник А. Орловский. 1797 год

С июня 1795 года П.И. Багратион командир 1-го батальона 
6-го егерского полка Лифляндского егерского корпуса, а в мае 
1797 года принял и сам полк. В 1798 году он был произведен в 
полковники, а в феврале 1799 года – в генерал-майоры.

Громкая слава пришла к Багратиону в ходе Итальянского и 
Швейцарского походов, предпринятых русскими войсками под 
командованием А.В. Суворова в 1798–1799 годах. 
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В этот период в Европе произошли знаковые события, предо-
пределившие развитие политических процессов в мире на после-
дующие десятилетия. 

Великая французская революция 1789–1793 годов, а также 
казнь Людовика XVI заставили европейские монархии разом за-
быть о прежних разногласиях и объединиться против Француз-
ской республики, самим существованием своим угрожающей 
устоям самодержавия. 

В 1792 году Пруссия и Австрия, составив Первую коалицию, 
направили свои силы против Франции. Военные действия с пере-
менным успехом шли вплоть до 1796, когда Итальянскую армию 
возглавил молодой генерал Бонапарт. Французы, уступая в воору-
жении и численности, в считанные месяцы изгнали австрийцев 
из Италии, а чуть позже под их контроль перешла Швейцария. 
Тогда взоры европейцев в очередной раз обратились в сторону 
России, поскольку сами с Наполеоном поделать ничего не могли. 
Чтобы остановить неуклонное расширение занятых французами 
территорий, в 1797 году была образована Вторая коалиция, в ко-
торую вступила и Россия. 

В ноябре 1798 года 40-тысячный корпус русских двинулся в 
Италию. Командующим русским корпусом был назначен А.В. Су-
воров. Начался знаменитый Итальянский поход Русской армии.

В этом походе П.И. Багратион стал ближайшим соратником 
легендарного фельдмаршала. Командуя авангардом армии, он 
первым открыл 10-го апреля боевые действия, взяв, совместно с 
отрядом австрийских войск, крепость Брешия. При этом именно 
он командовал штурмом цитадели города Брешия, стоя под пу-
лями и картечью французов. Взято в плен было 1265 французов. 
«С нашей стороны убитых и раненых нет», – сообщал официаль-
ный «Журнал военных действий соединённых армий в Италии»52. 
Невероятно, но факт! Даже недоброжелатели П.И. Багратиона 
вынуждены были признать, что князь превзошёл всех в сокраще-
нии боевых потерь. 

52 Суворов: разбор военных действий Суворова в Италии в 1799 г. / сост. Ген. штаба полк. 
Н.А. Орлов. С.-Петербург: Тип. Тренке и Фюсно, 1892. С. 68–69. 
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Два дня спустя, преследуя дивизию французского генерала 
Ж. Серрюрье, отступавшую за р. Олию, П.И. Багратион у местеч-
ка Палацалло натолкнулся на сильный неприятельский арьергард, 
разбил его и, овладев местечком, бросился далее. Исправив ис-
порченный неприятелем мост, в тот же день переправился через 
реку Олию, 13-го апреля овладел городом Бергамо и 10-го числа 
настиг Ж. Серрюрье у г. Лекко, где после упорного 12-часового
боя наголову разбил французов и занял город. Раненный в этом 
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сражении пулей в ногу, П.И. Багратион недолго оставался в без-
действии: 28-го апреля он уже участвует во взятии союзными 
войсками города Тортона.

Участвуя вслед за тем в блокаде и взятии Александрийской 
цитадели, П.И. Багратион 23-го июля с отдельным отрядом под-
ступил к стенам замка Серавалле и на пятый день принудил гар-
низон к капитуляции. 

Ему, как правило, первым приходилось вступать в столкно-
вения с неприятелем и часто тем самым решать исход боя, как, 
например, это было на итальянской земле – на реках Адда и Треб-
бия, у города Нови-Лигуре и в других сражениях. 

Современников поражала неустрашимость генерала и умение 
совершать решительные, волевые поступки в критические минуты 
боя. Великий А.В. Суворов гордился своим талантливым учеником, 
а французские военачальники видели в П.И. Багратионе опасного 
противника. Отечественная война 1812 года, равно как и другие 
антинаполеоновские войны, подтвердили эти опасения. 

Победы А.В. Суворова испугали союзников и, опасаясь уси-
ления влияния России, австрийцы настояли на отправке русских 
войск в Швейцарию на соединение с корпусом Римского-Корса-
кова. Одновременно союзники вывели из страны свои силы, оста-
вив русских одних перед превосходящими силами врага. 

В таких условиях осенью 1799 года начался знаменитый 
Швейцарский поход А.В. Суворова. Русским войскам пришлось 
идти не на Париж, а на верную гибель в Альпы. В легендарном 
походе суворовских войск через Швейцарию П.И. Багратион шёл 
в авангарде, первым принимая на себя все удары противника, 
преодолевая все преграды гор. 

Бои начались на подходе к перевалу Сен-Готард. Князь Пётр 
командовал авангардом. 13 сентября, встретив при местечке Ай-
роло неприятельский отряд, П.И. Багратион отбросил его на боль-
шую Сен-Готардскую дорогу. При сильном ветре, под проливным 
дождём русские отряды вскарабкались на горы и атаковали врага. 
Главные силы П.И. Багратиона шли в лоб на «почти неприступ-
ную позицию». После того как 6-й егерский полк П.И. Багратиона 
сумел через скалы зайти в тыл французов, перевал был взят. 
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Бой на Чёртовом мосту 14 сентября 1799 года. 
Художник А.Е. Коцебу

На следующий день (14 сентября) отряд П.И. Багратиона пе-
решёл через знаменитый Чёртов мост и преследовал французов 
до Люцернского озера. 16-го сентября его отряд захватил силь-
ный французский пост (более 150 человек) при деревне Муттен; 
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19-го и 20-го принял участие в сражении в долине Кленталь, близ 
Глариса. 

Когда, наконец, наши войска выбрались благополучно из 
той западни, в которую заманил их не только противник, но и ав-
стрийские союзники, – в полку П.И. Багратиона оставалось всего 
лишь 16 офицеров и 300 солдат (в начале кампании в нём числи-
лось 506 человек). 

1 октября 1799 года авангард под его командованием численно-
стью в 6 тысяч измученных и голодных людей нанес сокрушитель-
ное поражение противостоящему 5-тысячному отряду французов 
под командованием генерала Г. Молитора. Эта победа в заснежен-
ных горах при Нефельсе обеспечила беспрепятственный отход рус-
ских войск в долину Верхнего Рейна. П.И. Багратион последним 
спустился к зелёным предгорьям Австрии. «Русский штык про-
рвался сквозь Альпы! – воскликнул Суворов. – Альпы за нами и 
Бог перед нами. Орлы российские облетели орлов римских!»53.

По итогам Итальянской кампании 1799 года А.В. Суворов 
проникся к П.И. Багратиону почти отеческой любовью и, ласково 
называя его всегда «князем Петром», не скрывал особого уваже-
ния к нему, доверия и предпочтения. Примечательно в этом плане 
его донесение императору Павлу I: «Князя Багратиона, яко отлич-
нейшего генерала и достойного высших степеней, наиболее долг 
имею повергнуть в Высочайшее благоволение»54. 

Из похода П.И. Багратион вернулся уже знаменитым воена-
чальником. Сама кампания стала него прекрасной полководче-
ской школой под руководством великого учителя. Суворовские 
принципы вошли в его плоть и кровь, стали его собственными. 
У П.И. Багратиона появился свой полководческий почерк: хлад-
нокровный, но постоянно стремящийся к победе военачальник, 
блестящий мастер авангардно-арьергадных боев.

В 1800 году началось стремительное придворное возвыше-
ние П.И. Багратиона. К этому моменту он уже пребывал в долж-

53 Мысли и афоризмы Александра Васильевича Суворова. http://history.scps.ru/lib/suvor-
ov05.htm.
54 Генералиссимус Суворов: Сборник документов и материалов. М.: Госполитиздат, 1947. 
С. 244; ЦГВИА, ф. ВУА, д. 2327, л. 79–82. Копия.
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ности шефа Егерского полка и всё чаще обедал и ужинал вместе 
с царской семьёй, что было огромной честью. Здесь же в окруже-
нии императора ему подыскали невесту. Ею стала родственница 
императора и фрейлина императрицы Екатерина Скавронская55 – 
правнучка брата Екатерины I и внучатая племянница Григория 
Потёмкина.

Венчание прошло 2 сентября 1800 года в церкви Гатчинского 
дворца. Но семейное счастье продлилось недолго – в 1805 году 
супруги разъехались: П.И. Багратион отправился на войну с На-
полеоном, а его жена – в Вену, объяснив свой отъезд состоянием 
здоровья. К мужу она уже не вернулась. Князь пытался вернуть 
супругу, но безуспешно. Несмотря ни на что, он сохранил к ней 
тёплое отношение и всю жизнь хранил её портрет при себе.

Между тем, внешнеполитическая обстановка в тот период от-
личалась повышенной турбулентностью. Ход и результаты Ита-
льянского похода Русской армии под командованием А.В. Суво-
рова свидетельствовали о крайне неприглядной роли европейских 
союзников по отношению к России. Для политического руковод-
ства России и Франции стало очевидным, что их страны ничего 
не выиграли от конфликта друг с другом. Эта война была выгодна 
лишь Англии, Австрии и Пруссии, желавшим использовать Рос-
сию в своих интересах. Прямого столкновения реальных интере-
сов России и Франции в тот период не было. Соответственно, в 
развернувшемся европейском конфликте в интересах обеих вели-
ких держав был союз или хотя бы благожелательный нейтралитет 
по отношению друг к другу. Осознание этого стало основой для 
подготовки союзного договора между двумя странами, в котором 
были заинтересованы как Павел I, так и Наполеон. 

Убийство Павла I, осуществлённое при непосредствен-
ном участии посольства Англии, разрушила надежды Наполео-
на на союз с Россией, хотя сын и преемник Павла Александр I 
продолжил переговоры с Наполеоном. Но теперь речь уже шла 
не о союзе, а всего лишь о мире. В итоге в Париже 28 сентября 
(10 октября) 1801 года русским послом А.И. Морковым и мини-

55 Фамилия Екатерины I до того как она стала женой Петра I была Скавронская. Прим. 
автора.
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стром иностранных дел 
Франции Ш. Талейраном 
был подписан Парижский 
мирный договор (1801 го-
да), провозглашавший мир 
и дружбу между Францией 
и Россией, взаимнообязав-
шимися не помогать внеш-
ним и внутренним врагам 
другой стороны. Договор, 
таким образом, завершил 
участие России в войне 
Второй коалиции.

Однако мир в Европе 
длился недолго, и спустя 
четыре года, в 1805 году, 
была основана Третья ко-
алиция, направленная уже 
не против республики, а 
против принявшего титул 
французского императора 

Наполеона Бонапарта. Первым шагом к созданию Третьей коа-
лиции стал Петербургский союзный договор между Российской 
империей и Англией в апреле 1805 года. В августе того же года 
к нему присоединились Австрия. Союзники планировали выста-
вить против Наполеона свыше 400 тыс. солдат и надеялись на по-
мощь со стороны Пруссии, Дании и Швеции. 

Военно-стратегическими планами союзников предусматри-
валось вторжение объединенных сил (австрийская армия Мака и 
русская армия М.И. Кутузова) во Францию через Рейн. Тем не 
менее этим планам не суждено было реализоваться. В результате 
блестящего стремительного манёвра французов силы австрийцев 
оказались окружены под Ульмом (Германия) и предпочли капиту-
лировать перед 200 тысячной армией Наполеона. 

Русская армия (40-тысячный русский корпус) под коман-
дованием М.И. Кутузова оказалась в сложнейшем положении. 

8

Багратион на портрете 
работы неизвестного 
художника, 1800-е гг. 

Русский музей СПб
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Практически пятикратное превосходство противника не остав-
ляло шанса на успешное ведение боевых действий. В этих ус-
ловиях М.И. Кутузов принял решение пожертвовать частью 
войск – арьергардом во главе с П.И. Багратионом для спасения 
всей армии. Лишённые какой-либо поддержки союзников, имея 
перед собой семь неприятельских корпусов, русские начали от-
ходить на восток. Так же, как и во время Швейцарского похода, 
арьергард П.И. Багратиона прикрывал самые опасные участ-
ки. На протяжении 400 верст целым рядом упорных боев – при 
Ламбахе, Энсе, Амштеттене и Кремсе – отряд П.И. Багратиона 
сдерживал противника с тем, чтобы дать возможность выбрать-
ся русским войскам из западни, в которую её в очередной раз 
вовлекли её союзники. 

Хотя арьергард П.И. Багратион понес в бою с французами 
большие потери, свою задачу он выполнил. Арьергард стал для 
неприятеля непреодолимым препятствием, и Наполеону при-
шлось это признать. 

Тем не менее ситуация для русского корпуса по-прежнему 
оставалась опасной, вследствие слабости союзной австрийской 
армии и её неспособности противостоять французам. 

1 (13 ноября) 1805 года авангард французских сил под коман-
дованием маршала И. Мюрата взял Вену и вышел к Цнайму, пы-
таясь отрезать пути отхода М.И. Кутузову. 

В этот раз положение русский армии стало ещё более кри-
тичным. И вновь она была спасена П.И. Багратионом, которому 
М.И. Кутузов приказал, во что бы то ни стало задержать францу-
зов, хотя бы для этого ему пришлось пожертвовать всем своим 
отрядом до последнего человека. Прощаясь с П.И. Багратионом, 
М.И. Кутузов перекрестил его, как обречённого на смерть; так же 
смотрела на Багратиона и его отряд и вся армия, зная, что от их 
стойкости зависит её участь. 

В сражении под Шёнграбеном 4 (16) ноября 1805 года, столь 
красочно описанном в романе «Война и мир» Л.Н. Толстого, 
арьергардный отряд П.И. Багратиона выдержал натиск почти в 
пять раз превосходящих сил маршалов И. Мюрата и Ж. Ланна. 
6 тысяч гренадеров П.И. Багратиона в течение 8 часов сражались 
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против 30-тысячного французского войска. Отряд П.И. Баграти-
она не покинул позиции даже тогда, когда дивизия К. Леграна за-
шла ему в тыл. Только лишь получив известие, что Русская армия 
находится вне опасности, потеряв около двух тысяч человек, от-
ряд П.И. Багратиона штыками проложил себе путь через кольцо 
французских войск и присоединился к армии, приведя с собой 
пленных и принеся французское знамя. Как отмечал в своем ра-
порте императору Александру I М.И. Кутузов, «… князь Багра-
тион с корпусом, из шести тысяч человек состоящим, свершил 
свою ретираду, сражаясь с неприятелем, состоявшим из 30 тысяч 
человек под командой разных генералов фельдмаршалов, и сего 
числа (7 ноября) присоединился к армии, приведя с собою плен-
ных одного подполковника, двух офицеров, пятьдесят рядовых и 
одно знамя французское. Генерал-майор князь Багратион, по мне-
нию моему, заслуживает за разные дела, в которых он действо-
вал, чин генерал-лейтенанта, а за последнее (дело) при деревне 

Шенграбене неоспоримое, 
кажется, имеет право на во-
енный орден святого Георгия 
2 го класса»56.

По итогам сражения под 
Шёнграбеном император 
Александр присвоил П.И. Ба-
гратиону звание генерал-лей-
тенанта, а его 6-й егерский 
полк, первый из полков Рус-
ской армии, получил в награ-
ду серебряные трубы с Геор-
гиевскими лентами. Помимо 
этого, австрийский император 
Франц II пожаловал П.И. Ба-
гратиону командорскую сте-
пень ордена Марии Терезии. 

56 Донесение главнокомандующего Русской армией генерал-фельдмаршала М.И. Кутузова 
Александру I о сражении при Шенграбене. Генерал Багратион [Сборник документов и 
материалов]. С. 40. 

Багратион ведёт солдат, 
Шёнграбенский бой. 

Художник В.А. Серов
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Сражения 1805 года принесли П.И. Багратиону ещё большую 
славу, чем Итальянский поход А.В. Суворова. Имя П.И. Баграти-
она славилось в России и Европе. В России князя начали сравни-
вать со спартанским царём Леонидом, а его отряд получил назва-
ние «дружина героев»57. 

Между тем, кампания 1805 года продолжалась. После соеди-
нения М.И. Кутузова с корпусом Ф.Ф. Буксгевдена Русская армия 
перешла в наступление, и отряд П.И. Багратиона снова стал её 
авангардом. На пути к Аустерлицу 14 ноября Багратион разбил 
французов у Вишау и Раусница. 

Но на этом успехи Русской армии в кампании 1805 года за-
вершились. Впереди Русскую армию ждал Аустерлиц (ныне го-
род Славков в Чехии). Именно здесь 2 декабря (20 ноября по ста-
рому стилю) 1805 года М.И. Кутузов под давлением императора 
Александра I дал Наполеону генеральное сражение. 

Армия французского императора насчитывала 73 тысяч чело-
век. Его противники – 85 тысяч (60 – русских и 25 – австрийцев) 
и 278 орудий. Союзной русско-австрийской армией формально 

57 Самсонов А. Как «дружина героев» Багратиона спасла русскую армию.  https://topwar.ru/
85930-kak-druzhina-geroev-bagrat iona-spasla-russkuyu-armiyu.html?yscl id=
lpnsz7a9cc70067367.
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командовал М.И. Кутузов, но в ходе сражения в его решения по-
стоянно вмешивались российский император Александр I и ав-
стрийский император Франц II. Подобного рода вмешательства 
имели пагубные печальные последствия. Стремительной атакой 
французы рассекли надвое и окружили основные силы союзни-
ков. Уже спустя шесть часов после начала сражения русско-ав-
стрийская армия стала отступать. Лишь отдельные отряды на 
флангах под командованием Д.С. Дохтурова и П.И. Багратиона не 
поддались панике и, сохранив боевые порядки, отошли.

Битва под Аустерлицем. 
Художник Ф. Паскаль Симон Жерар

Авангард П.И. Багратиона составил крайний правый фланг 
боевого расположения союзной армии. Когда колонны её центра 
были рассеяны, колонна П.И. Багратиона устояла и прикрыва-
ла отступление разбитой армии. По словам М.И. Кутузова, он 
«удерживал сильное стремление неприятеля и вывел корпус свой 
со сражения в порядке, закрывая в следующую ночь ретираду 
армии»58. Во многом благодаря этому Наполеон не смог добиться 
«совершенной» победы, хотя упорно к ней стремился.

Сражение при Аустерлице – «битва трех императоров» – име-
ла далеко идущие последствия для развития политической обста-
58 Богданов А. Бог-рати-он. http://hvs.kz/bog-rati-on.
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новки в Европе. Важнейшим следствием той битвы стал распад 
Священной Римской империи и образование из её большей части 
Австрийского государства, которое перестало быть союзником 
России. Третья коалиция распалась – Австрия заключила с Напо-
леоном сепаратный мир, а русские войска вернулись домой. На-
ступило мирное затишье, продолжавшееся, впрочем, недолго. 

Противостояние европейских держав продолжалось. В сен-
тябре 1806 года против Франции была сформирована Четвертая 
коалиция, состоявшая из России, Швеции, Пруссии и Англии. 
В этом новом антинаполеоновском союзе неприглядную роль сы-
грала Пруссия. 

В октябре 1806 года прусский король Фридрих-Вильгельм III 
предъявил французскому императору ультиматум, содержащий 
требование отвести свои армии за Рейн. В ответ на это Наполеон 
за один день уничтожил прусскую армию и за две недели окку-
пировал всю страну. После этого французы двинулись навстречу 
русским войскам, которые в очередной раз остались один на один 
с грозным противником. 150 тысяч французов шли к русской гра-
нице. В Русской армии к этому времени было порядка 100 ты-
сяч человек. При этом Александр I разделил армию на две части: 
60 тысяч были определены под командование Л.Л. Беннигсена и 
40 тысяч – Ф.Ф. Буксгевдена. По словам А.П. Ермолова, генералы-
соперники, «не будучи приятелями прежде, встретились совершен-
ными врагами»59. Все это не способствовало успешному ведению 
боевых действий. И даже последующее сосредоточение всех сил 
армий под командование Л.Л. Беннигсена, положение не исправило. 

П.И. Багратион прибыл в армию, когда возможность разбить 
по отдельности корпуса М. Нея и Ж. Бернадотта была упущена, 
сама же армия начала отступление. Назначив П.И. Багратиона ко-
мандовать арьергардом, Л.Л. Беннигсен просил князя отходить 
как можно медленнее, чтобы дать армии возможность соединить-
ся с остатками прусских войск. Решение само по себе странное, 
поскольку остатки прусской армии не представляли собой сколь-
нибудь значимой силы. Тем не менее П.И. Багратион вынужден 
был исполнить распоряжение главнокомандующего. 
59 Записки А.П. Ермолова. 1798–1826 гг. М.: Высшая школа, 1991.
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В течение трёх дней боев, на протяжении 70 верст, П.И. Багра-
тион прикрывал отступление Русской армии от Янкова к Прейсиш-
Эйлау (ныне г. Багратионовск).

Наконец, 26 января 1807 года П.И. Багратион получил при-
каз главнокомандующего выбить французов из городка Прейсиш-
Эйлау. По обыкновению князь лично повел свою дивизию в бой, 
враг был отброшен, а на следующий день две армии сошлись в 
генеральном поединке. После кровопролитного сражения, про-
должавшегося до полной темноты, армии противников остались 
на исходных позициях. Но на следующий день русские войска 
снялись с позиций и отошли. Это было воспринято Наполеоном, 
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как признание его по-
беды. Отступление 
Русской армии осу-
ществлялось в направ-
лении Кенигсберга, и 
это движение совер-
шилось под прикры-
тием отряда П.И. Ба-
гратиона. 

В сражении у 
Фридланда (14 июня 
1807 года) отряд 
П.И. Багратиона со-
ставлял левый фланг 
расположения нашей 
армии. Когда наши 
войска не выдержа-
ли и в расстройстве 
начали отступать, 
П.И. Багратион со 
шпагою в руках стал 
ободрять Московский 
гренадёрский полк, 
остатки которого окружили его лошадь, напоминая солдатам их 
подвиги в Италии с А.В. Суворовым. 16 часов пробыл П.И. Ба-
гратион в самом пекле этого жестокого боя. Битва окончилась 
поздним вечером – русское войско лишь частично сохранило бо-
евые порядки и то благодаря умелым действиям П.И. Багратиона. 
Затем еще 5 суток отряд П.И. Багратиона сдерживал противни-
ка, преследовавшего нашу разбитую армию, шедшую к Тильзи-
ту (ныне г. Советск). Во многом именно бесстрашие Багратиона 
спасло армию от полного разгрома.

В награду за успешное выполнение поставленной задачи 
генерал-лейтенант П.И. Багратион получил почетное золотое 
Георгиевское оружие – шпагу, украшенную алмазами, с надпи-
сью «За сражение при Прейсиш-Эйлау». За Фридланд Багратион 
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был награждён золотою шпагою, украшенной алмазами, с над-
писью «за храбрость». 

Наполеон лично видел отвагу и мастерство П.И. Багратиона 
и считал его лучшим генералом Русской армии. В последующем 
это сыграло свою роль, поскольку именно через П.И. Багратиона 
император Александр I предложил Наполеону перемирие, за ко-
торым вскоре, 25 июня 1807 года, последовал Тильзитский мир, 
завершивший войну Четвертой коалиции.

Заключение мира не только вывело Россию из войны с Фран-
цией, но и качественно изменило её внешнеполитическое поло-
жение, в том числе в плане появления новых угроз и вызовов, в 
частности, в приграничной сфере.

Фактически Тильзитский договор был направлен против 
Англии и её союзников, в числе которых находилась и Швеция, 
непосредственно граничившая с Россией, а следовательно, пред-
ставлявшая собой угрозу её безопасности в сложившейся воен-
но-политической ситуации. 

В феврале 1808 года Англия заключила со Швецией договор, 
по которому обязалась платить ей по 1 миллиону фунтов стер-
лингов ежемесячно во время войны с Россией, сколько бы она 
не продолжалась. Кроме того, англичане обещали предоставить 
Швеции 14 тысяч солдат для охраны её западных границ и пор-
тов, в то время как все шведские войска должны были отправить-
ся на восточный фронт против России. После заключения этого 
договора никаких надежд на примирение Швеции и России не 
осталось: Англия уже вложила средства в будущую войну и стре-
милась как можно быстрее извлечь военно-политические диви-
денды. Для России же принципиально важно было как можно 
дальше отодвинуть границу с теперь уже враждебной Швецией, 
расстояние до которой от Санкт-Петербурга в тот период состав-
ляло чуть более ста верст. 

Таким образом, война была неизбежна, и уже 16 февраля 
1808 года Александр I объявил о её начале. Генерал-лейтенант 
П.И. Багратион с самого начала войны находился в центре собы-
тий той войны. Назначенный начальником 21-й пехотной диви-
зии, составлявшей правый фланг Русской армии, он в ночь с 15 на 
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16 февраля разбил шведского генерала К. Адлеркрейца у Артгио, 
28-го – занял Таммерфорс, 4 марта нанёс поражение шведскому 
главнокомандующему генералу М. Клингспору у Бьернеборга, 
10 марта занял Або, 12-го – Христианштадт, 26-го марта – Вазу. 
Нездоровье, вызванное усиленными непрерывными трудами, вы-
нудило П.И. Багратиона на время покинуть армию. Но уже осенью 
1808 года он вернулся в Финляндию и 16 сентября разбил у Гель-
зинга генерала Г. Бойе на глазах шведского короля Густава IV60. 

Тем не менее эти и другие победы русских войск не способ-
ствовали успешному завершению военной кампании. Шведы и 
финны вели упорные оборонительные бои. Война стала обретать 
затяжной характер, что не соответствовало планам военно-поли-
тического руководства России. 

Переход русских войск через Ботнический залив 
в марте 1809 года. 

Художник А.Е. Коцебу

В этих условиях в Главном штабе Русской армии возникла 
грандиозная идея перехода русских войск по льду Ботнического за-

60 Микаберизде А. «Лев русской армии». Интернет-проект «1812 год». http://militera.lib.ru/
bio/mikaberidze/01.html.
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лива. По льду предстояло пройти более 130 километров. 1-го мар-
та 1809 года армия двинулась тремя колоннами. Одной из колонн 
(южной) в составе 17-тысячного корпуса командовал П.И. Багра-
тиона. Его непосредственной задачей было выдвинуться из Або на 
Аландские острова и дальше выйти к Стокгольму. 

Переход по льду удался блистательно и по справедливости 
может считаться одной из славнейших страниц нашей военной 
истории. 

П.И. Багратион овладел Аландскими островами, рядом боев 
на льду совершенно истребил защищавший их шведский корпус, 
захватив свыше 3000 пленных и 30 орудий; а его авангард под ко-
мандованием Я.П. Кульнева 7-го марта достиг шведского берега 
у Гриссельгама, наведя панику на Стокгольм61.

Довести всю операцию до конца не пришлось. В Швеции под 
влиянием «Ледяного похода» Русской армии произошёл государ-
ственный переворот. Густав IV был низложен, и вступивший на 
престол под именем Карла XIII герцог Зюдерманландский при-
слал к русскому главнокомандующему парламентера с предложе-
нием перемирия и мира. 

В августе боевые действия были прекращены, и 5 (17) сентя-
бря 1809 года во Фридрихсгаме между Россией и Швецией был 
заключён мирный договор. Швеция уступила России всю Фин-
ляндию, а также присоединилась к континентальной блокаде Ве-
ликобритании. Россия снова оттеснила Швецию далеко на севе-
ро-запад. Это была последняя русско-шведская война, имеющая в 
зарубежной историографии название «финская война» и ставшая 
для России своего рода преддверием Отечественной войны про-
тив наполеоновской Франции. И очевидно, что одним их героев 
той войны и творцов её победоносного завершения был генерал-
лейтенант П.И. Багратион.

В этот период произошло ещё одно чрезвычайно важное со-
бытие в жизни П.И. Багратиона. В Петербурге, будучи в центре 
внимания всего общества, в том числе и придворного, он обратил 
на себя внимание сестры императора, великой княжны Екатерины 
Павловны. Очевидно, чувства были взаимными, поскольку имен-
61 Керсновский А.А. Русской армии. http://militera.lib.ru/h/kersnovsky1/06.html.
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но её портрет П.И. Багратион хранил у себя до последних дней 
своей жизни. Между тем подобного рода романтические отноше-
ния своей сестры с П.И. Багратионом не устраивали императора и 
стали одной из причин его предубежденного отношения к генера-
лу. Для Александра данная ситуация была неприемлемой и в силу 
того, что Екатерина своими чертами во многом была похожа на 
свою бабушку Екатерину II и вследствие этого была чрезвычай-
но популярна в армии и гвардии. В силу этого Александр I все-
рьез опасался дворцового переворота, который бы привел к власти
«Екатерину III». Поэтому союз двух популярнейших людей Ека-
терины Павловны и П.И. Багратиона для него был неприемлем. 
Парадоксом истории, очевидно, является также и тот факт, что 
в свое время (в 1807 году) руки княжны Екатерины Павловны у 
Александра I просил и Наполеон. Таким образом, П.И. Багратион 
невольно оказался соперником Наполеона не только на полях сра-
жений, но и в сердце великой княжны Екатерины. 

Весной 1809 года П.И. Багратион был произведён в генера-
лы от инфантерии (полного генерала сухопутных войск), а уже 
в августе того же года был направлен в Молдавию командовать 
Дунайской армией. 

Приняв командование армией, П.И. Багратион приступил к 
подготовке и проведению активных боевых действий. В резуль-
тате были захвачены турецкие крепости Исакча, Тульча, Бабадаг. 
Кроме того, в руках Дунайской армии находился остров Чатал, 
располагавшийся на Дунае против крепости Измаил. 

Для противодействия Дунайской армии была сформирована 
и направлена в район боевых действий турецкая 50-тысячная ар-
мия под командованием верховного визиря Юсуф-паши. При тех 
силах, которыми располагала Дунайская армия, предпринимать 
решительные наступательные действия против превосходящего 
противника было невозможно. Поэтому П.И. Багратион поставил 
перед войсками ограниченную стратегическую цель. Они долж-
ны были быстрыми и стремительными ударами разгромить про-
тивостоящие им турецкие отряды и, наступая вдоль берега Дуная 
на Силистрию, создать угрозу тылам армии верховного визиря. 
Тем самым П.И. Багратион надеялся оттянуть на себя главные 
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силы противника, расстроить планы верховного визиря и обеспе-
чить безопасность Валахии и Сербии62.

Наступление Дунайской армии на турецкие части велось 
два месяца, с середины августа до середины октября. За это 
время русские войска добились крупных успехов. Они овладе-
ли тремя сильными крепостями (Мачин, Гирсово, Кюстенджи), 
наголову разгромили у Рассевата 12-тысячное отборное войско 
турок и нанесли серьёзное поражение неприятелю под Татари-
цей. В результате наступления была снята угроза вражеского 
нашествия на Валахию, а Сербия получила значительное об-
легчение, так как почти все турецкие войска были отвлечены 
оттуда и обращены против П.И. Багратиона. На других участках 
Русская армия также одержала ряд побед. 13 (25) сентября капи-
тулировала турецкая крепость Измаил, а 21 ноября (3 декабря) 
другая сильная крепость противника – Браилов. Русские войска 
овладели Мангалией (на берегу Черного моря) и подступили к 
Базарджику и Варне.

Главная цель, которую ставил П.И. Багратион перед свои-
ми войсками в начале наступления, была достигнута. В связи 
с этим дальнейшее наступление он решил прекратить и, оста-
вив на правом берегу Дуная небольшую часть своих войск для 
удержания занятой территории, главные силы русской армии 
командующий приказал отвести на левый берег. В течение зимы 
намечалось привести армию в порядок, укомплектовать её, обе-
спечить всем необходимым, а ранней весной (в марте–апреле) 
свежими и хорошо обеспеченными силами начать активные на-
ступательные действия с тем, чтобы нанести турецкой армии 
решительное поражение и в 1810 году победоносно окончить 
войну. Это было разумное решение полководца, которое вполне 
отвечало сложившейся обстановке63. Тем не менее реализовать 
данное решение П.И. Багратиону было не суждено. В марте 
1810 года он был отозван в Петербург. Причиной этого стали 
систематические доносы на князя со стороны местного чинов-
ничества (молдавского и румынского), недовольного действия-

62 Ростунов И.И. П.И. Багратион. http://militera.lib.ru/bio/rostunov_ii/05.html.
63 Ростунов И.И. Указ. соч.
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ми П.И. Багратиона по наведению порядка в административном 
управлении территорий, оказавшихся под контролем Русской 
армии.

Деятельность всего административного аппарата при 
П.И. Багратионе была поставлена под строгий контроль специ-
ально назначенных для этого чиновников. Категорически за-
прещалась покупка и продажа должностей. Взимание податей с 
населения, а также выполнение повинностей было ограничено 
определенными нормами, превышение которых строго возбра-
нялось. Все это не могло не сказаться на отношении чиновниче-
ства к П.И. Багратиону, которого они ненавидели и, в конечном 
итоге, путем интриг, клеветы и доносов добились его замены в 
должности командующего Дунайской армией. Вместо П.И. Ба-
гратиона, командующим Дунайской армией был назначен гене-
рал Н.Н. Каменский, который стал действовать нерешительно, 
занимаясь главным образом осадой крепостей. В результате это-
го проведённая им кампания 1810 года не привела к каким-либо 
значимым результатам.

Таким образом, у П.И. Багратиона, а по большому счету и у 
России, продажным коррумпированным придунайским чиновни-
чеством была украдена победа в противостоянии в тот период с 
Турцией. 

Однако по иронии судьбы те же причины, что привели к па-
дению П.И. Багратиона, дали ему возможность стяжать неувядае-
мую славу в надвигающейся Отечественной войне 1812 года. 

В августе 1811 года он был назначен командующим Подольской 
армией, которая в марте следующего года была переименована во 
2-ю Западную армию. Вместе с 1-й Западной армией генерала от 
инфантерии М.Б. Барклая-де-Толли она прикрывала государствен-
ную границу. Багратионовская армия состояла из двух пехотных и 
одного кавалерийского корпусов и девяти казачьих полков общей 
численностью до 40 тысяч человек при 180 орудиях. Располага-
лась она в районе городов Волковыска и Белостока. Казачьи полки 
были развернуты вдоль государственной границы. Для усиления 
армии из Москвы двигалась пехотная дивизия генерала Д.П. Не-
веровского.
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К тому времени было очевидно, что новый конфликт между 
наполеоновской Францией, завоевавшей большую часть Европы, 
и Россией, оставшейся без союзников, был неизбежен. Её быв-
шие союзники – Австрия и Пруссия – теперь выступали на сто-
роне Франции.

Багратион, предвидя неизбежность вторжения Наполеона 
Бонапарта в пределы Отечества, разработал собственный план 
заблаговременной подготовки страны и её вооруженных сил к 
отражению агрессии64. Однако этот план не встретил понимания 
у императора Александра I и его ближайшего окружения, кото-
рые предпочли план прусского полконика К. Фуля (советника 
Александра по военно-стратегическим вопросам)65, суть которо-
го сводилась к оборонительной стратегии, посредством замани-
вания Наполеона вглубь территории страны.

П.И. Багратион был категорически против данной стратегии, 
поскольку оборона, по его мнению, не только невыгодна, но в 
существующих условиях невозможна. Об этом он пишет Алек-
сандру I непосредственно в преддверии нашествия Наполеона. 
«Государь! От преданности доношу: не отнимайте у воинов тво-
их дух; прикажите нам собраться у Гродно и нанесть удар врагам. 
Всякое отступление ободряет неприятеля и даёт ему великие спо-
собы в краю здешнем, а у нас отнимает дух. Жаль истинно, и по-
следствия будут самые пагубные. Чего нам бояться и маневрами 
методическими изнурять армию? Неприятель, собранный на раз-
ных пунктах, есть сущая сволочь, а мы твои, Великий Государь! 
Чего опасаться? Ты с нами, а Россия за нами»66. В этой связи 
П.И. Багратион считал достаточной для отражения агрессии На-
полеона главную армию из 100 тысяч солдат. Действуя насту-
пательно, такая армия могла сломать «растопыренные пальцы» 
идущих со всего Запада корпусов Наполеона. Почти тройное 
превосходство противника (примерно 450 тысяч против 153-х) 
давало ему преимущество в одном случае: если русские, забыв 
64 План кампании 1812 года, представленный П.И. Багратионом Александру I. Багратион: 
Сборник документов и материалов. С. 130.
65 Принят на русскую службу в 1806 году с чином генерал-майора. Прим. автора.
66 «С Богом, верой и штыком!» Отечественная война 1812 года в мемуарах, документах и 
художественных произведениях. https://biography.wikireading.ru.
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заветы Суворова, станут в оборону. Тогда их можно будет «за-
давить числом»!67

Примечателен и ещё один факт событий предвоенного перио-
да, связанный с позицией П.И. Багратиона по отражению агрессии. 
Так, в частности, 10 июня, за два дня до вторжения Наполеона, 
П.И. Багратион гневно отверг предложение М. Барклая де Толли 
уничтожать продовольствие при отступлении. Князь и за границей 
продукты у населения не отбирал – он их покупал. Как же уничто-
жать народное добро в своей стране? Это приведёт к «особенному 
оскорблению в народе»! При этом «самые ужасные меры ничтож-
ны будут пред пространством, по которому таковую операцию про-
изводить потребуется». Он представить не мог, что командование 
готово выжечь русскую землю до самой Москвы!68

В ночь на 12 июня 1812 года наполеоновские войска втор-
глись в Россию. Наши войска отступали, и особенно тяжёлым 
было отступление 2-й Западной армии, которой командовал 
П.И. Багратион. 

После перехода армии Наполеона через Неман, уже начав 
отступать, П.И. Багратион тем не менее издал приказ к атаке на 
неприятеля, кратко изложив раздел суворовской «Науки побеж-
дать». От себя добавил: «Я уверен в храбрости вверенной мне 
армии. Господам начальникам войск вселить в солдат, что все 
войска неприятельские не иначе что, как сволочь со всего света, 
мы же русские и единоверные. Они храбро драться не могут, осо-
бливо же боятся нашего штыка»69.

Ускользнув из мешка, приготовленного Наполеоном, П.И. Ба-
гратион дал армии отдых, а казачьему атаману М. Платову прика-
зал остановить назойливых французов у местечка Мир. 27 июня 
1812 года три полка польских улан под командой генерала Турно 
ворвались в Мир на плечах казаков, заманивших врагов в казачий 
«вентерь». В итоге, – доложил Багратион императору, – «бригад-
ный генерал Турно едва спасся с весьма небольшим числом улан, 
67 На самом деле армия Наполеона в момент вторжения в пределы России составляла по-
рядка 660 тысяч человек. Прим. автора.
68 Богданов А. Бог-рати-он. http://hvs.kz/bog-rati-on.
69 П.И. Багратион. Из приказа войскам Второй Западной армии о подготовке к атаке непри-
ятеля от 25 июня 1812 г. Багратион: Сборник документов и материалов. С. 178.
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от трёх полков оставшихся; с нашей же стороны убиты и ранены 
не более 25 человек»70.

Дело казаков Платова под Миром.
Художник В.В. Мазуровский

На следующий день русские казаки, драгуны, гусары и еге-
ря атаковали, по словам Платова, «часа четыре грудь на грудь». 
Раненые не выходили из боя; «генерал-майор Иловайский полу-
чил две раны сабельные в правую руку и в правую ногу пулей, 
но он докончил своё дело. Из шести полков неприятельских 
едва останется одна душа». Приказом по армии П.И. Багратион 
изъявил «наичувствительнейшую признательность» победите-
лям: «Храбрость их доказывается совершенным истреблением 
девяти неприятельских полков»71.

Бездействие М. Барклая де Толли, отступавшего без единого вы-
стрела, было непонятно Багратиону: «Если бы Первая армия пошла 
решительно атаковать, мы бы раздробили в части неприятельские 
силы». В противном случае враг вторгнется «во внутрь России»72.
70 Донесение П.И. Багратиона Александру I О сражении при местечке Мир. № 397 28 июня 
[10 июля] 1812 года. Багратион: Сборник документов и материалов. С. 187. 
71 Приказ П.И. Багратиона войскам Второй Западной армии с благодарностью за победу 
над неприятелем при местечке Мир. № 78 30 июня’[12 июля] 1812 года. ЦГВИА, ф. 103, 
оп. 209е, св. 14, д. 2, л. 30.
72 Богданов А. Указ. соч.
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Хотя после соединения армий П.И. Багратион и подчинил-
ся М. Барклаю де Толли, несмотря на то, что был старше его в 
чине, несогласия, существовавшие между ними до сих пор от-
носительно способа ведения войны, достигли здесь наибольших 
размеров. П.И. Багратион требовал наступления, хотел сразиться 
с Наполеоном, а М. Барклай де Толли осуществлял план К. Фуля 
по заманиванию противника вглубь России. Для характеристики 
взглядов П.И. Багратиона и его настроения могут служить следу-
ющие строки его писем к начальнику штаба 1-й Западной армии 
генералу А.П. Ермолову: «...Куда вы бежите? Ей-Богу, непри-
ятель места не найдет, куда ретироваться. Они боятся вас, войско 
ропщет, все недовольны. У вас зад был чист и фланги. Зачем по-
бежали? Надобно наступать; у вас 100 тыс. А я бы тогда помог. 
А то вы побежали, где я вас найду... Уж истинно еле дышу от 
досады, огорчения и смущения. Я, ежели выдерусь отсюда, тогда 
ни за что не останусь командовать армией и служить. Стыдно но-
сить мундир. Ей Богу, болен. А ежели наступать будете с первой 
армией, тогда я здоров...» (3 июля 1812 г.)73.

«Ретироваться трудно и пагубно. Лишается человек духу, 
субординации и всё в расстройку. Ежели вперед не пойдёте, я 
не понимаю ваших мудрых маневров. Мой маневр – искать и 
бить!..» (7 июля 1812 г.). В преддверии Смоленского сражения 
П.И. Багратион пишет М. Барклаю, что не находит оправданий 
его ускоренному отступлению: «Я всегда был тех мыслей, что 
никакое отступление не может быть выгодным для нас, а теперь 
каждый шаг во внутрь России будет новым и более неотложным 
бедствием Отечества»74. 

Обещания М. Барклая де Толли дать сражение было доволь-
но, чтобы Багратион забыл гнев. Он сам предложил царю по-
ставить во главе объединённой армии М. Барклая де Толли, хотя 
имел на это больше прав по старшинству чина, не говоря о заслу-
73 Письма князя Багратіона къ Ермолову. Изъ сборника «А. П. Ермоловъ и др. Записки 
Алексѣя Петровича Ермолова. – Москва: Типографія В. Готье, 1863. С. 89. 
74 Отношение П.И. Багратиона М.Б. Барклаю де Толли о преждевременном отходе Первой 
Западной армии из Витебска и предполагаемом соединении Первой и Второй Западных 
армий в Смоленске. См.: Багратион: Сборник документов и материалов. С. 216.
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гах. И М. Барклай де Толли стал главнокомандующим, чтобы… 
спокойно обдумывать, как отступать дальше без битв.

1 августа 1812 года главные силы французов начали форсиро-
вать Днепр. М. Барклая де Толли решился атаковать, П.И. Багра-
тион двинулся к нему на подмогу. Однако время было упущено, 
дивизия Д.П. Неверовского с боем отступала под страшным на-
пором корпусов М. Нея и И. Мюрата. Французы были поражены 
стойкостью русских солдат. Атаки пятикратно превосходящего 
неприятеля не могли обратить их в бегство: «Русские всякий раз 
внезапно оборачивались к нам лицом и отбрасывали нас»75.

Посланный П.И. Багратионом на выручку корпус Н.Н. Раев-
ского, «пройдя без привала 40 вёрст», поддержал Д.П. Неверов-
ского, у которого погибли пять солдат из шести. Н.Н. Раевский 
вступил в бой с главными силами французов в нескольких вер-
стах от Смоленска. «Друг мой! Я нейду, а бегу, желал бы иметь 
крылья, чтобы скорее соединиться с тобой. Держись! Бог тебе 
помощник!»76. Более суток корпус Н.Н. Раевского отражал атаки 
превосходящего противника. Французам дважды удавалось во-
рваться в Королевский бастион Смоленской крепости, и оба раза 
Н.Н. Раевский их оттуда вытеснял. В целом, прорвать боевые 
порядки русских войск в этот день французам и особо актив-
ным в бою за «свой» Смоленск полякам не удалось. Русским не 
требовалось ободрения. Солдаты полками бросались в штыки, 
так что командиры не могли их остановить. Неприятель, про-
должал нападения и усиливал атаки от 6 часов утра до 8 вечера 
и не только не получил никакого превосходства, но с немалым 
для него вредом остановлен в сей день совершенно в его пред-
приятии77.

Вечером 4 августа к городу начала подтягиваться армия 
М. Барклая. С утра 5 августа он принял защиту Смоленска, клят-
венно пообещав не сдавать город, П.И. Багратиона же отправил 
оборонять Дорогобужскую дорогу на Москву.
75 Богданов А. Указ. соч.
76 Отечественная война 1812 года. Переписка русских правительственных лиц и учрежде-
ний. СПб., 1900–1912. Т. 17. С. 163.
77 Рапорт П.И. Багратиона Александру I о сражении под Смоленском. № 475 5[17] августа 
1812 года. Багратион: Сборник документов и материалов. С. 230.
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Весь день 5 августа русские войска сдерживали отчаянные 
атаки французов. Они выстояли, несмотря на обстрел своих по-
зиций 150 французскими орудиями и начавшийся в городе пожар. 

Между тем, главнокомандующий 1-й Западной армией 
М. Барклай решил, что позиции обороняющихся в городе уязви-
мы, особенно с флангов, поэтому следует оставить город. Ночью 
с 5 на 6 августа по приказу М. Барклая войска армии были выве-
дены из Смоленска. 

На рассвете 6 августа французы вошли в пылающий Смоленск, 
в котором ещё сражались, не желая отступать, отряды и отдельные 
солдаты арьергарда. Потери русских под Смоленском были огром-
ными – почти 12 тысяч человек. Но армия, как и прежде, отступала 
в полном порядке. 

Общее впечатление от происшедшего было тяжелым, лю-
дей охватывали отчаяние и безнадежность. Солдаты и офицеры 
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не понимали, почему после такой героической обороны они все-
таки покинули Смоленск78. 

«Не смел остаться с 90 тыс. у Смоленска! Ох, грустно, боль-
но», – восклицал П.И. Багратион в письме к А.А. Аракчееву и 
заявлял, что «никак вместе с министром быть не можем». 19 авгу-
ста П.И. Багратион вновь пишет А.А. Аракчееву, зная, что письмо 
будет прочитано императором: «Чтобы помириться – боже сохра-
ни! После всех пожертвований и после таких сумасбродных от-
ступлений мириться! Вы поставите всю Россию против себя, и 
всякий из нас за стыд поставит носить мундир... война теперь не 
обыкновенная, а национальная, и надо поддержать честь свою... 
Надо командовать одному, а не двоим... Ваш министр, может 
быть, хороший по министерству, но генерал не то что плохой, но 
дрянной, и ему отдали судьбу всего нашего отечества... Министр 
самым мастерским образом ведет в столицу за собой гостя»79.

По мере поступления вестей о сдаче Смоленска П.И. Баграти-
он от «недоумения» перешёл к крайней степени возмущения. Оче-
видно, что дальнейшее взаимодействие двух главнокомандующих 
было уже едва ли возможно. Это понимал и император Александр I, 
что, безусловно, способствовало принятию им решения об объеди-
нении армий и назначении над ними единого главнокомандующего. 
Таковым стал М.И. Кутузов, находившийся тот период в должности 
начальника Петербургского ополчения. К моменту его прибытия в 
Действующую армии П.И. Багратион успел одержать две победы: 
тактическую и стратегическую.

Первая случилась в бою при деревне Сенявине, где был от-
брошен в болота корпус генерала Ж. Жюно, отправленный Напо-
леоном, чтобы перерезать Русской армии Московскую дорогу. 

Вторая победа состояла в том, что П.И. Багратион понял на-
родный характер войны. Это позволило ему оценить и поддер-
жать замысел своего бывшего адъютанта полковника Актырского 
гусарского полка Д.В. Давыдова о партизанских действиях про-
тив Наполеона «не с фланга его, а в середине и в тылу». Сами 

78 Анисимов Е.В. Генерал Багратион. Жизнь и война. С. 586.
79 Отечественная война 1812 года. Переписка русских правительственных лиц и учрежде-
ний. СПб., 1900–1912. Т. 16. С. 225–226.
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партизанские действия, обретшие, по образному выражению 
Л.Н. Толстого, характер «дубины народной войны» начались 
позднее. Тогда же, в августе 1812 года, Русская армия под коман-
дованием уже нового главнокомандующего М.И. Кутузова гото-
вилась к решающему сражению.

П.И. Багратион приветствовал назначение М.И. Кутузова 
главнокомандующим русской действующей армией и его реше-
ние наконец-то дать генеральное сражение. Оно и произошло на 
священном для всех граждан России Бородинском поле 26 авгу-
ста (7 сентября) 1812 года.

Замысел М.И. Кутузова заключался в том, чтобы, дав против-
нику оборонительное сражение, нанести ему максимальный урон 
и изменить соотношение сил в свою пользу. Позиция русских за-
нимала по фронту восемь километров, левый фланг примыкал к 
труднопроходимому Утицкому лесу, а правый – у деревни Мас-
лово к Москве-реке. Самым уязвимым участком позиции являл-
ся левый фланг. Кутузов писал в своем послании Александру I: 
«Слабое место позиции сей, находящееся с левого фланга, я по-
стараюсь исправить искусством. Желательно, чтобы неприятель 
атаковал нас в сей позиции, тогда я имею большую надежду к 
победе»80. Знаменательно, что именно на этом направлении глав-
нокомандующий поставил войска 2-й армии под командованием 
П.И. Багратиона, приказав укрепить фланг земляными соору-
жениями. У деревни Семеновской было устроено три полевых 
укрепления, впоследствии получивших название Багратионовых 
флешей. Западнее деревни, в километре от русских позиций, на-
ходилось передовое укрепление – Шевардинский редут. 

Бой за него, разыгравшийся 24 августа, стал своего рода пре-
людией к сражению. Наполеон бросил тридцать тысяч пехоты 
и десять тысяч конницы против оборонявшего укрепление две-
надцатитысячного русского отряда. Жестокий картечный и ру-
жейный огонь в упор сменила рукопашная схватка. Под напором 
противника русские организованно отошли, однако в семнадцать 
часов дня П.И. Багратион лично повёл гренадерскую дивизию в 

80 Кутузов М.И. Сборник документов и материалов / под ред. Л.Г. Бескровного. – М.: Во-
енное издательство, 1950–1956. Т. 4. Ч. 1. С. 129.
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контратаку и выбил французов из редута. На следующий день в 
приказе по Русской армии Кутузов писал: «Горячее дело, проис-
ходившее вчерашнего числа на левом фланге, кончилось к славе 
российского войска»81. 

Атака Шевардинского редута 24 августа 1812 года. 
Художник Н.С. Самокиш

Бой за Шевардинский редут обеспечил Русской армии воз-
можность закончить возведение основных инженерных сооруже-
ний на бородинской позиции. Одновременно он позволил вскрыть 
намерение Наполеона нанести главный удар против левого крыла 
Русской армии: на этом именно направлении противник сосредо-
точил свою основную группировку. Считая, что войска выполни-
ли поставленную перед ними задачу, Кутузов приказал Багратио-
ну отвести их. С наступлением темноты русские войска оставили 
редут и заняли оборону на бородинской позиции82.

81 Кутузов М.И. Сборник документов и материалов / под ред. Л.Г. Бескровного. – М.: Во-
енное издательство, 1950–1956. Т. 4. Ч. 1. С. 144.
82 Ростунов И.И. Указ. соч.
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25 августа на Бородинском поле стороны готовились к сраже-
нию. Русские солдаты и офицеры, отстояв утреню, готовы были 
умереть, не сделав ни шагу назад. Отступать было некуда – по-
зади была Москва. Перед полками пронесли икону Божьей Ма-
тери «Одигитрия», спасённую солдатами 3-й пехотной дивизии 
П.П. Коновницына в пылающем Смоленске83. Одновременно с 
этим продолжалось возведение фортификационных сооружений. 
В свою очередь, французы провели разведку боем у с. Бородино. 

Бородинская битва началась на рассвете 26 числа артилле-
рийской канонадой. Французы первым делом ринулись к де-
ревне Бородино, однако это был отвлекающий удар – главные 
события развернулись у батареи Раевского и на Багратионо-
вых флешах. Первая атака состоялась около шести часов утра. 
25 тысяч французов при 102 орудиях атаковали Багратионо-
вы флеши, обороняемые 8 тысячами русских при 50 пушках. 
Неприятель был отбит.

«Князь П.И. Багратион в Бородинском сражении. 
Последняя контратака». 

Художник А.Ю. Аверьянов

83 Богданов А. Бог-рати-он. http://hvs.kz/bog-rati-on.

8
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В 7 часов маршал Л. Даву сам повёл корпус в атаку и захва-
тил левую флешь. Однако генерал Д.П. Неверовский контратако-
вал французов во фланг. Флешь была отбита, Л. Даву контужен, 
конница П.И. Багратиона довершила разгром французского кор-
пуса и взяла 12 пушек.

Французы вновь атаковали в 8 часов, затем в 10 часов, сно-
ва – в 10.30, ещё раз – в 11 часов. С помощью подошедшей из 
резерва артиллерии, пехотного и кавалерийского корпусов Багра-
тион атаки отбил.

Около 12 часов французы начали восьмую атаку Багратио-
новых флешей. На этот раз против 18 тыс. солдат и 300 орудий 
П.И. Багратиона на фронте 1,5 км Наполеон двинул 45 тыс. своих 
солдат и 400 орудий. 

П.И. Багратион решил предупредить врага контратакой. «Вот 
тут-то и последовало важное событие, – вспоминал участник боя 
Федор Глинка. – Постигнув намерение маршалов и видя грозное 
движение французских сил, князь Багратион замыслил великое 
дело. Приказания отданы, и все левое крыло наше по всей дли-
не своей двинулось с места и пошло скорым шагом в штыки». 
Русская атака была отброшена, и Л. Даву отвечал контратакой. 
Французские гренадеры 57-го полка с ружьями наперевес, не от-
стреливаясь, бросились на флеши. Они не отстреливались, чтобы 
не терять момента, и русские пули косили их. «Браво, браво!» – с 
восторгом перед храбростью врага крикнул навстречу 57-му пол-
ку князь Багратион84. 

Град картечи ударил с французской батареи в русских за-
щитников флешей. В этот момент в Багратиона попал осколок 
ядра и раздробил берцовую кость. Он ещё силился скрыть не-
сколько мгновений свою рану от войск, чтобы не смутить их. 
Но кровь лилась из раны, и он стал молча медленно валиться 
с лошади. Его успели подхватить, положили на землю, затем 
унесли. То, чего он опасался, во избежание чего пересиливал 
несколько секунд страшную боль, случилось. Весть о ранении 
Багратиона произвела замешательство в войсках. Вот что писал 
об этом начальник главного штаба объединенной армии генерал 
84 Тарле Е.В. Нашествие Наполеона на Россию. М.: Воениздат, 1992.
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А.П. Ермолов: «…Князь Багратион, одушевляя войска, идущие 
вперед, своим присутствием, чувствуя себя пораженным и из-
бегая вредного действия на дух Боготворящих его войск, скры-
вает терзающую его боль, но ослабевает от истекающей крови, в 
глазах их едва не упадает с лошади. В мгновение пронесся слух 
о его смерти, и войска невозможно удержать от замешательства. 
Никто не внемлет грозящей опасности, никто не брежет (не бес-
покоится) о собственной защите: одно общее чувство – отчая-
ние! Около полудня 2-я армия была в таком состоянии, что неко-
торые её части не иначе, как отдаляя на выстрел, возможно было 
привести в порядок»85.

Руководство войсками нарушилось, и под давлением пре-
восходящих сил врага русские вынуждены были отойти. «Сей 
нещастный случай, – доносил Кутузов Александру I, – весьма 
расстроил удачное действие левого нашего крыла, доселе имев-
шего поверхность над неприятелем...»86. Временное командова-
ние войсками левого крыла принял на себя П.П. Коновницын, 
которого вскоре сменил Д.С. Дохтуров. Русские войска закре-
пились за деревней Семеновское. Флеши остались в руках про-
тивника.

Наполеон решил ввести в сражение свой резерв – гвардию, 
чтобы довершить прорыв позиции Русской армии. Положение 
было исключительно напряжённым. В это время по приказу 
Кутузова корпуса М.И. Платова и Ф.П. Уварова обошли левый 
фланг наполеоновской армии и предприняли внезапную атаку 
левого фланга и тыла противника в районе Валуево, Веззубово. 
Паника в обозе и среди войск левого фланга заставила Наполе-
она прекратить атаки против войск 2-й Западной армии и на два 
часа отвлечься для отражения удара корпусов Платова и Уварова. 
Это позволило Кутузову перегруппировать свои войска и усилить 
центр и левое крыло. Предпринятые Наполеоном новые попытки 
прорвать оборону русских успеха не имели. Наполеону удалось 
лишь ценой больших усилий захватить батарею Н.Н. Раевского. 
К концу дня Русская армия прочно стояла на бородинской по-

85 Записки А.П. Ермолова. 1798–1826 гг. М.: Высшая школа, 1991.
86 Кутузов М.И. Сборник документов и материалов. Т. 4. Ч. 1. С. 165.
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зиции. Убедившись в бесплодности своих атак, Наполеон отдал 
приказание отвести войска на исходный рубеж.

Так закончилась знаменитая Бородинская битва. О её ре-
зультатах Кутузов 29 августа (10 сентября) 1812 г. доносил Алек-
сандру I: «Баталия, 26-го числа бывшая, была самая кровопро-
литнейшая из всех тех, которые в новейших временах известны. 
Место баталии нами одержано совершенно, и неприятель рети-
ровался тогда в ту позицию, в которую пришел нас атаковать»87. 
Это была крупная победа Русской армии. В результате сражения 
противнику были нанесены серьезные потери и сорван план На-
полеона – разгромить русскую армию в генеральном сражении и 
тем победоносно завершить войну. Из 135 тысяч человек фран-
цузская армия потеряла около 58 тысяч. Русская армия, вступив, 
наконец, в бой с врагом и потеряв 44 тысячи человек, устояла. 

Генерал П.И. Багратион умер 12 сентября, на 17-й день по-
сле Бородинской битвы. Александр I счёл нужным написать сво-
ей сестре Екатерине (боготворившей Багратиона) о его «крупных 
ошибках» и отсутствии понятия о стратегии. Тем самым Алек-
сандр I отомстил П.И. Багратиону, перед которым испытывал 
своего рода комплекс неполноценности. О кончине генерала царь 
упомянул лишь полтора месяца спустя. Между тем, адъютант На-
полеона граф де Сегюр писал о князе: «Это был старый суворов-
ский солдат, страшный в сражениях»88.

Современники связали смерть полководца с известием об 
оставлении Москвы. Рана на первый взгляд казалась мало опас-
ной, князя вынесли с поля сражения и отнесли в полевой госпи-
таль, а оттуда перевезли в Можайск.

30 августа П.И. Багратиона доставили в Москву. Лечение про-
ходило относительно успешно, но переезд из Москвы по тряской 
дороге, дурная осенняя погода и скорбь от потери Москвы повлек-
ли осложнение болезни. 2 сентября, когда в Москву уже входили 
французы, П.И. Багратиона вывезли в Троице-Сергиеву лавру, где 
врачи осмотрели его и предложили немедленно ампутировать ногу. 
Генерал отказался. 
87 Кутузов М.И. Сборник документов и материалов. Т. 4. Ч. 1. С. 175.
88 Богданов А. Бог-рати-он. http://hvs.kz/bog-rati-on.
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Операцию ему всё же сделали, но после того, как перевезли 
в село Сима Юрьев-Польского уезда Владимирской губернии, 
имение князя Б.А. Голицына и удалили осколок ядра, всё это 
время остававшийся в теле и причинявший невыносимую боль. 
Но было уже поздно.

11 сентября князь Пётр Иванович продиктовал адъютанту за-
вещание, исповедовался и причастился, раздал всё имущество, 
отпустил на волю крепостных, наградил врачей, денщиков и слуг, 
потом впал в забытье и утром следующего дня скончался. Его ор-
дена были по описи сданы государству.

Прах Багратиона был похоронен в церкви села Сима. По-
скольку ни детей, ни семьи, ни собственного родового гнезда у 
князя не было, а царь ещё со времен начала кампании 1812 года 
был крайне холоден к строптивому генералу, речь о переносе пра-
ха героя Отечественной войны даже не велась. 

Только лишь к 25-летию войны, в 1839 году, Николай I при-
казал перенести прах генерала из церкви села Сима на Бородин-
ское поле и похоронить там с воинскими почестями. Инициатива 
перезахоронения принадлежала генерал-лейтенанту Д.В. Давы-
дову, бывшему адъютанту князя. Воздвигая на Бородинском поле 
памятник павшим в бою войнам, император Николай I приказал 
перенести сюда же останки князя Петра Ивановича и похоронить 
в ограде памятника, что и было выполнено, при торжественном 
участии войск 5-го июля 1839 года.

Память героя увековечил и император Александр III наиме-
нованием 104-го пехотного Устюжского полка его именем.

В 1932 году в рамках борьбы с «наследием царского прошло-
го» Бородинский монумент был взорван вместе с расположенной 
рядом могилой Багратиона. Сотрудники местного музея с риском 
для жизни спасли часть разбросанных костей полководца и об-
рывки его одежды. 

В конце же 30-х годов XX столетия на фоне эскалации воен-
но-политической напряженности в мире и обострения угроз безо-
пасности непосредственно Советскому государству, в преддверии 
Великой Отечественной войны на высшем уровне государствен-
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ного управления произошло обращение к героическому прошлому 
России, патриотизму её народов в периоды суровых испытаний. 
Особое внимание было уделено событиям Отечественной войны 
1812 года и её героям. В 1939 году началась реставрация памятни-
ков Отечественной войны 1812 года на Бородинском поле. Непо-
средственно же в ходе Великой Отечественной войны одна из её 
ключевых операций – Белорусская наступательная была названая 
именем П.И. Багратиона. Всё это свидетельствовало об осознании 
значимости П.И. Багратиона для истории России, его полководче-
ского таланта и военных заслуг перед Отечеством. 

Бочарников Игорь Валентинович
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Александр Степанович Ершов.
ÎÑÍÎÂÀÒÅËÜ ÈÍÆÅÍÅÐÍÎÃÎ 

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß Â ÐÎÑÑÈÈ

Россия нуждается в настоящее 
время в учёных техниках, которые 
могли бы развить нашу промыш-
ленную деятельность.

А.С. Ершов

Ðязань по праву гордит-
ся своим прошлым. Рязанская 
земля – родина многих вы-
дающихся людей, оказавших 
существенное влияние на раз-
витие передовой русской на-
учной мысли, литературы и 
искусства, мировой науки 
и культуры. Здесь родились 
И.П. Павлов, С.А. Есенин, 
К.Э. Циолковский, М.Д. Скобе-
лев, Я.П. Полонский, Д.И. Ило-
вайский и многие другие.

Уроженец Рязанской гу-
бернии, Александр Степанович 
Ершов принадлежит к поколе-
нию людей, которые воспиты-
вались в девятнадцатом столетии на лучших традициях русского 
мелкопоместного дворянства и классического российского гим-
назического и университетского образования. Он родился, учил-
ся, жил и развивал инженерную науку в то время, когда Отечество 
нуждалось в промышленном прогрессе. Чуткой душой патриота 
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он уловил требования времени и сделал многое для становления 
и развития технического просвещения в Империи, которое легло 
в основу её могущества. 

Благодаря этому талантливому учёному, педагогу, механику, 
отечественному промышленнику того времени и одному из орга-
низаторов высшего технического образования был основан круп-
нейший технический вуз России – Императорское Московское 
техническое училище (ныне МГТУ им. Н.Э. Баумана). 

Нет сомнений, что вклад Александра Степановича в рефор-
мирование инженерного образования способствовал мощному 
развитию научно-технического прогресса в России в середине 
XIX века.

Александр Степанович родился 29 июля 1818 года в имении 
Ивачево Зарайского уезда Рязанской губернии (ныне Луховиц-
кий район Московской области) в семье обедневшего дворяни-
на. Его отец, Степан Степанович Ершов, был небогатым поме-
щиком. Судя по письмам матери к Саше, семья жила бедно.

Родители понимали важность в жизни хорошего образова-
ния. Несмотря на то что семья испытывала материальные труд-
ности, Саша, как и его старший брат, учились в гимназии, а затем 
в университете.

Начальное образование будущий выдающийся российский 
механик А. Ершов получил в Зарайском уездном училище, где 
учился в 1826–1828 гг. Ещё в совсем юном возрасте он проявлял 
неординарные способности и делал значительные успехи, отли-
чаясь хорошим поведением. 

С 1830 по 1835 годы А.С. Ершов учился в 1-й Рязанской 
мужской гимназии, которая располагалась в центре города, за-
нимая одно из красивейших зданий губернского центра (ныне 
Рязанский институт (филиал) Московского Политехнического 
университета). Гимназию прославили её выдающиеся выпуск-
ники: поэт Я.П. Полонский, историк Д.И. Иловайский, фармако-
лог Н.П. Кравков, художник П.М. Боклевский, лётчик А.В. Беля-
ков, психиатр П.Б. Ганнушкин. В этих стенах К.Э. Циолковский 
сдавал экстерном экзамены на звание учителя.
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Здание Рязанской 1-й мужской гимназии. 
Фото начала ХХ века

Поступив в гимназию, 
Александр из-за недостатка 
средств вынужденно жил у 
дальних родственников Рогож-
киных в селе Никольском, кото-
рое находилось в 11 верстах от 
учебного заведения. В любую 
погоду, в грязь и холод, он пеш-
ком ходил учиться, делал уроки 
при лучине. При этом пропусков 
занятий у него не отмечалось.

1833–1834 учебный год 
стал знаменательным в жизни 
Александра. Рязанский купец, 
миллионер и меценат Николай 
Гаврилович Рюмин, избранный попечителем гимназии, выкупил у 
своего брата отцовский дом-дворец на Владимирской улице и пода-
рил его 1-й Рязанской мужской гимназии под Благородный пансион. 

Портрет Н.Г. Рюмина
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Однажды Николай Гаврилович посетил гимназию. Проходя по 
её классам и коридорам, он обратил внимание на усердного маль-
чика, занимающегося с книжкой в руке у большого окна. Подошёл, 
поговорил с ним и решил помочь ученику. Результат этой встречи 
был исключительно важен для дальнейшей судьбы А. Ершова. Ни-
колай Рюмин обратился с ходатайством в Попечительский совет и 
предложил сделать мальчика его стипендиатом. Это для подростка 
была путёвка в жизнь. 

В письме на имя директора меценат отмечал, что у ученика 
Ершова отличные способности, он не только учится весьма при-
лежно, но и ведёт себя примерно. Поэтому, поощряя его к дальней-
шему образованию и учитывая бедность его родителей, Н. Рюмин 
поместил его в Благородный пансион при Рязанской гимназии и за 
полгода выплачивал ему двести пятьдесят рублей ассигнациями. 

Александру было предоставлено место в пансионе. У него 
появилась возможность заниматься только учёбой, не тратя мно-
го времени на дорогу.

Ершов в полной мере оправдал надежды Николая Гаврило-
вича Рюмина. В 1835 году Александр стал первым в истории Ря-
занской гимназии выпускником, который окончил её с золотой 
медалью. 

В том же 1835 году Александр Ершов поступил на естествен-
ное отделение физико-математического факультета Император-
ского Московского университета. Здесь юноша с увлечением и 
усердием занимался математикой и механикой. В университете 
на способного студента обратил внимание великолепный лектор 
и учитель профессор Николай Дмитриевич Брашман, который 
читал курс прикладной математики и теоретической механики. 
Именно он привил Александру любовь к технике.

В 1839 году Александр Ершов окончил физико-математиче-
ский факультет Московского университета с золотой медалью. 
Его учитель Н.Д. Брашман посоветовал молодому специалисту 
заниматься практической механикой. Промышленность того пе-
риода требовала не только мастеров и техников, но и технических 
руководителей, имеющих необходимую подготовку для работы в 
промышленности.
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С учётом острой потребности в педагогах Московский уни-
верситет рекомендовал А. Ершова в числе наиболее способных 
кандидатов для прохождения подготовки с последующим препо-
даванием практической механики в гимназиях. В план подготов-
ки будущего преподавателя гимназии входили предварительная 
командировка в технические учебные заведения России и двух-
летняя научная заграничная командировка.

Перед А.С. Ершовым открывалась дорога к научной работе и 
к практической деятельности в области промышленности и тех-
ники.

В 1839 и 1840 годах в Санкт-Петербурге он посещал лекции 
в Технологическом институте и в Институте корпуса инженеров 
путей сообщения, изучал технологию металлов, сопротивление 
металлов и другие инженерные дисциплины. Это помогло ему 
подготовиться к сдаче магистерских экзаменов. 

13 апреля 1841 года в Совете Императорского Московско-
го университета состоялась защита А.С. Ершова на получение 
степени магистра. На суд учёных им была представлена тема о 
воде как двигателе машин. Успешно пройдя магистерские испы-
тания, он получил тему для написания диссертации «О воде как 
двигателе».

В мае 1841 года состоялось решение о предоставлении 
А.С. Ершову научной командировки за границу. 

После ознакомления с московскими и подмосковными заво-
дами и фабриками, а также поездки на малую родину в Рязанскую 
губернию 13 сентября 1841 года Ершов отбыл из Петербурга в 
Германию. 

В Германии в Берлинском ремесленном институте, в Дрез-
денской технической школе и в технических заведениях Фрей-
берга он знакомится с основами преподавания. После Германии 
его путь лежал во Францию, Англию, Швейцарию. 

В Парижском университете у Ж.В. Понселе и в Школе мостов 
и дорог у А. Морена он посещал курсы практической механики. 
Прикладную механику и гидравлику изучал у Ж.Б. Беланже. На-
чертательную геометрию слушал в Консерватории искусств и 
ремёсел у Т. Оливье. В Англии он познакомился с организацией 
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производства на текстильных предприятиях Лидса и Манчесте-
ра. В Швейцарии был в Мюлузе на Машиностроительном заводе 
Мейера и Кехлина. 

Каждый день зарубежной поездки у А.С. Ершова был напол-
нен особым смыслом и содержанием. Всё было подчинено изуче-
нию опыта западного образования и преподавания практической 
механики. Он посетил четыре страны, где в ведущих европейских 
научных центрах познакомился с передовыми процессами в орга-
низации инженерного образования, обогатив свою диссертацион-
ную работу. 

Однако главным результатом его зарубежной научной ко-
мандировки явилось то, что, сравнив европейский технический 
прогресс с российским, он твёрдо решил осуществить такие же 
процессы в России. Обогащённый ценными знаниями и практи-
ческим опытом, в июне 1843 года А.С. Ершов возвратился в Рос-
сию. Командировавшая его за границу 3-я Московская гимназия 
приняла нового преподавателя математики и практической меха-
ники в качестве Старшего учителя. До отправки за границу он дал 
подписку, в которой обязался прослужить в ведомстве Министер-
ства Народного Просвещения не менее 10 лет. 3-я Московская 
мужская гимназия, открытая в 1839 году, была первой гимназией 
для удовлетворения усиливающейся потребности в преподавании 
в Москве технического курса наук.

В короткий срок А.С. Ершов организовал передовой кабинет 
моделей и инструментов. Методика его преподавания механики 
служила образцом для всех гимназий, где были созданы реальные 
классы. 

Погружение в европейское техническое образование и работа 
в гимназии помогли Александру Ершову в защите диссертации. 
26 августа 1844 года он успешно её защитил по теме «О воде как 
двигателе» на Совете при Императорском Московском универси-
тете и получил учёную степень магистра математических наук. 
С этого же года Александр Степанович осуществляет препода-
вательскую деятельность в Московском университете, где ведет 
практическую механику и начертательную геометрию. 
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Здание Императорского Московского университета 
в конце ХIХ века

До 1853 года А.С. Ершов препода-
вал в 3-й Московской гимназии, поль-
зуясь большим уважением и любовью 
учеников. В этом году он заканчивает 
работу в гимназии и концентрируется 
на преподавательской работе в Москов-
ском университете. 

В 1854 году А.С. Ершов издает 
учебник «Основания кинематики или 
элементарное учение о движении во-
обще и о механизме машин в особен-
ности», который стал первым в России 
учебником кинематики и теории меха-
низмов. Учебник, написанный на осно-
ве лекций, на долгие годы становится в 
России главным учебным пособием в 
подготовке механиков. 

Обложка 
учебного пособия 

А.С. Ершова 
«Основания 

кинематики»
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Вплоть до 1859 года Александр Стаепанович работает экстра-
ординарным профессором начертательной геометрии и механики 
Московского университета. Свои статьи он публикует в «Журнале 
путей сообщения», «Журнале министерства народного просвеще-
ния», «Московских ведомостях» и других изданиях. 

Следует отметить, что с 1845 года профессор Ершов читает 
лекции и в Московском ремесленном учебном заведении (МРУЗ), 
где работает преподавателем практической механики и начерта-
тельной геометрии, а затем инспектором классов. В то время ему 
было всего 27 лет.

Магистра технических наук, профессора Московского уни-
верситета, опытного специалиста в области прикладной механи-
ки в Московское ремесленное учебное заведение пригласил его 
директор Адольф Андреевич Розенкампф. 

Александр Степанович Ершов оказался тем локомотивом, ко-
торый выдвинул МРУЗ в передовые технические учебные заведе-
ния России – кузницу российской инженерной элиты.

С 1855 по 1859 годы А.С. Ершов работал заместителем ди-
ректора и преподавателем практической механики и начерта-
тельной геометрии МРУЗа. После отставки А.А. Розенкампфа в 
1858 году Александр Степанович был назначен директором учи-
лища и полностью переключился на работу в нем. Совет физико-
математического факультета Московского университета с сожа-
лением отпустил своего профессора на директорство, отметив в 
постановлении, что «факультет просит оставления А.С. Ершова 
для преподавания механики приватно». 

Однако разрываться на две половины Александр Степанович 
уже не смог. Он выбрал МРУЗ, в котором с 1859 по 1867 годы стал 
одним из создателей профессиональной школы механиков и авто-
ром преобразования этого учебного заведения в высшее учебное 
заведение – Императорское Московское техническое училище.

Работая директором МРУЗа, Александр Степанович проявил 
себя яркой личностью. Блестяще подготовленный, настоящий 
патриот России, думающий о её величии и техническом про-
грессе, он был инициатором развития технического образования 
в стране. Он отстаивал целесообразность создания отечествен-
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ных инженерных учебных за-
ведений для подготовки раз-
нообразных специалистов: 
кузнецов, столяров, токарей, 
маляров, литейщиков, жестян-
щиков, гравёров, портных, 
сапожников… На базе этого 
первоначального технического 
образования должны впослед-
ствии, по его представлениям, 
формироваться механики, ин-
женеры, путевые специали-
сты, военные инженеры. Радея 
о народном просвещении, он 
продвигал достижения народ-
ных мастеров-механиков: Ку-
либина, Ползунова, Зворыкина 
и других. Александр Ершов 
был страстным популяризатором технических знаний, новой тех-
ники и новых технологий. 

Однако связей с Московским университетом Ершов никог-
да не терял. Он продолжал читать курс практической механики. 
Университет всегда был для него трибуной, с которой он обра-
щался к своим единомышленникам. 

А.С. Ершов сыграл значительную роль в истории высшего 
технического образования в России и подготовил в Московском 
университете условия, в которых в дальнейшем выросли такие 
крупные ученые, как Н.Е. Жуковский, С.А. Чаплыгин, Н.И. Мер-
цалов и др.

Речь Александра Степановича «О значении механическо-
го искусства и состоянии его в России», произнесённая им на 
торжественном заседании Московского университета 12 янва-
ря 1859 года, характеризует патриотизм Ершова, его борьбу за 
освобождение России от иностранной зависимости, за распро-
странение технических знаний в народе, за высшее техническое 
образование в России.

В мастерской Московского 
ремесленного 

учебного заведения
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Вполне закономерно, что 
профессор А.С. Ершов внёс 
большой вклад в подготовку 
первых инженеров-механиков 
и оказал всемерную поддержку 
начинаниям Д.К. Советкина по 
созданию «русской системы» 
производственного обучения. 
Он поддержал новатора, никогда 
не забывая о том, как сам когда-
то шагнул из бедности к свету 
благодаря рязанскому меценату 
Н.Г. Рюмину. 

Под руководством Ершова 
коллектив профессоров и пре-
подавателей училища создал за 
10 лет стройную систему теоре-
тического обучения, а коллектив 
мастеров производственных ма-

стерских в лице Д.К. Советкина, А.М. Маркова и других специа-
листов разработал практическую систему обучения, получившую 
научное название как «систематический метод преподавания ме-
ханических искусств». 

Высокий уровень обучения в производственных мастерских 
поддерживался благодаря тесному общению специалистов МРУЗа
с Московским университетом. За короткий срок в училищных 
мастерских было выполнено для нужд производства свыше трех-
сот заказов – изготовлены турбины, насосы, паровые, зуборезные 
и другие машины и механизмы. 

Закладывая основы русской инженерной подготовки и маши-
ностроительной культуры в России, Александр Степанович пи-
сал: «…У нас требуют механиков, и мы должны дать их; выписы-
вать из-за границы не так легко, как это может казаться с первого 
раза: исполинское развитие на Западе Европы удерживает дома 
все лучшие живые силы народа, а нам могут достаться только 
удалые молодцы-всезнайки». 

Портрет 
Д.К. Советкина
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Так его усилиями создавалась в стране своя инженерная 
школа, которая к началу XX века получила мировое признание 
и авторитет.

Не случайно в 1864 году коллеги избрали А.С. Ершова дей-
ствительным членом Московского общества испытателей приро-
ды. Все знали, что он её не испытывал, он её ставил на службу 
Отечеству.

В 1860 году преподавательский совет МРУЗа обратился 
с ходатайством в правительственный Комитет о пересмотре 
Устава училища образца 1844 года и о дальнейшем его преобра-
зовании. Но решение Комитета оказалось половинчатым, раз-
рушавшим учебный процесс. Против этого выступил директор 
А.С. Ершов, не участвовавший в выработке спорного докумен-
та. Александра Степановича поддержали все преподаватели 
училища, а также видные профессора, в числе которых были 
П.В. Фёдоров, Н.А. Любимов, М.Я. Киттары, Г.П. Федченко и 
другие. Им удалось отстоять хорошо оборудованные лаборато-
рии, мастерские, машиностроительное оборудование, кабине-
ты, интернат в МРУЗе и продолжить образовательную деятель-
ность в прежнем объёме. 

Пользуясь поддержкой коллег, директор возбудил ходатай-
ство перед правительственным Комитетом о пересмотре ранее 
вынесенного решения. Более пяти лет обсуждалось в прави-
тельственных кругах предложение А.С. Ершова о подготов-
ке нового устава и переходе к высшему учебному заведению. 
В итоге коллективу МРУЗа было поручено готовить проект 
предложенного документа. Коллеги под руководством Алек-
сандра Степановича приступили к выработке Устава, проект 
которого в октябре 1866 года был представлен на утверждение 
в Комитет. Через полтора года в 1868 году с незначительными 
изменениями Устав был утверждён и передан в МРУЗ. Однако 
автора Устава и вдохновителя преобразования ремесленного 
училища в полноценное Императорское Московское техниче-
ское училище уже не было в живых.

21 февраля 1867 года в возрасте 49 лет Александр Степано-
вич скоропостижно скончался от сердечного приступа. Так завер-
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шился яркий, но очень короткий жизненный путь выдающейся 
личности, совершившей переворот в техническом просвещении 
в России и ставшей украшением и гордостью технического могу-
щества Отечества. Преподаватели и ученики прощались с ним в 
училищной церкви Марии Магдалины. Отпевал видного учёно-
го его духовный отец, преподаватель Закона Божьего священник 
Д.И. Кастальский. А.С. Ершов был похоронен на кладбище Алек-
сеевского монастыря в Москве. Гроб с телом учителя на руках 
несли его ученики. К сожалению, сегодня не осталось следов ни 
могилы, ни самого монастыря. 

Однако память об Александре Степановиче Ершове живет в 
сердцах поколений наших граждан. Помогает сохранить эту па-
мять директор музея истории МГТУ имени Н.Э. Баумана Гали-
на Алексеевна Базанчук, которая проводит большую работу по 
возрождению имени А.С. Ершова – яркого представителя инже-
нерной мысли. Рязанская праправнучка основоположника инже-
нерно-технического образования в России Марина Светозаровна 
Мелешкова по крупицам собирает все, что связано с его жизнью 
и деятельностью.

Мемориальная доска А.С. Ершову 
на здании бывшей Рязанской 1-й мужской гимназии 

(ныне Рязанский институт (филиал) 
Московского политехнического университета)
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Рязанцы также достойно хранят память о выдающемся земля-
ке. Рязанский институт (филиал) Московского политехнического 
университета сегодня располагается в здании 1-й Рязанской муж-
ской гимназии. На фасаде главного корпуса института установле-
на мемориальная доска выдающемуся учёному, открыта именная 
аудитория «золотого» выпускника гимназии Александра Ершова, 
проводится ежегодная конференция в память о нем. 

Сотрудник института, известный краевед Владимир Ивано-
вич Крылов проводит кропотливую работу по сохранению памя-
ти об Александре Степановиче Ершове. Благодаря ему налажены 
прочные связи с МГТУ имени Н.Э. Баумана и живущими в Ря-
зани потомками А.С. Ершова. В именной аудитории профессора 
Ершова проходят аудиторные занятия, знаковые события вузов-
ского, регионального и межрегионального значения, связанные с 
именем и делом выдающегося основателя инженерного образова-
ния в России и патриота России.

Емец Валерий Сергеевич
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Фёдор Иванович Тютчев.
ÏÐÎÐÎÊ Â ÑÂÎÅÌ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅ

Умом Россию не понять, 
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать 
В Россию можно только верить. 

Ф.И. Тютчев

Ôёдор Иванович 
Тютчев – один из самых 
романтических поэтов 
России, мастер пейзаж-
ных и любовных лириче-
ских произведений. Его 
стихи трогательные, свет-
лые, трепетные. Но поэзия 
была не единственным и 
не основным направле-
нием его деятельности. 
Более того, поэзию он вос-
принимал как второсте-
пенное занятие и никогда 
не заботился о сохранно-
сти, а тем более – издании 

своих черновиков. Тем не менее в русскую историю он вошёл, 
прежде всего, как поэт.

Между тем, Ф.И. Тютчев был не только поэтом, ещё и мыс-
лителем, а также публицистом-международником, известным для 
своего времени в профессиональном сообществе. 

Эту известность ему принесли статьи о характере, проблемах 
и перспективах отношений между Россией и Европой, опублико-

8
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ванных, в том числе и на Западе. В них он старался раскрыть ев-
ропейскому читателю «странную и непонятную» русскую душу. 
Такой подход нравился европейцам, вызывал интерес к статьям. 
Поэтому можно смело сказать, что поэту в некоторой степени 
удалось сблизить Россию и Запад.

И, безусловно, Фёдор Иванович Тютчев был пламенным па-
триотом России. Это нашло отражение не только в его поэтиче-
ском творчестве и публицистике, но и в его гражданской позиции. 
В отечественную историю он вошёл как один из первых и непри-
миримых борцов с русофобией. Примечательно, что именно ему 
принадлежит авторство самого термина «русофобия», характе-
ристики и сути данного явления, причин и факторов его распро-
странения, причем не только в Европе, но и в самой России. Ему 
же принадлежит и всемирно известное выражение, до сих пор 
вызывающее оторопь у недругов нашей страны – «Умом Россию 
не понять, аршином общим не измерить». Это и другие и его вы-
сказывания, стихи и статьи ставят его в один ряд с выдающимися 
нашими соотечественниками XIX века.

Родился Федор Иванович Тютчев 5 декабря 1803 года в фа-
мильной усадьбе Овстуг Орловской губернии (ныне – Брянская об-
ласть). Он происходил из старинного русского дворянского рода, 
который был известен с XIV века. Отец поэта Иван Тютчев слу-
жил в Кремле, в последние годы жизни руководил «Экспедицией 
Кремлёвского строения» – государственной организацией, которая 
следила за состоянием исторических памятников. Мать Фёдора 
Тютчева Екатерину Толстую (приходилась дальней родственницей 
семьи, с которой идёт родословная писателя Льва Толстого) публи-
цист Иван Аксаков описал как «женщину замечательного ума». 

Тютчевы жили очень дружно. Друг их семьи историк Михаил 
Погодин писал: «Смотря на Тютчевых, думал о семейственном 
счастии. Если бы все жили так просто, как они»89. Родители ста-
рались дать детям хорошее домашнее образование: учили русско-
му и французскому языкам, музыке. Детство будущего поэта, его 
брата и сестры прошло в родовой усадьбе Овстуг.

89 Погодин М.П. Записи о Тютчеве в дневнике. http://www.tutchev.com/remember/pogodin.
shtml.
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Родители Ф.И. Тютчева. 
Иван Николаевич и Екатерина Львовна Тютчевы

Зимой Тютчевы часто уезжали в Москву – там у семьи был 
особняк. Литературовед Вадим Кожинов писал: «Сохранились 
свидетельства о том, что Тютчевы жили в Москве по присущим 
ей бытовым канонам – жили открыто, широко, хлебосольно. Се-
мья целиком предавалась ритуалам праздников, крестин, свадеб, 
именин»90. В 1812 году из-за нашествия Наполеона и оккупации 
Москвы им пришлось поменять привычный уклад жизни и на 
время переехать в Ярославль. После окончания боевых действий 
Тютчевы вернулись: их дом был одним из немногих уцелевших 
после пожара.

Одним из первых наставников Фёдора Тютчева был кре-
постной крестьянин его родителей Николай Хлопов, который 
обучал его грамоте. Незадолго до своей смерти, в 1826 году, 
Хлопов подарил поэту икону, которую тот хранил до конца жиз-
ни. На ней крестьянин подписал: «В память моей искренней 
любви и усердия к моему другу Фёдору Ивановичу Тютчеву. 

90 Погодин М.П. Записи о Тютчеве в дневнике. http://www.tutchev.com/remember/pogodin.
shtml.
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Сей образ по смерти моей принадлежит ему. Подписано 1826 
Марта 5-го Николай Хлопов»91.

Первое своё стихотворение Фёдор написал в одиннадцать 
лет. «Любезному папеньке» – так оно называлось.

В том же 1812 году Фёдору Тютчеву наняли домашнего учи-
теля – Семёна Раича. Он был знатоком древнегреческого, латыни, 
итальянского языков. С его помощью будущий поэт изучил ан-
тичную литературу и «по тринадцатому году переводил уже оды 
Горация с замечательным успехом». Именно Раичу Федор Тютчев 
посвятил некоторые свои первые стихотворения, среди которых 
было послание «На камень жизни роковой» («С.Е. Раичу»):

Ум скор и сметлив, верен глаз,
Воображенье – быстро…
А спорил в жизни только раз –
На диспуте магистра.

Будущий поэт не только много читал, он интересовался ис-
кусством и историей. Среди его любимых книг были сборники 
Гавриила Державина, Василия Жуковского и Михаила Ломоно-
сова, «История государства Российского» Николая Карамзина. 
С 1816 года он был вольнослушателем Московского университе-
та и ходил на лекции.

«Ребенок был чрезвычайно добросердечен, кроткого, ласко-
вого нрава, чужд всяких грубых наклонностей; все свойства и про-
явления его детской природы были скрашены какой-то особенно 
тонкой, изящной духовностью. Благодаря своим удивительным 
способностям, учился он необыкновенно успешно. Но уже и тог-
да нельзя было не заметить, что учение не было для него трудом, 
а как бы удовлетворением естественной потребности знания»92.

Одни из первых произведений Ф.И. Тютчева Семен Раич от-
дал своему наставнику – профессору Московского университета 
Алексею Мерзлякову. Оду «На новый 1816 год» Мерзляков решил 

91 Погодин М.П. Записи о Тютчеве в дневнике. http://www.tutchev.com/remember/pogodin.
shtml.
92 Аксаков И. Федор Иванович Тютчев. Биографический очерк.
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прочитать на собрании Об-
щества любителей россий-
ской словесности в феврале 
1818 года. Вскоре Тютчева – 
ему тогда было 14 лет – при-
няли в Общество. Первые 
стихи поэта стали появлять-
ся в журнале «Труды Обще-
ства любителей российской 
словесности».

В 1819 году Тютчев от-
лично сдал экзамены по 
истории, географии и ино-
странным языкам, среди ко-
торых были латынь, фран-
цузский и немецкий, и стал 
студентом факультета сло-
весных наук Московского 
университета. В университе-
те он близко общался с исто-

риком Михаилом Погодиным, поэтом Дмитрием Веневитиновым, 
писателями Владимиром Одоевским и Андреем Муравьевым. 
В 1821 году своим товарищам Тютчев посвятил стихотворение 
«Весеннее приветствие стихотворцам».

Московский университет Федор Тютчев окончил в конце 
1821 года – на год раньше положенного срока. Для этого он по-
лучил специальное разрешение министра народного просвеще-
ния князя Александра Голицына. Спустя год Тютчев переехал в 
Петербург. Там поэт стал служащим Государственной коллегии 
иностранных дел. В столице он жил в доме своего родственника 
графа Остермана-Толстого – героя Отечественной войны, генера-
ла. Именно он рекомендовал отправить Тютчева в дипломатиче-
скую миссию в Мюнхен. Позже поэт писал родителям: «Стран-
ная вещь – судьба человеческая. Надобно же было моей судьбе 
вооружиться уцелевшею Остермановою рукою, чтобы закинуть 
меня так далеко от вас!».

Портрет Федора Тютчева 
начало 1820-х годов. 

Неизвестный художник
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Фёдор Иванович Тют-
чев едет работать за границу. 
В королевстве Бавария Тют-
чев прожил больше двадцати 
лет, вернувшись в Россию 
только в 1844 году. Здесь, в 
Баварии, он познакомился 
с философом Фридрихом 
Шеллингом, поэтами Иоган-
ном Гёте и Генрихом Гейне. 
Поэт переводил труды не-
мецких философов и писате-
лей, в том числе «Песнь ра-
дости» Фридриха Шиллера, 
посещал литературные ве-
чера, переписывался с ино-
странными учёными, писал 
публицистические статьи на 
французском языке.

«Связи Тютчева с куль-
турой Запада иногда изобра-
жаются односторонне – их 
сводят только к немецким. На деле же для Тютчева имели немалое 
значение и другие европейские авторы: он усвоил поэзию Дж. Бай-
рона, обращался к работам У. Шекспира, отлично знал француз-
ский романтизм, французский реалистический роман, французскую 
историческую науку. Мюнхен, а потом на время Турин поучительны 
были для Ф. Тютчева не только сами по себе – они «вдвинули» его 
в Европу, из этих городов ему хорошо видна была политическая и 
культурная жизнь других европейских столиц.

Ещё до отъезда за границу Ф.И. Тютчев печатался в малоиз-
вестных журналах и альманахах. Свои работы он чаще всего под-
писывал инициалами: Ф. Т. или Т – в, Ф. Очень мало людей знало, 
что Ф. Т. и Фёдор Тютчев – это одно и то же лицо.

Во второй половине 1820-х он написал около семидесяти сти-
хотворений, среди которых «Весенняя гроза», «Как океан объем-

Портрет Ф.И. Тютчева 
1825 год. 

Неизвестный художник
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лет шар земной…», 
«Silentium!» и другие. 
В эти годы поэт созда-
вал философскую, пей-
зажную и любовную 
лирику. Позднее Вале-
рий Брюсов писал о его 
творчестве в это время: 
«У своих русских пред-
шественников Тютчев 
почти ничему не учился. 
В ранних его стихах есть 
влияние Жуковского и, 
отчасти, Державина; 
позднее Тютчев кое-что 
воспринял у Пушки-
на. Но в целом его стих 
крайне самостоятелен, 
своеобычен»93.

Уже в 1823 году, спустя несколько месяцев после переезда в 
Мюнхен, Ф.И. Тютчев сочинил для Амалии фон Лерхенфельд, в 
которую был влюблен, стихотворение «Твой милый взор, невин-
ной страсти полный…». Спустя два года поэт чуть не стал из-за 
нее участником дуэли. Чтобы избежать скандала, ему пришлось 
на полгода вернуться в Россию. Позднее Тютчев посвятил возлю-
бленной стихотворение «Я помню время золотое». Сразу после 
возвращения Ф.И. Тютчев женился на Элеоноре Петерсон – вдо-
ве русского дипломата Александра Петерсона, от которого у неё 
осталось четверо детей. Поэт писал родителям: «Я хочу, чтобы 
вы, любящие меня, знали, что никогда ни один человек не любил 
другого так, как она меня… не было ни одного дня в её жизни, 
когда ради моего благополучия она не согласилась бы, не коле-
блясь ни мгновенья, умереть за меня»94.

93 Брюсов В. Ф.И. Тютчев. Смысл его творчества https://www.livelib.ru/book/119397/read-fi-
tyutchev-smysl-ego-tvorchestva-valerij-bryusov.
94 Тютчев: послание к N. N. https://lit.wikireading.ru/12244.

Амалия фон Лерхенфельд
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В 1829 году в Мо-
скве педагог Ф.И. Тют-
чева Семен Раич начал 
издавать журнал «Га-
латея». Он предложил 
поэту публиковаться. 
Тютчев согласился, и 
его стихотворения пе-
чатали почти в каждом 
номере. После закрытия 
«Галатеи» в 1830 году 
Тютчева пригласили со-
трудничать с альмана-
хом Михаила Максимо-
вича «Денница». В этом 
издании вышли произ-
ведения «Успокоение», 
«Весенние воды», «По-
следний катаклизм».

Тютчев, как уже го-
ворилось, не торопился 
стать поэтом; став поэтом, он опять-таки не спешил печатать 
стихи. Известно, что он передавал стихи в московские журналы 
и альманахи только благодаря настойчивым просьбам С. Раича, 
братьев Киреевских, М. Погодина. В весьма редких случаях – и 
то лишь в последние годы жизни – стихи поэта попадали в пе-
чать по его личной инициативе.

Тютчев очень требовательно относился к своему творчеству – 
много раз переписывал и переделывал уже готовые произведения, 
часть из них уничтожал. Он вспоминал: «Ах, писание страшное 
зло, оно как бы второе грехопадение бедного разума…». Его сти-
хотворения, даже опубликованные, в начале 1830-х были малоиз-
вестны. И карьера Тютчева не была успешной – он получал не-
большое жалование и жил небогато.

Элеонора Петерсон
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В 1835 году друг поэта Иван Гагарин вернулся из дипломати-
ческой миссии в Петербург и узнал, что в России Тютчева почти 
не знают. Гагарин уговорил поэта прислать ему в тетрадь с по-
следними стихотворениями и забрал несколько неопубликован-
ных произведений у Раича. А затем показал все собранные руко-
писи Петру Вяземскому и Василию Жуковскому.

«…Намедни я передаю Вяземскому некоторые стихотворе-
ния, старательно разобранные и переписанные мною; через не-
сколько дней невзначай захожу к нему около полуночи и застаю 
его вдвоем с Жуковским за чтением ваших стихов и вполне увле-
ченных поэтическим чувством, коим дышат ваши стихи. Я был 
в восхищении, в восторге, и каждое слово, каждое замечание, в 
особенности Жуковского, всё более убеждало меня, что он вер-
но понял все оттенки и всю прелесть этой простой и глубокой 
мысли»95.

Вяземский с Жуковским передали произведения Александру 
Пушкину. Он прочитал их и в 1836 году напечатал в «Современ-
нике» под заголовком «Стихотворения, присланные из Герма-
нии». А.С. Пушкин тщательно отнесся к публикации – цензор 
Крылов хотел убрать из стихотворения «Не то, что мните вы, при-
рода…» несколько строф. Но А.С. Пушкин добился публикации 
с точками на месте пропущенных строф. Так читатели журнала 
могли понять: в журнале стихотворение неполное и сокращено 
по решению цензуры.

Стихотворения Ф.И. Тютчева публиковали в трех книжках 
«Современника», в том числе и в 1837 году – уже после смерти 
А.С. Пушкина. Несмотря на это, критики почти не отреагировали 
на них. В то же время Иван Гагарин, который хотел издать книгу 
произведений Тютчева, вернулся на службу в Германию. Литера-
туровед Наум Берковский писал: «Тютчев все же не вошёл тогда 
подлинным образом в литературу».

В мае 1837 года поэт вновь приехал в Россию на несколько 
месяцев. Здесь он сочинил стихотворение «29-ое января 1837» о 
гибели Пушкина:

95 Тютчев. Ф.И. Гагарину И. С. https://ftutchev.ru/pisma0030.html.



ÒÎÌ 9

109

р
ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÎÐÒÐÅÒÛ 

Мир, мир тебе, о тень поэта,
Мир светлый праху твоему!..
Назло людскому суесловью
Велик и свят был жребий твой!..
Ты был богов орган живой,
Но с кровью в жилах… знойной кровью.

Несмотря на своё признание поэтического таланта, свои сти-
хи Ф.И. Тютчев воспринимал не как профессию и не как ремесло, 
а как отдушину, уход от всего земного и попытку побыть наедине 
с самим собой. Источник поэтического творчества не оскудевал 
в его душе до последних дней, но ум всегда и всецело был занят 
только политикой. Эту раздвоенность Фёдор Иванович перенёс и 
в свои стихи.

О, вещая душа моя!
О, сердце, полное тревоги,
О, как ты бьёшься на пороге
Как бы двойного бытия!

На несколько лет он перестал писать стихи. В эти годы поэт 
посещал светские салоны, балы. Петербургской знати он запом-
нился как хороший рассказчик, который разбирался в политике и 
философии. 

Возврат к поэзии произошёл лишь в 1850 году, когда в жур-
нале «Современник» появилась статья Николая Некрасова под 
знаменательным названием «Русские второстепенные поэты». 
В своей публикации автор отметил, что есть и первостепенные 
поэты, значение которых недооценено, и назвал Тютчева «рус-
ским первостепенным поэтическим талантом».

Вскоре после этого в журналах стали появляться его ста-
рые произведения, а сам Тютчев снова начал писать стихи и 
публиковать их. В начале 1850-х годов вышли «Как дымный 
столп светлеет в вышине!», «Слезы людские, о слезы людские», 
«О, как убийственно мы любим» и другие произведения. В это 
же время Иван Тургенев и Николай Некрасов подготовили к пе-
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чати его первый сборник, который вышел в 1854 году. Большой 
для того времени тираж – три тысячи экземпляров – раскупили 
за короткий срок.

Первое издание стихотворений Ф.И. Тютчева

Одновременно с этим 
осуществлялась и служебная 
деятельность Ф.И. Тютчева. 
В 1838 году Фёдора Тют-
чева отправили в диплома-
тическую миссию в Турин. 
Элеонора Петерсон с детьми 
поплыли к нему на парохо-
де. Когда они были недале-
ко от немецкого города Лю-
бек, судно загорелось. Жена 
Тютчева и его дети не по-
страдали, но, конечно, силь-
но испугались. У Элеоноры 
Петерсон после катастрофы 
сильно ухудшилось здоровье. 
В августе 1838 года после тя-
жёлой болезни она умерла.

Ф.И. Тютчев. 
1838 год
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Спустя несколько меся-
цев Тютчев женился вновь. 
Его супругой стала Эрнестина 
Дёрнберг. С ней поэт познако-
мился еще в 1833 году и с тех 
пор поддерживал отношения, 
написал несколько любовных 
стихотворений, среди кото-
рых «Люблю глаза твои, мой 
друг…» и «Воспоминание о 
20 марта 1836 года!!!». В бра-
ке у Тютчева и Дёрнберг ро-
дилось пять детей.

Карьерные успехи Тют-
чева на дипломатическом 
поприще не были впечатля-
ющими. В 1839 году Фёдор 
Тютчев подал прошение, 
чтобы оставить службу. В 1841 году его даже отправили в отстав-
ку и удалили из Министерства иностранных дел за нерадение по 
службе. Его главные достижения заключались в другом. Тютчев 
был человеком, умевшим находить общий язык с интеллектуала-
ми по всей Европе, человеком, которого принимали на равных и 
в Англии, и в Германии, и во Франции признанные мыслители 
того времени. Он был одним из самых уважаемых политических 
публицистов.

Уже потом, согласно воспоминаниям людей, трудившихся в 
те годы в военных и внешнеполитических ведомствах в Брита-
нии, Германии, Франции, многие ссылались на статьи Тютчева, 
публиковавшиеся в европейской прессе, отмечая, что в них они 
впервые ощутили ток мировой истории и впервые разглядели 
очертания будущих европейских войн.

Известность Фёдору Ивановичу принесли его статьи, среди 
которых «Россия и революция», «Россия и Германия», «Папство 
и римский вопрос». Поэт задумал масштабный исторический 
трактат «Россия и Запад», в котором планировал изложить свои 

Эрнестина Дёрнберг
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мысли о внешней политике. Труд остался незавершенным, хотя 
Ф.И. Тютчев работал над ним несколько лет.

В своих публицистических произведениях Ф.И. Тютчев был 
уверен: Российская самодержавная монархия основана на Боже-
ственной законности, и именно на неё возложена величайшая и 
благороднейшая миссия – защитить Европу от разъедающей её 
революционной заразы.

В статье «Россия и Революция», написанной на французском 
языке, Федор Иванович формулирует свои главные политические 
воззрения: «Уже давно в Европе существуют только две действи-
тельные силы: Революция и Россия. Эти две силы сегодня сто-
ят друг против друга, а завтра, быть может, схватятся между со-
бой. Между ними невозможны никакие соглашения и договоры. 
Жизнь одной из них означает смерть другой. От исхода борьбы 
между ними, величайшей борьбы, когда-либо виденной миром, 
зависит на века вся политическая и религиозная будущность че-
ловечества …»96.

Если страна, по мнению Ф.И. Тютчева, нравственно и ду-
ховно преобразится, то одержит победу над революционной 
заразой: «И когда еще призвание России было более ясным и 
очевидным»97.

…Ещё молчат колокола,
А уж Восток заря румянит,
Ночь бесконечная прошла,
И скоро светлый день настанет!
Вставай же, Русь! Уж близок час!

К концу 40-х годов Ф.И. Тютчев стал проповедовать поли-
тическое и духовное обособление России от Европы. Согласно 
его трактатам, Россия – великая патриархальная империя, опо-
ра порядка, исповедница христианского безличия и смирения. 
Христианская идея отлично уживалась у Тютчева с завоеватель-

96 Тютчев Ф.И. Россия и Революция. http://tutchev.lit-info.ru/tutchev/public/rossiya-i-
revolyuciya/rossiya-i-revolyuciya.htm.
97 Там же.
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ным пафосом, с призывами к расширению территорий, к захвату 
Константинополя, который должен был, по его теории, оказать-
ся центром государства, объединяющего славянские народы под 
властью русского царя.

Ф.И. Тютчев искренне верил в концепцию «Москва – Третий 
Рим», подбирая под неё и символическую игру чисел. По его про-
гнозу, в 1853 году – ровно через 400 лет после падения Константи-
нополя – Византия возродится в образе новой православной сверх-
державы, расположенной, однако, севернее прежней. Ф.И. Тютчев 
убежден – таково решение самого Провидения. 

В 1862 году Министерство иностранных дел возглавил това-
рищ А.С. Пушкина по Царскосельскому лицею князь Александр 
Горчаков. С ним у Тютчева сложились приятельские отношения, 
они много переписывались. С Горчаковым поэт делился свои-
ми взглядами на внешнюю политику. Тютчеву была близка кон-
цепция славянофилов: он полагал, что Россия идёт по своему 
собственному самобытному пути и её история кардинально от-
личается от истории европейских стран. Эти идеи поэта прояви-
лись в его политической лирике, среди которой стихотворения 
«Молчит сомнительно Восток», «Умом Россию не понять…» и 
«Славянам».

Его отношение к родной земле никогда не было однознач-
ным. Возможно, такой взгляд свойственен любому, кто имел 
опыт длительного пребывания за границей: преимущества «их» 
жизни становятся очевидными – даже несмотря на ностальгию 
по «уюту домашнего очага». Пятидесятилетний поэт, желая по-
быстрее возвратиться в Россию из очередной заграничной по-
ездки, вывел замечательную формулу: «Я не без грусти расста-
юсь с этим гнилым Западом, таким чистым и комфортабельным, 
чтобы вернуться в эту многообещающую в будущем грязь ми-
лой родины». 

В его стихах, письмах, воспоминаниях часто встречается 
тема возвращения домой – и тема это окутана тягостным ощуще-
нием необходимости разрыва с понятным и рациональным ми-
ром. В 1839 году он пишет родителям из Мюнхена: «Я устал от 
этого существования вне родины, и время подумать о пристани-
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ще в старости, которая уже подходит», а пять лет спустя, из Пе-
тербурга, он жалуется им же, что отвык от русской зимы, которой 
не испытывал девятнадцать лет»98. 

И ладно бы только погода не устраивала – весь строй жизни 
был иной.

Многое в России казалось Тютчеву неправильным. Его воз-
мущало повсеместное и как бы само собой разумеющееся по-
давление духовной свободы. «Всё подверглось подавлению, всё 
кретинизировалось», – сокрушался он. Привыкшего к чёткости 
мышления поэта возмущало, что управление делами «принадле-
жит мысли, которая сама себя не понимает». «Чувство такое, как 
будто находишься внутри кареты, катящейся вниз по всё более 
крутому склону, и вдруг замечаешь, что на козлах нет кучера», – 
писал Тютчев жене.
98 В.В. Вейдле. Тютчев и Россия. https://biblioteka-online.
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Тем не менее публично он Россию всё чаще превозносил и 
предпочитал говорить о её великом будущем. А самое сокровен-
ное выводил в стихах. Как и всякий настоящий поэт, Тютчев тон-
ко и остро разделял временное и вечное. И поэтому даже самые 
печальные события во «внешнем мире» не могли охладить в нем 
веру в своё Отечество и его высокое призвание: 

Эти бедные селенья,
Эта скудная природа –
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!
Не поймёт и не заметит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной.
Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь небесный
Исходил, благословляя.

Ф.И. Тютчев впервые ввёл в русский язык термины «пансла-
визм» и «русофобия».

С оголтелой русофобией Тютчев первый раз столкнулся во 
время революции 1848–1849 годов в Европе. Он исследовал при-
чины такого положения и увидел их в стремлении европейских 
стран вытеснить Россию из Европы не силой оружия, а презрени-
ем. После отмены крепостного права в России Федор Иванович 
с удивлением обнаружил феномен более страшный: внутренняя 
русофобия, которая не поддавалась разумному объяснению и в 
чём тоже следовало разобраться: «Посылаю ... отрывок из пись-
ма к Майкову Достоевского, в котором он рассказывает о своей 
встрече с Тургеневым в Бадене. Аксаков мог бы развить это в 
статью, которая была бы сейчас как нельзя более кстати. – В ней 
следовало бы рассмотреть современное явление, приобретающее 
все более патологический характер. Это русофобия некоторых 
русских людей – кстати, весьма почитаемых. Раньше они гово-
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рили нам, и они, действительно, так считали, что в России им 
ненавистно бесправие, отсутствие свободы печати и т.д., и т.п., 
что потому именно они так нежно любят Европу, что она, бес-
спорно, обладает всем тем, чего нет в России. А что мы видим 
ныне? По мере того, как Россия, добиваясь большей свободы, всё 
более самоутверждается, нелюбовь к ней этих господ только уси-
ливается. И напротив, мы видим, что никакие нарушения в об-
ласти правосудия, нравственности и даже цивилизации, которые 
допускаются в Европе, нисколько не уменьшили пристрастия 
к ней. Словом, в явлении, которое я имею ввиду, о принципах 
как таковых не может быть и речи, здесь действуют только ин-
стинкты, и именно в природе этих инстинктов и следовало бы 
разобраться»99.

Одним из способов борьбы с русофобией Тютчев видел в 
панславизме, как объединении в единое государство по принципу 
славянской крови и в строительстве Империи. Причём не ради 
власти, как таковой (как пытались строить империю на Западе от 
Карла Великого до Римских пап и Наполеона), а ради утвержде-
ния духа. Он даже пошёл дальше концепции «Москва – Третий 
Рим». Не строить Третий Рим, а восстановить Второй (в духов-
ном смысле) – вот в чём историческая миссия России.

После отмены унизительного запрета России иметь в Чёрном 
море флот, наложенный после Крымской войны, Тютчев написал 
два стихотворения:

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить…

Причём, нетрудно догадаться, что он имел при этом в виду 
западноевропейский ум и такой же «аршин». Тютчев, писал Ни-
колай Погодин, был первым представителем народного сознания 
о русской миссии в Европе, в истории.

При этом Тютчев отмечал ложность навязываемых России с 
Запада норм и стандартов:

99 Из письма к А.Ф. Аксаковой от 20.09.1867 г.
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Давно на почве европейской,
Где ложь так пышно разрослась,
Давно наукой фарисейской
Двойная правда создалась.

Фёдор Иванович еще в 1873 году говорил: «Что меня наи-
более поражает в современном состоянии умов в Европе, это не-
достаток разумной оценки некоторых наиважнейших явлений со-
временной эпохи. Это дальнейшее выполнение всё того же дела, 
обоготворения человека человеком, – это всё та же человеческая 
воля, возведенная в нечто абсолютное и державное, в закон вер-
ховный и безусловный. Таковою проявляется она в политических 
партиях, для которых личный их интерес и успех их замыслов 
несравненно выше всякого иного соображения. Таковою начина-
ет она проявляться и в политике правительств, которая, ради до-
стижения своих целей, не стесняется никакою преградою, ничего 
не щадит и не пренебрегает никаким средством, способным при-
вести её к желанному результату»100. 

Ф.И. Тютчев пророчески предсказывает, что Европа в резуль-
тате может оказаться в состоянии варварства, которого ещё не на-
блюдала история мира. 

Одним из первых он исследовал важнейшую проблему на-
личия у цивилизаций, помимо этногеографических ядер, обшир-
ных периферий, поразительно точно предсказал судьбу Восточной 
Европы, обретающейся между Россией и романо-германским За-
падом, и увидел в этом будущий источник конфликтов. Тютчев 
предсказывал народам Восточной Европы либо объединение с 
Россией, либо объединение с Западной Европой в смысле этниче-
ской германизации (с точностью до замены на англосаксов). 

Ф.И. Тютчев мечтал о создании под эгидой России право-
славно-славянской державы и считал, что «русское царство долж-
но простираться от Нила до Невы, от Эльбы до Китая». Эти идеи 
Тютчев выразил в программном стихотворении с хорошим назва-
нием «Русская география».

100 Тютчев Ф.И. Россия и Запад / Сост., вступ. статья, перевод и коммент. Б.Н. Тарасова / 
Отв. ред. О.А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2011.
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Москва и град Петров, и Константинов град –
Вот царства русского заветные столицы...
Но где предел ему? и где его границы –
На север, на восток, на юг и на закат?
Грядущим временам судьбы их обличат...
Семь внутренних морей и семь великих рек...
От Нила до Невы, от Эльбы до Китая,
От Волги по Евфрат, от Ганга до Дуная...
Вот царство русское... и не прейдет вовек,
Как то провидел Дух и Даниил предрек.

Причём не только мечтал, но и активно этому содействовал, 
упорно боролся против антирусских сил, был убеждён во всемир-
ной судьбе России, верил в её особый путь развития. 

В 1870 году, во время поездки в Германию, Тютчев вновь 
встретился со своей первой любовью Амалией фон Лерхенфельд. 
После этого он написал стихотворение «Я встретил вас – и все 
былое…». В 1881 году композитор Леонид Малашкин положил 
его слова на музыку и создал романс. Ноты издали небольшим 
тиражом в 300 экземпляров, автора музыки забыли. Популярным 
стихотворение и песня стали после того, как «Я встретил вас – и 
все былое…» исполнил оперный певец Иван Козловский.

Между тем состояние здоровья Фёдора Ивановича в тот пе-
риод значительно ухудшилось, но Тютчев не уходил со службы и 
не слушал советов врачей, которые рекомендовали ему уехать в 
имение и пожить в спокойствии. 

В последние годы жизни поэт испытывал проблемы со зре-
нием и речью, не мог писать, но продолжал диктовать стихи и 
статьи. Тютчев внимательно следил за франко-прусской войной 
и выписывал газеты, со всеми посетителями обсуждал свежие 
новости. 

В 1872 году он писал дочери: «По своему неисправимому 
легкомыслию я по-прежнему не могу не интересоваться всем, 
что происходит в мире, словно мне не предстоит вскоре его поки-
нуть…». Вскоре умерла любимая дочь поэта Мария. Незадолго 
до смерти Тютчев сочинил свои последние стихотворения «Бес-
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сонница» («Ночной порой в пустыне городской…») и «Всё отнял 
у меня казнящий Бог…».

Фёдор Тютчев умер 27 июля 1873 года в Царском селе. Поэта 
похоронили на Новодевичьем кладбище в Санкт-Петербурге.

В 1920-м году в именье Мураново создали музей Ф.И. Тют-
чева. Эта усадьба принадлежала сыну поэта Ивану и его семье. 
После революции супруга Ивана Ольга Путята и внук Тютчева 
Николай придумали устроить в своем доме музей. Николай Тют-
чев до конца жизни был хранителем музейной коллекции и на-
учным сотрудником Муранова. 

Фёдор Иванович Тютчев оставил яркий след в русской культу-
ре. Его творчество до сих пор вызывает огромный интерес. В честь 
Фёдора Тютчева назван астероид, открытый в 1981 году в Крым-
ской астрофизической обсерватории.

Овсянникова Ольга Александровна
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Василий Робертович Вильямс.
ÃËÀÂÍÛÉ ÀÃÐÎÍÎÌ ÏËÀÍÅÒÛ

Íа территории Москов-
ской сельскохозяйственной 
академии им. К.А. Тимиря-
зева стоит очень красивый и 
лаконичный памятник, под-
ножие которого украшает 
бронзовый венок из хлеб-
ных и кормовых злаков. Это 
памятник Василию Робер-
товичу Вильямсу – челове-
ку, которому мировая наука 
обязана рождением агроно-
мического почвоведения как 
самостоятельной области 

научного знания, высшее образование – появлением новой есте-
ственно-исторической дисциплины, а мировое сельское хозяй-
ство – открытой и экспериментально подтверждённой возмож-
ностью получения стабильных высоких урожаев в самых разных 
климатических условиях. Имя этого выдающегося представителя 
биологической науки стоит в одном ряду с именами Чарльза Дар-
вина, Луи Пастера, В.В. Докучаева, К.А. Тимирязева. Его теория 
единого почвообразовательного процесса и разработанная на её 
основе травопольная система земледелия позволили в советской 
агрономической науке заявить о себе как об общепризнанном ми-
ровом лидере и превратить отечественную агросистему в высоко-
эффективную отрасль народного хозяйства. Обогатившись с тех 
пор многими научными открытиями, земледелие всех стран мира 
и сегодня продолжает развиваться на незыблемом общем теоре-
тическом фундаменте – учении Вильямса о закономерностях еди-

8
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ного всемирного процесса почвообразования, закономерностях 
агроэкологии. Поэтому человека, которого называли «главным 
агрономом Страны Советов», можно по праву назвать «главным 
агрономом планеты».

Василий Робертович Вильямс родился в Москве, в семье 
американского инженера-путейца Роберта Оскара Вильямса. 
Его отец приехал в Россию в начале 1850-х годов в связи с на-
чалом строительства Николаевской железной дороги: «за неи-
мением в отечестве нашем» специалиста по возведению желез-
нодорожных мостов император Николай I повелел пригласить 
такового из США. 

В 1855 году тридцатипятилетний инженер женился на де-
вятнадцатилетней русской девушке и навсегда остался в полю-
бившейся ему стране. Его супруга, Елена Фёдоровна, была не-
законнорожденной дочерью князя Голицына и его крепостной 
крестьянки. Видимо, чувство князя было настолько сильным, что 
он официально признал своё отцовство, дав девочке свою фами-
лию, соответствующее воспитание и образование. 

Родители В.Р. Вильямса 
Елена Фёдоровна и Роберт Оскарович



122

ÒÎÌ 9

р
ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÎÐÒÐÅÒÛ 

Супруги поселились в собственном доме у Тверской заставы. 
Их семеро детей также получили блестящее домашнее образо-
вание. Что касается Василия, то отец часто брал его с собой на 
ремонтно-механический завод, где после завершения постройки 
железной дороги руководил ремонтом паровозов. Здесь мальчик 
часами наблюдал за работой умельцев-ремонтников, с интересом 
вникая в секреты мастерства. Роберт Оскарович сумел передать 
сыну глубокое уважение к их труду, умение ценить «красивую», 
«чистую» работу, стремление самому стать Мастером. 

Но в 1876 году он скончался. Дом и имущество продали; се-
мья переехала в тесную, дешёвую квартиру на Смоленском буль-
варе. Накопления быстро растаяли. Единственным источником 
существования теперь служили мизерные заработки старшей до-
чери, студентки Московской консерватории, отправлявшейся по-
сле занятий давать уроки музыки. Вскоре к ней присоединился и 
четырнадцатилетний Вася: глубокие, систематизированные зна-
ния, умение просто и доходчиво передать их ученику, свободное 
владение тремя иностранными языками, «хорошие манеры» – всё 
это позволило ему стать востребованным репетитором. К тому 
же он и «расстоянием не стеснялся», как писали тогда репетито-
ры в своих объявлениях, бегая по вечерам из одного конца горо-
да в другой. А сам продолжал самостоятельно заниматься дома: 
платить за его обучение семья не могла. Когда темнело, мальчик 
садился к подоконнику, чтобы читать и писать при свете уличного 
фонаря: денег на свечи и керосин тоже не было. 

Его старания и терпение не пропали даром: осенью 1879 года 
он был зачислен в четвёртый класс знаменитого реального учили-
ща Карла Мазинга. Это учебное заведение было известно в Москве 
особым вниманием к изучению математики, физики, химии, твор-
ческим характером учебного процесса, связью теории с практикой, 
отсутствием зубрёжки. Ученики здесь ставили опыты, собирали в 
Подмосковье гербарии и коллекции минералов, исследовали по-
чвы и водоёмы, выступали с научными докладами перед «колле-
гами». Результатом погружения талантливого, любознательного 
юноши в атмосферу коллективных творческих поисков через год 
стало его освобождение от платы за обучение в качестве «первого 
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ученика». А в 1880 году в учи-
лище появилась собственная 
химическая лаборатория. Её ор-
ганизовал… ученик 5-го класса 
Василий Вильямс. 

Отличные оценки лучшего 
выпускника училища Мазин-
га предполагали продолжение 
обучения в Московском уни-
верситете. Но Василий меч-
тал о Петровке. Так называли 
Петровскую земледельческую 
и лесную академию, открытую 
в 1865 году под Москвой, в 
Петровско-Разумовском. Пет-
ровка была знаменита своей 
профессурой: К.А. Тимирязев, 
Г.Г. Густавсон, И.А. Стебут, 
М.К. Турский, А.А. Фадеев –
всё это были выдающиеся учё-
ные, основатели научных школ, 
авторы инновационных теорий 
и учебных курсов. Петровка 
была единственным учебным заведением, располагавшим солид-
ной базой для практической проверки студентами полученных 
знаний – собственными опытными полями, теплицами, оранже-
реей, фермой. Наконец, Петровка слыла «главным рассадником 
вольнодумства», что также способствовало её популярности у мо-
лодёжи на фоне тогдашних общероссийских настроений. Только 
здесь нашлись профессора (М.П. Щепкин и М.В. Неручев), опу-
бликовавшие в одной из газет некролог А.И. Герцену (и, конечно, 
немедленно уволенные из академии). Только здесь профессор с 
мировой известностью (К.А. Тимирязев) не побоялся выступить 
в защиту трёх арестованных за политические выступления сту-
дентов. Только отсюда, через несколько дней после смерти 
К. Маркса, пришла телеграмма в редакцию газеты «Daily News» 

Ученик реального 
училища



124

ÒÎÌ 9

р
ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÎÐÒÐÅÒÛ 

для передачи Ф. Энгельсу: мо-
сковские студенты просили го-
сподина Энгельса возложить 
от их имени венок на могилу 
«борца за права рабочих» с 
обещанием немедленного воз-
мещения расходов.

Летом 1883 года, достой-
но выдержав «состязательные 
испытания», Василий Ви-
льямс был зачислен студентом 
1-го курса сельскохозяйствен-
ного отделения Петровской 
академии. Здесь его способ-
ности и увлечённость тоже не 
остались незамеченными: сту-
дент-первокурсник стал асси-
стентом профессора А.А. Фа-
деева. Известный российский 
почвовед не только доверил

своему юному ученику заведование опытным полем, но и по-
ручил организацию первой в стране лаборатории земледелия. 
И полем, и лабораторией Василий Робертович руководил в тече-
ние сорока лет.

Однако за обучение опять нужно было платить, а матери-
альное положение семьи стало совсем невыносимым. Одна из 
младших сестёр Василия заболела от недоедания туберкулёзом 
(спасти девушку не удалось). Поэтому дневной рацион её брата-
«петровца» составлял два фунта (400 гр.) ржаного хлеба и чай с 
куском сахара вприкуску («с угрызением»). И это при ежеднев-
ной физической нагрузке: дорога пешком от Смоленского буль-
вара до Петровско-Разумовского и обратно в общей сложности 
составляла около двадцати километров, а в сильные морозы это 
расстояние приходилось преодолевать трусцой. Платил за обуче-
ние Василий, как и раньше, «с уроков». Хорошо хоть, теперь ему 
было позволено давать их по вечерам в здании академии. «Я могу 

Студент Петровской 
академии
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смело утверждать, что знаю, почём фунт лиха», – говорил впо-
следствии Василий Робертович.

В 1887 году академия была окончена. Теперь можно было за-
няться кандидатской диссертацией. Но у заведующего опытным 
полем и лабораторией не было ни материала для полевых опы-
тов, ни образцов для лабораторных исследований. Нужна была 
самостоятельная практика в реальных полях и лугах. Счастли-
вым случаем стала полученная руководством академии просьба 
Казанского губернского земства о направлении специалиста-по-
чвоведа в Мамадышский уезд Казанской губернии: местное ста-
тистическое бюро решило начать исследование почв «в целях 
оценки крестьянских земель для более правильного сбора нало-
гов». Специалиста интересовало другое: как обратить на пользу 
крестьянским землям достижения сельскохозяйственной науки, 
как поставить почвоведение на службу народу? В условиях тог-
дашних российских реалий это означало бы избавление народа 
от власти беспощадного царя-голода – с регулярным вымирани-
ем крестьянского населения на огромных территориях, с массо-
вым каннибализмом. 

Вильямс понимал, что решение данной проблемы невоз-
можно без чёткого представления о законах, управляющих пло-
дородием почв. К открытию этих законов вплотную подошли 
российские почвоведы в лице В.В. Докучаева, Н.М. Сибирцева 
и П.А. Костычева. В их трудах были заложены основы генетиче-
ской классификации почв, учения о географических зонах, изло-
жен комплекс мер по борьбе с засухой. Однако, несмотря на всю 
важность этих наработок, их было недостаточно для формирова-
ния стройной системы причинно-следственных связей. 

Из бесед с местными крестьянами Вильямсу стало оконча-
тельно понятно, что интерес к достижениям аграрной науки мо-
жет возникнуть лишь у человека грамотного, ощущающего себя 
хозяином своей земли, пользующегося результатами своего тру-
да. Помещикам это тоже было не нужно: свои доходы они получа-
ли и без нововведений. Получалось, что для серьёзного решения 
проблемы плодородия российских почв на общенациональном 
уровне необходима смена общественно-экономического строя. 
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Мамадышская практика подтвердила и другую давнюю догадку 
молодого учёного: для выявления факторов плодородия почв не-
обходим надёжный метод исследования их механического соста-
ва. Этот метод должен позволить устанавливать в каждом слое 
(«горизонте») почвы размер и процентное соотношение её меха-
нических элементов – камня, хряща, песка и ила. 

Собранный в Мамадыше богатый материал изучался в ака-
демической лаборатории; результаты анализа были обобщены в 
первой опубликованной работе «Исследование восьми почв Ма-
мадышского уезда Казанской губернии». Здесь был впервые чётко 
сформулирован вывод, одновременно ставший главной задачей 
учёного, делом всей его жизни: развитие почвоведения должно 
быть неразрывно связано с решением задачи повышения урожай-
ности сельскохозяйственных культур. 16 апреля 1888 года Совет 
Академии присвоил автору учёную степень кандидата сельского 
хозяйства, назначив стипендию «на период подготовки к профес-
сорскому званию». Получить звание профессора в то время было 
невозможно без зарубежной практики, поэтому осенью 1889 года 
Василий Вильямс был направлен во Францию и Германию.

В Париже он работал в лабораториях Института Пасте-
ра под руководством знаменитого французского микробиолога 
Пьера Эмиля Дюкло, слушал лекции по химии почв Ж.-Ж. Тео-
филя Шлезинга, изучал историю агрономии в Национальной па-
рижской библиотеке и агрономической библиотеке Святой Жене-
вьевы. А закончив обучение, отправился… в пешую «прогулку» 
по Франции: сначала на юг, к красным субтропическим почвам 
Ривьеры, оттуда – на запад, к атлантическим дюнам. Оказаться на 
незнакомой земле и не собрать образцы её почв, растений, мине-
ралов – это было выше его сил. И как же можно пропустить хоть 
одну климатическую зону! Так и остался он в памяти изумлён-
ных французов – не только талантливым учёным, но и «очарован-
ным странником».

Аналогичное путешествие было предпринято после обуче-
ния в Германии, где Вильямс работал в мюнхенской лаборатории 
М.Э. Вольни, известного исследователя физических свойств почв. 
В Германию Василий Робертович приехал с супругой: в 1891 году, 



ÒÎÌ 9

127

р
ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÎÐÒÐÅÒÛ 

ненадолго вернувшись из Франции в Москву, он обвенчался с Ма-
рией Александровной Луговской. Вскоре родилась дочка, потом 
два сына (ставшие докторами химических наук и большую часть 
своих жизней проработавшие в Тимирязевке). После смерти Ма-
рии Александровны Василий Робертович женился на своей уче-
нице, Ксении Ильиничне Голенкиной. Это её трудами был сохра-
нён, систематизирован и описан обширный архив учёного.

Что касается заграничной командировки, то она позволила 
сделать вывод об аналогичном отсутствии в европейской науке 
почвоведения как отдельного, самостоятельного направления. 
Как и в России, исследование почв здесь по сути дела было ча-
стью агротехники – учения об обработке земли и внесении удо-
брений. И французские, и немецкие учёные рассматривали почву 
лишь как среду для произрастания сельскохозяйственных расте-
ний, как физическую и химическую массу. Как и в России, почвы 
исследовались здесь вне связи с законами их развития, их не рас-
сматривали как целостную природную экосистему. Открыть за-
коны временнóй и пространственной динамики почв как единого 
живого планетарного организма и пути применения этих законов 
для повышения урожайности предстояло ему, русскому учёному 
Василию Робертовичу Вильямсу.

По возвращении из Европы Вильямс стал штатным препо-
давателем Петровки: Совет Академии одобрил предложенные 
Василием Робертовичем программы курса фундаментального 
почвоведения и земледелия и спецкурса «Факторы жизни сель-
скохозяйственных растений». Министерство государственных 
имуществ назначило ему приличный годовой оклад (700 руб.), 
тем самым наконец-то избавив от изматывающих подработок, 
а руководство академии предоставило квартиру на первом эта-
же деревянного «дома Шрёдера». (На втором этаже проживал 
устроитель садов в Петровской академии, бывший придворный 
садовник Александра II, датчанин Рихард Иванович Шрёдер). 
Главным теперь было «не ударить в грязь лицом» перед студен-
тами старших курсов, слышавших блестящие лекции Тимирязе-
ва, Густавсона, Фадеева. Ради этого Вильямс срочно приступил 
к… постановке голоса под руководством преподавателя акаде-
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мического вокала (что позволило ему впоследствии исполнять 
оперные арии на концертах в актовом зале главного корпуса). 
Но переживания оказались напрасными: студенты приняли ново-
го лектора с восторгом.

1893 год стал для Вильямса годом «открытия Америки», ро-
дины отца. 400-летие открытия американского континента отме-
чалось проведением в Чикаго Всемирной Колумбовой выставки, 
и свободно говоривший по-английски преподаватель Петровки 
был направлен Министерством земледелия для организации пяти 
русских сельскохозяйственных отделов. Русский учёный был 
единогласно избран председателем Международной экспертной 
комиссии, что позволило ему приобрести широкую известность 
в агрономических кругах США и установить прочные научные 
связи с крупнейшими учёными различных стран. И опять он не 
смог не посетить «святые места» – места произрастания лучших 
сортов пшеницы Нового света, отправившись сначала в амери-
канский штат Дакоту, а потом в канадскую провинцию Саскаче-
ван (на сей раз поездом).

Тем временем российская власть решила расправиться с «по-
литически неблагонадёжной» Петровкой, и день защиты Вильям-
сом магистерской диссертации на тему «Опыт исследования в об-
ласти сравнительного анализа почв» – 31 января 1894 года – совпал 
с «высочайшим повелением» о закрытии академии. «Отфильтро-
ванный» на предмет «верноподданности» преподавательский со-
став был приглашён во вновь созданный Московский сельскохо-
зяйственный институт, чтобы осенью приступить к приёму таких 
же «верноподданных» студентов. Но «фильтрация» провалилась: 
Петровка сохранила не только своё неофициальное название, но 
и свои демократические традиции (последнее подтвердила пер-
вая русская революция). А магистру Вильямсу было предложено 
возглавить кафедру земледелия и почвоведения (впоследствии он 
выделил почвоведение в самостоятельную кафедру). Вскоре ему 
было присвоено звание профессора.

Летом того же года было положено начало созданию Почвен-
но-агрономического музея: в качестве руководителя агрономиче-
ского отдела экспедиции к истокам четырёх великих русских рек 
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Василий Робертович не только провёл исследование почв и лугов 
в речных долинах, но и собрал огромное количество растений, ми-
нералов, горных пород, образцов почв, монолитов, ставших осно-
вой знаменитой музейной коллекции. Первые российские чайные 
плантации в районе Батуми, московские поля орошения в Люблино, 
первая отечественная селекционная станция, биологический пи-
томник многолетних трав, ставший отправной точкой российского 
научного луговодства – всё это тоже было создано Вильямсом в те-
чение нескольких последующих лет. Особо следует отметить гран-
диозную работу по изучению перегноя как наиболее существенно-
го и наиболее сложного элемента органического вещества почвы. 
Разработав собственную методику постановки опыта, учёный бо-
лее десяти лет собирал необходимое количество сухого остатка для 
последующего выделения перегнойных кислот. Как утверждают 
почвоведы, по своим масштабам и оригинальности эта работа по 
сей день не имеет аналогов.

Взятие почвенного монолита. 
1899 г.
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В 1905 году охваченная студенческими волнениями Петров-
ка превратилась в неформальный революционный штаб Бутыр-
ского района Москвы. Здесь действовала студенческая соци-
ал-демократическая организация большевиков и созданная по 
призыву Московского комитета партии вооружённая боевая дру-
жина. В её организации принимал активное участие профессор 
Вильямс, а квартиры его брата и вдовы покойного друга служили 
ходившим в город студентам-дружинникам надёжными укрыти-
ями от преследований полиции. После подавления московского 
восстания, когда над его участниками и защитниками нависла 
угроза жестокой расправы, Василий Робертович вместе с дру-
гими «красными профессорами» помог дружинникам срочно 
разъехаться по разным городам, обеспечив деньгами, одеждой и 
официальным направлением «на практику». Не прояви он тогда 
должной оперативности, судьба его студентов сложилась бы по-
иному, поскольку уже на следующий день территория Петров-
ско-Разумовского была оцеплена войсками, и в Петровке нача-
лись аресты.

Однако уступки, на которые было вынуждено пойти царское 
правительство, коснулись и высших учебных заведений: их со-
веты получили право выбора директоров. Весной 1907 года еди-
ногласным решением совета Московского сельскохозяйственно-
го института его директором был избран Василий Робертович 
Вильямс.

Новый директор разрешил принимать в институт женщин 
и евреев, отменил сословные привилегии (цензовый принцип 
приёма), предоставил студентам право на вступление в брак, на 
организацию студенческих обществ и кружков, проведение со-
браний. За нарушение министерских предписаний «красному» 
директору было «поставлено на вид». Его деятельность вызыва-
ла нескрываемое раздражение министра народного просвещения 
А.Н. Шварца, ненависть черносотенной профессуры. На него пи-
сали доносы, ему устраивали провокации, на квартирах его сту-
дентов проводили обыски. А ведь он вставал на защиту не только 
студентов, но и всех, кому довелось испытать несправедливость 
со стороны «сильных мира сего». 
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Ярким примером может служить разоблачение в 1906 году 
воровских махинаций графа А.А. Уварова, снабжавшего крестьян 
Можайского уезда Московской губернии заведомо непригодным 
семенным материалом. В результате крестьянские клеверные поля 
были заражены повиликой. В качестве главы экспертной комиссии 
профессор Вильямс представил подробный доклад о результатах 
экспертизы на «высочайшее имя», где подробно описал мошенни-
ческие действия не только самого графа, но и чиновников Депар-
тамента земледелия. «Считать дело якобы не бывшим», – написал 
Николай II на титульном листе доклада («своих не сдаём»).

Руководство институтом никак не отразилось на всех про-
чих видах деятельности его директора: Василий Робертович всё 
так же читал учебные лекции, руководил научной работой сту-
дентов, сельскохозяйственным отделом Политехнического музея, 
продолжал собственные исследования. Этот немыслимый объём 
работы в сочетании с практически ежедневной нервотрёпкой не 
мог не отразиться на здоровье: летом 1908 года 45-летний дирек-
тор перенёс инсульт. Оправившись от болезни, он попросил осво-
бодить его от директорской должности, чтобы вновь сосредото-
читься на преподавательской и научной работе.

Объектом научного интереса Василия Робертовича теперь 
стали российские луга. Хаотическое, бессистемное хозяйнича-
нье «эффективных» частных собственников привело к вырожде-
нию некогда цветущих луговых массивов и грозило их полным 
исчезновением. Для разработки мер по спасению лугов были 
нужны профессионалы-луговоды – специалисты в области био-
логии луговых почв и трав. Их подготовка стала осуществляться 
на созданных Вильямсом в 1911 году при кафедре почвоведения 
Высших курсах по луговодству. Под его руководством слушатели 
отправлялись в экспедиции по изучению почв, растительности и 
рельефа речных пойм. Через год в Подмосковье было организова-
но луговое показательное хозяйство по изучению кормовых рас-
тений (ныне это Федеральный научный центр кормопроизводства 
и агроэкологии имени академика В.Р. Вильямса). 

Главным условием преодоления глубокого упадка российско-
го земледелия Вильямс считал социалистическое переустройство 
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общества, и поэтому с победой Октябрьской революции начал-
ся наиболее деятельный период жизни этого, уже не молодого и 
очень больного, человека. Он завершает второй том «Общего зем-
леделия», организует в Петровке рабочий факультет (рабфак) для 
подготовки агрономов, активно работает в сельскохозяйственной 
секции Госплана, разрабатывая комплекс мер по повышению 
плодородия земли и получению устойчивых урожаев, помогает 
внедрять их в совхозную практику. 31 января 1922 года бывший 
«красный директор» назначается ректором Петровской сельско-
хозяйственной академии. Через год (не в последнюю очередь по 
инициативе Вильямса) академии было присвоено имя К.А. Тими-
рязева, а ещё через год её ректор был награждён орденом Трудо-
вого Красного Знамени. 

Однако вскоре от должности ректора пришлось опять отка-
заться – на сей раз ради выполнения важнейших заданий Госпла-
на. Вильямсу предстояло разработать и обосновать комплексную 
систему мероприятий по организации социалистического сельско-
го хозяйства – детальную, с учётом особенностей каждой природ-
ной зоны страны. Следующим, блестяще выполненным, заданием 
было выявление условий освоения пустынных земель Муганской 
степи в Азербайджане с помощью орошения. 

23 июня 1928 года Василий Робертович подал в партийное 
бюро Тимирязевской академии заявление с просьбой принять 
его, «65-летнего беспартийного большевика», в члены ВКП(б). 
Ему не нужны были ни научная слава, ни карьерные высоты, – 
просто он привык доводить любое дело «до логического конца». 
А по своим политическим убеждениям «большевиком» он стал 
задолго до 2-го съезда РСДРП – ещё тогда, когда слушал в дет-
стве рассказы няни об издевательствах над крепостными кре-
стьянами «нéлюдей»-помещиков, разговоры отца о «социально 
униженных» русских рабочих (с «золотыми руками», «золотыми 
сердцами» и «министерским умом»), когда, пускаясь «рысью» 
от Петровки на Смоленский, чтобы не замёрзнуть в трескучий 
мороз в лёгкой студенческой шинели, слышал хохот садящихся 
в пролётки барчуков («Господин Вильямс, не изволите ли впере-
гонки!»).



ÒÎÌ 9

133

р
ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÎÐÒÐÅÒÛ 

В 1929 году профессор Вильямс был избран действительным 
членом Всесоюзной Академии сельскохозяйственных наук име-
ни В.И. Ленина, в 1931 году – Академии наук СССР и Академии 
наук Белорусской ССР. В том же году академик Вильямс стал ла-
уреатом Ленинской премии.

В лаборатории. 1935 г.

В предвоенное десятилетие Василий Робертович занимался 
разработкой рекомендаций по агротехнике и применению удо-
брений в севооборотах Каменной степи (Воронежская область), 
созданием защитных лесополос, сдерживающих эрозию и деф-
ляцию почв, писал научно-популярную книгу «Основы земле-
делия» для колхозников и работников совхозов. С 1918 года до 
самой смерти он оставался главным государственным советни-
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ком по вопросам развития сельского хозяйства страны. Его ра-
ботоспособность и сила воли поражали. После перенесённого 
инсульта он, левша от рождения, научился писать правой рукой. 
В Почвенно-агрономическом музее Тимирязевской академии на-
считывается около сорока тысяч(!) этикеток, подписанных лично 
Василием Робертовичем. Частичная парализация не мешала ему 
руководить институтом, ездить в экспедиции, создавать питом-
ники и опытные станции, выполнять обязанности депутата Мос-
совета и Верховного Совета СССР (1-го созыва). Даже в послед-
ний год своей жизни, уже передвигаясь в инвалидной коляске, он 
постоянно принимал посетителей, удивляя их энергией, жизне-
любием, остротой ума, широтой литературных и музыкальных 
интересов.

Как любой смелый экспериментатор, Вильямс, разумеется, 
ошибался. Его травопольная система не везде и не всегда при-
носила ожидаемые плоды. Но основные её принципы – такие, 
как рациональное применение удобрений, создание мелкокомко-
ватой структуры почвы, расширенное воспроизводство её пло-
дородия, – лежат в основе всех без исключения современных 
аграрных технологий. Главная же заслуга выдающегося русского 
учёного состоит в научном, агротехническом опровержении так 
называемого «закона убывающего (падающего) плодородия». 
«Ничто не может ограничивать роста урожаев, кроме величины 
притока солнечного света и тепла, – писал он в своём классиче-
ском труде “Почвоведение”. – А этот приток огромен. Сейчас мы 
используем лишь очень маленькую его часть». 

Эта «благая весть», посланная в ХХ веке из России населе-
нию планеты Земля, означает, что «проблемы» голода, истоще-
ния почвы, создания «альтернативных продуктов питания» сле-
дует считать «якобы не бывшими». Они носят исключительно 
политико-экономический характер. Для их решения необходим 
справедливый общественно-экономический строй с отсутстви-
ем частной собственности на землю и реальная заинтересо-
ванность во внедрении природосберегающих агротехнологий. 
Почва деградирует не от интенсивного, а от неграмотного (или 



ÒÎÌ 9

135

р
ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÎÐÒÐÅÒÛ 

ориентированного на «быстрые деньги») земледелия. Если же 
она возделывается правильно, с любовью, с заботой о будущих 
поколениях, то она не только не изнашивается, но и постоянно 
улучшается, а значит, рост урожайности беспределен. Однако у 
почвы как основного средства сельскохозяйственного производ-
ства есть и другое важное свойство: она незаменима – в принци-
пе, ничем и никогда. И это предупреждение человечеству тоже 
впервые пришло из России.

Кабинет В.Р. Вильямса 
(современный вид)

Василий Робертович Вильсон умер 11 ноября 1939 года. Его 
похоронили на территории Тимирязевской академии, в Дендро-
логическом саду им. Р.И. Шрёдера, рядом с огромным раскиди-
стым дубом, под которым он любил сидеть. Неподалёку стоит тот 
самый деревянный дом, в котором учёный прожил почти полвека. 
Сегодня здесь живут его потомки, бережно сохраняя обстановку 
и атмосферу бывшей «профессорской» квартиры – книги, мебель, 
рояль, на котором играл не только хозяин, но и Сергей Рахма-
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нинов. Рядом с домом – 
знаменитый, не имеющий 
мировых аналогов По-
чвенно-агрономический 
музей им. В.Р. Вильямса. 
Его фонды насчитывают 
несколько десятков тысяч 
почвенных монолитов, бо-
лее тридцати пяти тысяч 
рассыпных коробочных 
образцов, тысячи листов 
гербария, архивные мате-
риалы экспедиций, лич-
ные вещи учёных. Возраст 
многих экспонатов – бо-
лее ста лет, они являются 
экологическими памят-
никами природы. Рядом 
с музеем – памятник. Па-
мятник человеку, который 
сделал для нашей страны 
так много, что мы просто 
обязаны знать его имя. 

Галаганова Светлана Георгиевна

Памятник В.Р. Вильямсу 
на территории 

МСХА им. К.А. Тимирязева
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Ñудьба отмерила ему до 
обидного короткую жизнь – 
всего сорок семь лет, три меся-
ца и один день. Эта жизнь могла 
бы быть совсем иной – долгой, 
спокойной жизнью обеспечен-
ного галичанского интеллекту-
ала. Но он выбрал борьбу – за 
счастье своего народа, за ком-
мунистическую идею, борьбу 
против фашизма. «От лику-
ющих, праздно болтающих, / 
Обагряющих руки в крови, / 
Уведи меня в стан погибающих /
За великое дело любви», – пи-
сал Некрасов. Вот и Ярослав 
Галан ушёл – в тот самый стан, 
отвергнув литературную славу, престижную преподавательскую 
работу, материальное благополучие. Потому что тоже был «солью 
земли».

Ярослав Александрович Галан родился в 1902 году в ме-
стечке Дынове, в сорока километрах от Перемышля (сейчас это 
Польша), в семье мелкого служащего. Главным богатством в доме 
были книги – собрания русских классиков, «Кобзарь» Шевченко, 
бережно переплетённые комплекты «Родины» и «Нивы». Иногда 
родители вслух читали друг другу стихи, и тогда маленькие Слав-
ко, Ваня и Стефа, оставив игрушки, завороженно прислушива-
лись к их голосам.
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Школы в Дынове не было, поэтому, когда Славко исполни-
лось семь лет, семья была вынуждена переехать в Перемышль. 
За начальной школой последовала гимназия, где мальчик с удив-
лением узнал, что украинцы – вовсе не славянский, а «западный», 
«европейский» народ, и тот, кто читает русскую литературу, явля-
ется его потенциальным врагом. Юных галичан воспитывали как 
«верных чад» католической церкви и преданных солдат австрий-
ского императора. Это, однако, не мешало одновременно внушать 
им, что именно они, будущие «орлы-самостийники», принесут 
когда-нибудь свободу родной украинской земле.

Но гимназисты читали не только националистические фан-
тазии историка Михаила Грушевского и папские энциклики, но 
и статьи и стихи Ивана Франко. Рискованность этого занятия 
Ярослав в полной мере оценил после ареста своего отца. Добро-
совестный, консервативно настроенный австрийский чиновник 

был отправлен в концлагерь 
Талергоф как «сочувствующий 
России» лишь за обнаружен-
ные в его доме русские книги. 
А сын «русофила» был немед-
ленно исключён не только из 
гимназии, но и из музыкальной 
школы, где он учился игре на 
скрипке.

Во время Первой мировой 
войны расправы над мирным 
населением Галиции приняли 
массовый характер: более ше-
стидесяти тысяч галичан были 
повешены, многие заключе-
ны в лагерь – кто на русскую 
книгу или газету, кто за фразу 
«я – русский» (а не «русин»). 
Матери Галана удалось бежать 
с тремя детьми в Ростов-на-
Дону. Здесь, продолжив учёбу в 

Гимназист Галан. 
Ростов-на-Дону, 1915 г.
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русской гимназии, Ярослав познакомился с творчеством Герцена, 
Чернышевского, Белинского, Горького, узнал о воссоединении 
Украины с Россией, о Богдане Хмельницком, о Ленине. Это было 
не только «открытием мира», но и началом сознательной поли-
тической борьбы. «Спокойствие – душевная подлость», – эта, за-
несённая в дневник, фраза Льва Толстого стала одним из нрав-
ственных принципов будущего писателя. Убеждённый, готовый 
на битву за свои убеждения враг был ему более близок, нежели 
«теплохладный», равнодушный обыватель.

В 1918 году Ростов стал южным центром контрреволюции. 
Генерал Каледин, войсковой атаман Дона, при поддержке укра-
инской Центральной рады перебрасывал сюда белогвардейские 
формирования. Вместе с гайдамаками101 и «германцами» они 
топили в крови героическое сопротивление рабочих. Вербовка 
местной молодёжи в «святые дружины» осуществлялась при по-
мощи пистолетов, которыми вербовщики потрясали перед лица-
ми перепуганных мальчишек.

К этому времени тысячелетняя империя Габсбургов раз-
валилась, и «отцы украинской нации» спешно провозгласили в 
Галиции буржуазную Западно-Украинскую республику. Однако 
европейская буржуазия предпочла сделать ставку на молодую 
панскую Польшу, оказав ей содействие в захвате Львова. Семья 
Галанов смогла вернуться в родные края, к освобождённому из 
лагеря отцу. А Ростов на всю жизнь остался в памяти Ярослава 
как город, где начало формироваться его революционное миро-
воззрение, где в шестнадцать лет он сделал свой первый серьёз-
ный жизненный выбор.

Галиция была охвачена народными протестами: в городах – 
забастовки, на селе – горящие помещичьи усадьбы. Митингова-
ла и гимназия в Перемышле, где продолжил обучение Ярослав. 
Между тем сражения Гражданской войны становились всё более 
жестокими. 7 мая 1920 года польские войска заняли Киев, но уже 

101 Гайдамаки (от тур. Haydamak – «нападать») – участники народных освободительных 
движений на территории Правобережной Украины в XVIII веке. В годы Гражданской вой-
ны так стали называть себя, спекулируя на исторической памяти народа, украинские бур-
жуазные националисты.
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в июле Красная Армия вошла на территорию Западной Украины. 
Однако взять Львов она так и не смогла, и в течение последую-
щих девятнадцати лет Галиции было суждено оставаться «Мало-
польшей» со всеми вытекающими дискриминационными послед-
ствиями для местного украинского населения.

В 1922 году Ярослав получил аттестат зрелости. Он мечтал 
о Львовском университете, но украинцев теперь принимали туда 
по строгой квоте, предварительно проверяя на политическую бла-
гонадёжность. В ответ на дискриминацию украинская молодёжь 
демонстративно бойкотировала польские вузы, в основном про-
должая образование в Вене. Галан поступает на отделение сла-
вянской филологии философского факультета Венского универ-
ситета. Вместе с тремя студентами-украинцами снимает комнату, 
по вечерам подрабатывает, надписывая конверты с адресами за-
казчиков одной венской фирмы и играя на скрипке в кинотеатрах. 
Но недосыпание и полуголодное существование с лихвой ком-
пенсировала радость научного творчества: Ярослав работал над 
старыми историческими хрониками, увлечённо рылся в венских 
архивах. Незаурядные филологические способности украинского 
студента вскоре по достоинству оценили не только преподавате-
ли, но и учёные. Научные статьи и доклады Галана снискали ему 
заслуженное уважение известных венских славистов.

Однако открытия были не только научными: в Вене Ярос-
лав впервые столкнулся с фашизмом – непосредственно, лицом 
к лицу.

Это случилось в университетской библиотеке. Неожиданно, 
не снимая шапок, в зал ввалилась толпа молодчиков с толстыми 
суковатыми палками в руках. Это были первые австрийские «фа-
наты» Адольфа Гитлера. «Alle Juden müssengeraus!»102 – заорал 
один из них. Через несколько минут зал опустел: в знак протеста 
его покинули почти все посетители. Фашисты этого не ожида-
ли. Злые и растерянные, стояли они у входа. «Бей!» – крикнул 
наконец кто-то, и молодчики бросились вдогонку. Под ударами 
их палок на мраморную лестницу один за другим падали окро-
вавленные люди.А фашисты, выстроившись четвёрками, двину-
102 «Все евреи должны выйти!» (нем.)



ÒÎÌ 9

141

р
ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÎÐÒÐÅÒÛ 

лись солдатским шагом по университету с криками: «Wachtam 
Rhein!»103

На следующий день Ярослав отправился по адресу, данному 
ему одним из студентов. Он знал о существовании в Вене рево-
люционных организаций и теперь искал рабочее товарищество 
«Единство», во главе которого стояли коммунисты. Накануне он 
понял: только немедленная совместная борьба может остановить 
тех, кто бесчинствовал вчера в библиотеке. Что-то подсказывало 
ему: возглавить эту борьбу под силу только коммунистам, только 
они смогут одолеть фашистское чудовище. Интуиция не обману-
ла его. Но убедиться в этом он смог лишь через двадцать два года. 
А тогда, в 1923 году, студент Венского университета Ярослав Га-
лан в одночасье стал убеждённым борцом-антифашистом.

Через год, на каникулах в Перемышле, он вступил в подполь-
ную Коммунистическую партию Западной Украины. Пропаган-
дистская работа в условиях подполья была настоящим подвигом, 
ведь идейные сражения в Перемышле Ярославу пришлось вести 
одновременно на четыре фронта – против украинского национа-
лизма, польского национализма, клерикализма Ватикана и фа-
шизма. Кто только не охотился за ним! Кто только не угрожал 
расправой за его лекции, статьи, публичные диспуты!

Тогда же в Перемышле он впервые попробовал свои силы на 
литературном поприще: две успешные инсценировки повестей 
Г. Эверса и Г. Келлера ознаменовали рождение талантливого дра-
матурга.

В 1926 году, когда «этнические квоты» в Польше были сня-
ты и украинская молодёжь прекратила бойкот местных вузов, 
Галан продолжил образование в Краковском университете: пла-
тить за обучение и проживание в Вене было тяжело. В Кракове 
он вступил в Коммунистическую партию Польши, одновремен-
но став заместителем председателя революционной универси-
тетской организации «Жизнь» и одним из организаторов ана-
логичной группы в Галиции под названием «Пролом». Здесь 
ему пришлось вести уже не только идейные бои, но и вполне 

103 «Дозор на Рейне» (нем.) – название и начальные слова старинной немецкой патриоти-
ческой песни, ставшей популярной в годы правления нацистов.
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реальные, уличные и дворовые, – в основном с боевиками поль-
ских националистов, увлечённо проводившими «антиеврейские 
акции» (погромы).

Еврейский погром в Галиции

Получив диплом магистра философии, Галан становится 
преподавателем польского языка в частной украинской гимна-
зии Луцка. «Политически неблагонадёжный» магистр был рад и 
этому. Ведь он мог передавать ученикам свои знания, избавляя 
их от схоластической зубрёжки, пробуждая интерес к учёбе, к 
жизни, спасая от влияния агрессивного национализма. А после 
уроков он рассказывал им о чудесной стране под названием Со-
ветский Союз.

Долго продолжаться подобная «педагогическая карьера» не 
могла: вскоре обнаружилось, что молодой педагог не только соз-
дал в Луцке революционный кружок учащейся молодёжи, но и 
вывел его на связь со львовским подпольем! К тому же он поста-
вил свою подпись под опубликованной во Львове «крамольной» 
«Декларацией западно-украинских пролетарских писателей». 
Дело кончилось не просто увольнением, но и «волчьим биле-

8
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том»: отныне Галану были запрещены любые формы преподава-
тельской деятельности. Но нельзя запретить детям любить сво-
его учителя, и поэтому до конца жизни Ярослав Александрович 
продолжал получать трогательные благодарные письма от своих 
бывших учеников.

Он переезжает во Львов, полностью переключившись на ли-
тературные труды. Но расшатанным в Луцке нервам требовался 
отдых – так хотелось побыть на природе, в тишине, вдохнуть све-
жий горный воздух! По совету друга Ярослав уезжает в карпат-
ское село Нижний Берёзов, где за мизерную плату договаривает-
ся о постое в доме местного крестьянина и на следующий день 
встречает у реки… свою первую любовь. Взаимное чувство было 
настолько сильным, что уже через неделю к родителям шестнад-
цатилетней Анны Генык были засланы сваты. «Пан-учитель» не 
скрыл своих связей с революционным подпольем, но крестьян-
скую семью это не испугало, и через месяц в селе сыграли весё-
лую гуцульскую свадьбу.

С женой Анной и её родственниками. 
1929 г.

Молодые супруги сняли комнату во Львове. Ярослав писал – 
жадно, увлечённо, улавливая тонким писательским слухом при-
знаки надвигающейся социальной бури. Фашистская диктатура 
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Пилсудского не смогла заглушить взаимную классовую нена-
висть, раздиравшую панскую Польшу. Ещё не стёрлись в памя-
ти народа жестоко подавленные крестьянские волнения начала 
1920-х годов, как вновь взбунтовались сёла Восточной Гали-
ции, партизанская война охватила Волынь. В ходе проводимых 
правительством карательных «пацификаций» (акций «умиро-
творения») вооружённые отряды массово вешали «смутьянов», 
сжигали их дома и посевы, жестоко истязали их жён и детей. По-
теряв надежду найти справедливость и хоть как-то свести концы 
с концами, многие устремлялись за океан, попадая в кабалу к 
другим, заокеанским «кулакам».

Сотрясавшая Западную Украину смута отражалась в перипе-
тиях межпартийной борьбы, идейных метаниях интеллигенции, 
лицемерных речах украинских националистов, предательской де-
ятельности униатских104 священников, хранивших в храмах анти-
советскую литературу и оружие. Она сеяла смуту в душах и умах, 
рождала человеческие драмы и трагедии, талантливо отражённые 
Галаном в его рассказах и пьесах – яркой и правдивой «литера-
турной летописи» Галиции трёх первых десятилетий ХХ века.

Писатель вступает в организацию западно-украинских про-
летарских писателей «Горно», работает в редакции антифашист-
ского журнала «Окна», где раскрывается его талант сатирика 
(памфлет «Последние дни Патагонии»). Одна за другой ставятся 
пьесы «Груз», «99%», «Вероника», «Ячейка», печатаются рассказы 
«Казнь», «Целина», «Неизвестный Петро», «Мёртвые борются». 
Эта творческая вольница закономерно закончилась разгромом всех 
оппозиционных изданий с последующими арестами авторов и ре-
дакторов. Из разбитых окон полетели на тротуары бумаги, пишу-
щие машинки, папки с рукописями. Чтобы избежать тюрьмы, Га-
лану пришлось скрываться в Нижнем Берёзове, у родителей жены.

104 В 1596 году на соборе в Бресте значительная часть епископов православной Киевской 
митрополии во главе с митрополитом Михаилом Рогозой приняли решение о признании 
верховной юрисдикции Римского папы. Условия унии (союза) предусматривали призна-
ние власти папы и католических догматов при сохранении православного («восточного») 
обряда (богослужения, церковных таинств и треб, облачений, архитектуры, иконографии 
и т.д.). Греко-католичество распространилось в Галиции, Волыни, Подолье, входившими 
в состав Речи Посполитой.
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В это время Анна уже училась в Харьковском медицинском 
институте. После долгих рискованных хождений в советское кон-
сульство под неусыпным наблюдением охранки муж всё-таки вы-
хлопотал для неё визу на въезд в Советский Союз. Радости не 
было предела: крестьянская украинская девушка получит высшее 
образование в советском вузе! Спустя три года Анна по поруче-
нию мужа передала в Консульский отдел Народного комиссариа-
та по иностранным делам два заявления, в которых супруги Галан 
просили предоставить им советское гражданство. Просьбу откло-
нили, а НКВД завело на супругов оперативно-розыскное дело: 
подобное поведение граждан фашистской Польши показалось 
кому-то подозрительным. По иронии судьбы в том же 1935 году 
аналогичное дело было заведено на Ярослава Александровича 
местной полицией – за пересылку в советский литературный аль-
манах при посредничестве «шпионки-жены» своих «коммуни-
стических произведений». В сентябре 1937 года Анне Ивановне 
Галан-Генык было предъявлено обвинение в шпионаже и подго-
товке контрреволюционных выступлений. Суд приговорил её к 
высшей мере наказания; приговор был незамедлительно приве-
дён в исполнение. В 1959 году по ходатайству родителей Анна 
была посмертно реабилитирована. 
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А тогда, в 1934 году, её муж не мог понять, почему вдруг 
оборвалась их переписка, почему он перестал получать от своей 
Анечки фотографии советских городов, Днепрогэса, празднич-
ных демонстраций… Один за другим шлёт он запросы в Харь-
ков. Ответа нет. Анна исчезла. Эта рана осталась в его душе до 
конца жизни.

Весной 1936 года по призыву ЦК Компартии Западной Укра-
ины Галан тайно возвратился во Львов для срочной подготовки 
Антифашистского конгресса работников культуры. Медлить было 
нельзя: Организация украинских националистов (ОУН) разверну-
ла активную террористическую деятельность. Бомбы, брошенные 
в редакции антифашистских газет «Сила» и «Труд», убийство се-
кретаря советского консульства во Львове Андрея Майлова, огра-
бление почтового отделения с убийством его работников – всё это 
говорило о том, что фашизм перешёл в наступление. К ОУНов-
скому террору добавился террор правительственный. В марте по-
лиция открыла огонь по демонстрации безработных; похороны 
убитых вылились в очередное кровавое столкновение. Началась 
общегородская забастовка. Её поддержали рабочие других горо-
дов, вновь вспыхнули массовые волнения в сёлах. В такой обста-
новке проходила подготовка конгресса. 

Конгресс состоялся в мае 1936 года при активной поддержке 
и под охраной львовских рабочих. Его итогом стало оформление 
и закрепление единого фронта борьбы мастеров культуры Поль-
ши и Галиции против фашизма. Это не могло не вызвать очеред-
ной волны жестоких репрессий. Писатель переезжает в Варша-
ву, где работает в антифашистской газете «Дзенник популярни», 
становится желанным гостем на варшавских фабриках и заводах. 
Однако и это издание вскоре закрыли, а его сотрудники оказались 
в тюрьме. Через четыре месяца Галана переводят во львовскую 
тюрьму «Бригидки», а через год, так и не найдя достаточных 
улик, отпускают под надзор полиции, категорически запретив вы-
езд из города.

Полуголодное безработное существование продолжалось 
вплоть до освобождения Западной Украины Советской Арми-
ей. Всё это время писатель перебивался случайными заработка-
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ми. Но не писать не мог: в 1938 году во львовском издательстве 
«Мысль» вышла его повесть «Горы дымят».

Потом были страшные бомбёжки первых дней сентября 
1939 года, бегство правительства, жизнь в подвалах. А 19 сентя-
бря во Львов вошли советские войска. Город встречал их крас-
ными флагами. Западная Украина вступила в новый, советский 
этап своей истории.

Галан работает в газете «Вильна Украина» – новой львовской 
газете на украинском языке. Его очерки и статьи появляются в 
каждом номере. Он заведует литературной частью театра имени 
Леси Украинки, налаживает театральную жизнь Львова, устанав-
ливает активные творческие контакты с писательскими объеди-
нениями советской Украины. Но в воздухе пахло войной, и люди 
понимали, что работающая в одном из старинных особняков 
Львова Комиссия по переселению в Германию немцев Галиции 
и Волыни фактически занимается насаждением немецкой аген-
туры, что ушедшая в подполье ОУН готовится ко «Дню Х», что 
отнюдь не случайно гремят по ночам в городе выстрелы.

Между тем здоровье писателя ухудшалось: тюрьмы, скита-
ния, личные переживания – всё это не могло пройти бесследно. 
По настоянию друзей летом 1941 года он уезжает в Крым, в Кок-
тебель. Там он узнал о начале войны. В тот же день, поймав по-
путку, Ярослав Александрович бросился на вокзал: он рвался на 
фронт – немедленно, как можно скорее! Но сотрудников веду-
щих украинских издательств организованно эвакуировали в Уфу. 
С болью слушает он сводки Совинформбюро о взятии фашиста-
ми его родных городов. Если бы видел он воочию, что проис-
ходило в них летом 1941 года! Как гудели колокола униатских 
церквей, встречая ударные части вермахта; как одновременно 
с ними ворвался во Львов батальон Степана Бандеры, ласково 
названный немцами «Nachtigall» («Соловей»); как благословлял 
«соловьёв» с балкона своей резиденции «князь украинской церк-
ви» митрополит Андрей Шептицкий; как вышли из подполья все 
националистические банды, сформировав карательную «украин-
скую полицию», как погибли от их рук тысячи выданных по до-
носам мирных жителей Львова…
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В Москву ежедневно летят телеграммы: «Прошу отменить 
ваше решение и послать меня на фронт». Но его вызывают в Мо-
скву для работы в польском журнале «Новые горизонты». Потом, 
когда фашисты подошли к столице, – опять эвакуация, в Казань. 
И опять он рвётся на фронт, и вновь оказывается в тылу – на сей 
раз в Саратове, в качестве радиокомментатора на радиостанции 
имени Тараса Шевченко.

Впрочем, это был самый настоящий фронт – информацион-
ный, идеологический, где советский писатель вёл ежедневные 
бои с ведомством доктора Геббельса. Профессионально срабо-
танные фальшивки «Радио Вейксель», адресованные населению 
оккупированных советских районов, требовали немедленного 
грамотного опровержения, и Галан давал его – убедительно, эмо-
ционально, легко переходя от взволнованного пафоса к уничтожа-
ющей иронии, заканчивая свои выступления меткими, остроум-
ными фразами. Однако не столько форма, сколько содержание его 
комментариев вдребезги разбивали геббельсовскую ложь: Ярос-
лав Александрович говорил со слушателями языком документов. 
Он цитировал и комментировал приказы немецкого командова-
ния, передачи берлинского радио, протоколы допросов пленных, 
их письма и дневники. Разумеется, вся эта информация регулярно 

поставлялась ему соот-
ветствующими ведом-
ствами, но она не име-
ла бы такого эффекта, 
если бы не эрудиция и 
жизненный опыт ком-
ментатора, если бы не 
его публицистический 
талант. Его передачи 
слушали не только жи-
тели оккупированных 
областей, но и все, кто 
оказывался в шесть ча-
сов вечера вблизи ради-
оприёмников, – бойцы 

Мемориальная доска 
на здании в Саратове, 

где размещалась радиостанция 
им. Т. Шевченко
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в казармах и госпиталях, партизаны на лесных полянах. Слушала 
их и его родная Украина – оккупированная, но не сдавшаяся, в 
том числе члены подпольной львовской Народной гвардии имени 
Ивана Франко.

В 1943 году Галан вновь оказался в Москве: здесь срочно 
готовился к изданию сборник его радиокомментариев «Фронт в 
эфире». В Центральном доме литератора он встретил молодую 
художницу Марию Александровну Кроткову, ставшую его близ-
ким другом, помощником, а после Победы – женой. Это она кро-
потливо собирала, завершала, издавала оставшиеся после гибели 
мужа его многочисленные рукописи. Это благодаря ей мы имеем 
сегодня возможность читать всё то, что не было опубликовано 
при жизни писателя.

Сражения в эфире продолжились в Купянске (Харьковская 
область), на прифронтовой радиостанции «Днепр», под посто-
янными бомбёжками и обстрелом с воздуха. 27 июля 1944 года 
в комнату Галана ворвались друзья: «Львов взят!» Они обнима-
ли его, а он стоял и молчал, побледневший, с трудом сдерживая 
слёзы…

Осенью Ярослав Александрович уже был в родном городе. 
То, что он узнал от друзей и 
знакомых, с трудом умещалось 
в сознании: в течение лишь од-
ной недели в июле 1941 года 
головорезы из батальона «Нах-
тигаль» уничтожили около 
восьми тысяч мирных жите-
лей, в том числе практически 
всю польскую и украинскую 
интеллигенцию. После жесто-
ких пыток были убиты вместе 
с членами их семей более пя-
тидесяти известных учёных 
Львовского университета, сре-
ди которых был его ректор, 
академик Владимир Серад-
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ский, член многих академий мира Казимир Бартель, вся профес-
сура медицинского факультета. Многих писатель знал лично. Все 
эти люди были не только ненавистны фашистам своими демокра-
тическими взглядами, но и опасны своим зарубежным авторите-
том и связями. 

Летом 1945-го Галан вместе с группой писателей был направ-
лен в зарубежную поездку по частям Советской Армии в Герма-
нии, Польше, Чехословакии, Австрии, Венгрии. Писателям было 
поручено рассказать о бойцах и командирах, которым Европа 
была обязана своим освобождением. По материалам поездки Га-
ланом были написаны серии ярких статей и очерков, в том числе 
«В Вене» и «Они сражались за Львов». Но главная встреча с Ев-
ропой была впереди.

Она состоялась в 1946 году, когда в качестве корреспонден-
та газеты «Радяньска Украина» Галан был командирован в Гер-
манию для освещения Нюрнбергского процесса. Многочислен-
ные корреспонденции были собраны впоследствии в сборники 
«Их лица» и «Перед лицом фактов». В них Галан не только объяс-
нил, что ожидало бы человечество в случае победы фашизма, не 
только обнажил звериное лицо его адептов, но и сорвал с них ма-
ски благородных, жертвенных «рыцарей идеи». Трусливые оправ-
дания «скромного адвоката» Риббентропа, «любителя музыки» 
Ганса Франка (генерал-губернатора оккупированной Польши), 
«простого солдата» Рудольфа Хёсса (коменданта Освенцима) и 
других «честных служителей Рейха» выявили их общее прими-
тивное обывательское нутро, в котором не было ничего, кроме 
цинизма, стяжательства, продажности и склонности к дешёвому 
политическому театру. 

Галан показал, что историческое значение Нюрнбергско-
го процесса состоит в разоблачении античеловеческой природы 
того общественного строя, который способен порождать фашизм, 
что империалистическая буржуазия объективно заинтересована 
во всех формах социального разделения, натравливании друг на 
друга разных наций и стран, развязывании войн ради одной неиз-
менной двуединой цели – власти и денег. Поэтому отнюдь не слу-
чайно представитель английского обвинения в последнюю ми-
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нуту вдруг отказался зачитать на процессе показания кёльнского 
банкира Шредера: должно быть, эти показания могли «засветить» 
тайные связи одного из главных спонсоров гитлеровского режима 
с его зарубежными коллегами и кураторами.

Нюрнбергский трибунал. 
1 октября 1946 г.

Галан напомнил нам, что фашизм возникает не вдруг. Он на-
чинается с духоподъёмных разговоров о «национальном вели-
чии» и «духе нации», песен типа «Дозора на Рейне» и «патриоти-
ческих» повязок на рукавах, а заканчивается кровавыми бойнями. 
Он объяснил, что национализм – это не идеология, а технология, 
действенный инструмент буржуазной пропаганды, создающей 
миф о «национальном единении» угнетателей с угнетёнными. 
И до тех пор пока не будет искоренено социально-классовое угне-
тение, будет «способно плодоносить чрево, которое вынашивало 
гада» (Б. Брехт).
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Писателя беспоко-
ила перспектива реге-
нерации европейского 
фашизма, реальность 
которой подтверждалась 
впечатлениями от посе-
щения западных оккупа-
ционных зон. С риском 
для жизни совершает 
он поездки в «осиные 
гнёзда» власовцев, укра-
инских националистов. 
В Мюнхене, одолжив 

удостоверение у знакомого американского корреспондента, Ярос-
лав Александрович сумел проникнуть в Украинский свободный 
университет105, где окопались идеологи и главари ОУН, и даже 
взять у них интервью, в том числе у «пана ректора» – бывшего 
вояки из «Нахтигаля», откровенно поведавшего «единомышлен-
нику» о своих «подвигах» и выразившего благодарность США за 
финансовую поддержку их «святой борьбы». 

Корреспонденции из Германии рассказывали о французских 
пособниках фашистов, занявших тёплые места в администрации 
курорта Баден-Бадена и открыто носивших петеновские ордена, о 
многочисленных американских и британских благотворительных 
организациях, оказывавших материальную поддержку гитлеров-
ским убийцам. Вместе со своими иностранными покровителями, 
ушедшие от возмездия преступники отгородились от гнева наро-
дов Европы разноцветными шлагбаумами западных оккупацион-
ных зон. «Сломать шлагбаумы»! – требует Галан названием одно-
го из своих гневных очерков: зло не должно избежать наказания.

Была и ещё одна тема, не дававшая покоя писателю, – судьба 
советских «перемещенцев», «ди пи» (англ. displaced person, DP), 
оказавшихся в западных зонах оккупации, их борьба за возвра-

105 Украинский свободный университет (Ukrainische Freie Universität) создан в 1921 году 
в Вене украинскими эмигрантами; в том же году переехал в Прагу. В 1945 году, после от-
ступления немецких войск, переехал в Мюнхен, где находится в настоящее время. 

Украинский свободный 
университет в Мюнхене
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щение на Родину. Этих людей неусыпно стерегли в лагерях для 
перемещённых лиц, не позволяя связаться с представителями со-
ветской миссии, запугивая страшными карами в СССР, соблазняя 
сытой жизнью за рубежом. Они были предназначены для работы 
в западноевропейских рудниках и шахтах, на плантациях лати-
фундистов Бразилии и Аргентины. Тех, кто пытался прорваться в 
советскую зону, убивали. (Свидетелем одной подобной трагедии 
стал Ярослав Александрович). Конфликты между предателями и 
патриотами, между честной американской журналисткой и теми, 
кто намеревался сформировать из советских «ди пи» потенциаль-
ную армию для новой войны, нашёл отражение в драматической 
пьесе Галана «Под золотым орлом», прочно вошедшей после 
войны в репертуар отечественных и зарубежных театров. 

Но главной тревогой писателя было то, что фашизм не поже-
лал сложить оружие и на его родной земле. Взорвалась коробка 
с «медикаментами от коллеги из Люблина» в руках известного 
польского физиолога Здислава Белинского: националисты не 
простили ему дерзкого вывоза в открытой пролётке из польского 
гетто своего учителя, профессора Адама Бека. На Лычаковском 
кладбище был застрелен доцент Львовского политехнического 
института Донат Ленгауэр, пришедший на могилу ранее убито-
го террористами сына. Должно быть, ему припомнили участие 
в Союзе польских патриотов, сбор средств на самолёт «Львов-
ский политехник», страстные выступления перед польской 
общественностью о единстве интересов славянских народов, 
о необходимости польско-советской дружбы. За просоветские 
выступления были зарублены вместе со своими родителями и 
маленькими детьми депутаты Верховного Совета УССР Мария 
Мацько и Калина Хомич.

Осенью 1948 года Галан узнал подробности убийства про-
топресвитера Гавриила Костельника, инициировавшего в марте 
1946 года на соборе греко-католической церкви решение о лик-
видации Брестской унии и разрыве с Ватиканом. «Следующая 
очередь – моя», – спокойно сказал тогда Ярослав Александрович 
своему собеседнику. Было понятно, что ОУНовские приговоры 
продолжают приводиться в исполнение, что аналогичный при-
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говор вынесен и ему. Он ведь уже не один раз получал письма с 
ругательствами и угрозами. И он ускорил шаг – навстречу своей 
гибели.

Теперь его страстные, гневные памфлеты выходили один за 
другим. Это был вызов не только националистам-бандеровцам и 
фашистам из польских «Народных сил збройных», но и стоявшим 
за ними иерархам католической церкви. Галан разоблачает актив-
ную помощь, оказанную ими гитлеровцам в годы оккупации, со-
трудничество митрополита Шептицкого с немецкой военной раз-
ведкой – разоблачает документально, предавая гласности письма, 
инструкции, финансовые отчёты. О колоссальной работе, проде-
ланной писателем в последние годы его жизни, свидетельствует, 
в частности, памфлет «Что такое уния», представляющий собой 
серьёзное научное исследование на основе огромного количества 
разнообразных архивных источников. «Отец тьмы и присные», 
«Апостол предательства», «Исшедшие из мрака», «Сумерки чужих 
богов», «С крестом или ножом?», «Довольно!», «На службе у са-
таны» – все эти страстные, аргументированные очерки подрывали 
авторитет самого Ватикана, рушили его плацдарм для прыжка на 
славянский Восток. Написанные блестящим литературным язы-
ком, они к тому же стали продолжением лучших традиций миро-
вой литературы – традиций Эразма Роттердамского, Джонатана 
Свифта, Радищева, Салтыкова-Щедрина, Горького, Маяковского.

В рабочем кабинете
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Но главным ударом писателя по ушедшему в подполье фа-
шизму были публикации, разоблачающие кровавые преступле-
ния бандеровских банд. «Из ямы», «Чему нет названия» – в этих 
и многих других очерках Галан описал садистские расправы 
нелюдей с трезубцами на рукавах над мирным населением За-
падной Украины. Описал жёстко, предельно натуралистично, не 
щадя психику читателей. Этому действительно не было названия. 
Разве что одно – «ужас». Ужас девочки из села под Сарнами, для 
которой бандеровские «хлопцы» нарубили «свинины» из окро-
вавленных тел её заколотых ножами родителей; ужас мальчика 
Грицко при виде исчезающей в огне пожара школы и повешен-
ного на балконе любимого учителя; ужас, пережитый заключён-
ными львовского гетто; ужас, который в 1944 году испытал он 
сам при виде порыжевшей от человеческой крови и посыпан-
ной пеплом земли Яновского концлагеря. Писатель хотел, чтобы 
этот пепел стучал в людские сердца подобно «пеплу Клааса». 
Он предчувствовал, что может наступить день, когда эта неза-
жившая в памяти народа кровоточащая рана будет спасением от 
других ран – реальных, смертельных, боевых.

В 1949 году Ярослав Галан вступил в ряды Коммунистиче-
ской партии Советского Союза: он хотел уйти из жизни комму-
нистом.

Утро 24 октября 1949 года стало последним утром в его жиз-
ни. Открыв дверь двум молодым людям, домработница Евстафия 
Довгун привычно пригласила их в квартиру: в качестве депута-
та Львовского городского совета хозяин принимал посетителей 
почти ежедневно. Один из посетителей был ей хорошо знаком: 
этот студент уже несколько раз приходил к Ярославу Александро-
вичу с какой-то просьбой. В прошлый раз и приятеля приводил, 
правда, другого…

«Студентами Сельскохозяйственного института» были бое-
вики ОУНа. Один из них, Илларий Лукашевич по кличке «Слав-
ко», ещё в августе, в соответствии с разработанной легендой, по-
жаловался Галану на закрытие их лесохозяйственного факультета 
и попросил пана писателя похлопотать о своём переводе вместе 
с несколькими друзьями в Лесотехнический институт, дабы про-
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должить учёбу по выбранной специальности. Наведя справки, 
Галан успокоил «студентов»: никто, как выяснилось, закрывать 
их факультет не собирался. «Радостная весть» была получена ещё 
8 октября. Вместе с Лукашевичем в квартиру на Гвардейской ули-
це тогда приходил Тома Чмиль по кличке «Ромко», которому и 
было поручено убийство писателя. Однако в тот вечер в квартире 
было слишком много народа, и Чмиль струсил. Теперь свершить 
намеченное должен был Михаил Стахур по кличке «Стефко» 
(убийство Галана было условием приёма бандита в ОУН).

Пожав гостям руки, хозяин пригласил их в свою комнату. 
«Опять у нас неприятности, пан писатель», – начал разговор Лу-
кашевич. Поинтересоваться неприятностями писатель не успел: 
незаметно зашедший ему за спину Стахур, выхватив из-за пояса 
топор, стал наносить удары по голове Галана. Когда тот рухнул 
на пол, бандиты скрылись, связав домработницу и забив ей кля-
пом рот.

Дело Иллария Лука-
шевича, двух его братьев 
(принимавших непосред-
ственное участие в под-
готовке преступления) и 
Томы Чмиля военный три-
бунал Прикарпатского во-
енного округа слушал на 
открытом процессе в янва-
ре 1951 года. Все они были 
приговорены к смертной 
казни. Недолго оставался 
на свободе и Михаил Ста-
хур, представший перед су-
дом в октябре того же года 
и также приговорённый к 
высшей мере наказания. 
Со временем на скамье 
подсудимых оказались и 
непосредственные орга-

Памятник Ярославу Галану 
во Львове, демонтированный 

в начале 1990-х годов
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низаторы убийства Ярослава Галана – активисты ОУНа Роман 
Щепанский («Буй-Тур») и Иван Гринчишин («Орест»). Вскоре 
советские спецслужбы ликвидировали и главного заказчика – Ро-
мана Шухевича. Жалко, что на свободе остались вдохновители 
этого преступления – в Мюнхене, Лондоне, Нью-Йорке, Детрой-
те. Их идейные последователи и сегодня продолжают, задыхаясь 
от злобы, поливать грязью убитого писателя-антифашиста. Эта 
ненависть вполне объяснима, ведь им не под силу уничтожить его 
литературное наследие. И каждый раз, когда где-то вновь будет 
поднимать голову фашистское чудовище, в ответ на словоблудие 
его идеологов люди смогут сказать: «Читайте Галана!».

Галаганова Светлана Георгиевна
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Павел Анатольевич
Судоплатов. 

ËÅÃÅÍÄÀ ÑÎÂÅÒÑÊÎÉ 
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ 

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

Â истории советских 
спецслужб, пожалуй, нет дру-
гой фигуры, чьё имя окружало 
бы большее количество мифов 
и легенд, чем П.А. Судоплато-
ва. Легендарный разведчик, 
диверсант, генерал-лейтенант 
МВД СССР. Павлу Анатолье-
вичу Судоплатову суждено 
было сыграть одну из самых 
значительных ролей в истории 
отечественных органов госу-
дарственной безопасности. 
Он был человеком необычной 
драматической судьбы, кото-
рому, как он сам писал, «уда-
лось выжить в силу причудли-

вого сплетения обстоятельств и несомненного везения». С 1929 по 
1953 год все наиболее важные операции советских спецслужб так 
или иначе были связаны с его именем. П.А. Судоплатов лично лик-
видировал лидера украинских националистов Евгения Коноваль-
ца, организовал ликвидацию Льва Троцкого и руководил отделом, 
который добывал данные о ядерной программе США. И это лишь 
малая часть длинного послужного списка генерала Судоплатова.
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Павел Судоплатов родился 7 июля 1907 года в украинском го-
роде Мелитополе. Большую семью, в которой, кроме Павла, рос-
ли еще четверо детей, обеспечивал отец: он трудился разнорабо-
чим, мельником, пекарем, официантом и поваром. Но в 1917 году 
глава семьи неожиданно скончался.

Однажды юному уроженцу Мелитополя Павлу Судоплатову 
попалась «Азбука революции» П.М. Виноградова, которую он 
читал, когда мать и сестра были на работе. Книга произвела на 
Павла неизгладимое впечатление, раз и навсегда определив его 
мировоззрение. Парень настолько заразился идеей построить 
справедливое общество, что в 12 лет, оставшись сиротой, сбежал 
из дома и примкнул к отряду красноармейцев.

В боях с казаками атамана А.Г. Шкуро воспитанник полка 
Красной Армии попал в плен, бежал, оказался в занятой белы-
ми Одессе, где беспризорничал, подрабатывал чернорабочим в 
порту. После прихода красных вновь вступил в армию. Пережил 
будущий разведчик и тяжёлый недуг – в условиях фронтовой ан-
тисанитарии он заболел тифом. В 1921 году П. Судоплатова на-
правили в Особый 
отдел дивизии, 
который незадол-
го до этого понес 
серьёзные поте-
ри. Павел быстро 
освоил навыки 
телефониста и 
азы шифровки.

Но более 
ценной для себя 
он считал воз-
можность при-
сутствовать при 
неофициальных 
переговорах со-
трудников ЧК в 
Житомире с ру-

8

Павел Судоплатов 
среди сотрудников погранотряда 

ГПУ Украины (3-й справа). 
1923 год
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ководством различного рода военизированных формирований, 
расплодившихся в тот период на Украине. «Опыт общения с гла-
варями формирований украинских националистов помог мне в 
дальнейшем, когда я стал оперативным работником госбезопас-
ности. На своей собственной шкуре испытал я, каково иметь дело 
с заговорами в подполье»106, – вспоминал Павел Судоплатов.

В 1925 году Судоплатов вернулся в родной Мелитополь, где 
начал службу младшим оперативным сотрудником в ГПУ.

В 19 лет он женился на Суламифи Кримкер, которая была на 
два года старше, еврейке из Гомеля, блондинке с голубыми гла-
зами, её сами немцы принимали за немку, и она впоследствии 
стала зваться Эммой Кагановой. Она тоже работала в ОГПУ. 
В 30-х годах, пишет П. Судоплатов, Эмма «получила назначение 
в секретно-политический отдел. С 1934 года в её обязанности 
входила работа с сетью осведомителей в только что созданном 
Союзе писателей и в среде творческой интеллигенции»107. 

Это была настоящая 
любовь на всю жизнь. Ког-
да Судоплатова арестовали 
в 1951 году, Эмма офици-
ально сменила фамилию и 
стала зваться Эммой Судо-
платовой. Она станет на-
дежной опорой мужу и бу-
дет поддерживать его даже 
в самые страшные годы 
своей опалы после смерти 
И.В. Сталина. 

Карьера Павла Ана-
тольевича резко пошла 
«в гору» в начале 1930-х, 
когда его перевели в цен-
тральный аппарат ОГПУ в 
Москву. Сначала он рабо-

106 Судоплатов П.А. Разведка и Кремль. М.: Родина, 2023. 
107 Там же.

Павел Судоплатов с женой. 
1935 год
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тал в отделе кадров, а затем перешел в подразделение Иностран-
ного отдела, занимавшееся эмигрантскими украинскими нацио-
налистическими организациями.

В 1929 году в Австрии бывший офицер габсбургской армии 
Евгений Коновалец основал организацию украинских национа-
листов (ОУН – запрещенная в России организация).

Вскоре националисты попали под крыло германского Третье-
го Рейха, а сам Коновалец имел связи в высших кругах нацист-
ской партии и даже встречался с А. Гитлером.

Оуновцы никогда не скрывали, что хотят захватить власть 
на Украине. В начале 1930-х годов националисты перешли к тер-
рору: боевики ОУН убили министра внутренних дел Польши 
Б. Перацкого и приятеля Павла Судоплатова советского консула 
во Львове А. Майлова.

В Москву П.А. Судоплатов переехал в 1933 году: он был при-
нят на работу в иностранный отдел ОГПУ и возглавил подразде-
ление, занимающееся эмигрантскими экстремистскими органи-
зациями.

Вскоре он получил предложение стать разведчиком-неле-
галом в Германии. Язык, которого разведчик совсем не знал, он 
выучил за восемь месяцев – практиковался дома, разговаривая с 
женой исключительно на немецком. Перед ответственной коман-
дировкой П.А. Судоплатов освоил основы рукопашного боя и на-
учился стрелять из разных видов оружия.

В боях с сечевыми стрельцами Коновальца еще в Граждан-
скую войну погиб брат Судоплатова Николай, поэтому у Павла 
Судоплатова были личные причины отомстить главарю национа-
листов.

П.А. Судоплатова удалось внедрить в окружение Е. Коно-
вальца благодаря представителю ОУН на Украине Василию Лебе-
дю. Тот еще с начала 1920-х сотрудничал с советской разведкой, 
поэтому согласился представить Павла Анатольевича как своего 
племянника Павлуся Валюха.

По легенде Павлусь был членом подпольной украинской на-
ционалистической организации в Киеве. В этом качестве он был 
отправлен к Е. Коновальцу. Забавная деталь: фальшивый ли-



162

ÒÎÌ 9

р
ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÎÐÒÐÅÒÛ 

товский паспорт П. Судоплатова был почему-то выписан на из-
вестного деятеля ОУН Николая Сциборского, автора самой тота-
литарной конституции в мире, и снабжен его же фотографией! 
К счастью, литовских пограничников удалось как-то уговорить, а 
по всей видимости, подкупить, чтобы они не обратили внимание 
на такие мелочи.

Самое замечательное, что ни у кого из оуновцев, и даже само-
го Е. Коновальца, не возникло никаких подозрений относительно 
«племянника» Лебедя, хотя, кроме самого Лебедя, никто не мог 
его рекомендовать. «В июне 1936 года, – рассказывал П.А. Судо-
платов, – прибыли в Берлин, и там я встретился с Коновальцем, 
который расспрашивал меня обо всем с большим пристрастием. 
Наша встреча проходила в квартире, находившейся в здании му-
зея этнографии и предоставленной ему германской разведслуж-
бой. В сентябре меня послали на три месяца в нацистскую школу 
в Лейпциге. Во время учебы я имел возможность познакомиться с 

оуновским руководством. Слу-
шателей школы, естественно, 
интересовала моя личность. 
Однако никаких проблем с 
моей легендой не возникало. 
Мои беседы с Коновальцем 
становились между тем все 
серьезнее…»108.

«Никаких проблем с моей 
легендой не возникало» – это 
высший класс разведчика. 
Явившийся неизвестно отку-
да незнакомец не вызывает ни 
малейших сомнений у мате-
рых террористов, которые всех 
подозревают в предательстве и 
не стесняются ликвидировать 
своих же при малейшем подо-
зрении.

108 Судоплатов П.А. Разведка и Кремль. М.: Родина, 2023. 

Павел Судоплатов. 
Весна 1938 года
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П.А. Судоплатов выдержал несколько непростых бесед с 
Е. Коновальцем и заслужил его расположение. Павел Анатолье-
вич был человеком обаятельным и умел произвести впечатление 
даже на такого прожжённого циника.

В последующем П. Судоплатов вспоминал один характер-
ный случай. Однажды они с А. Коновальцем пришли на моги-
лу Петлюры в Париже. Это был пример наивысшего мастерства 
П.А. Судоплатова:

«Мы прошли через все кладбище и остановились перед 
скромным надгробием на могиле Петлюры. Коновалец перекре-
стился – я последовал его примеру. Некоторое время мы стояли 
молча, затем я вытащил из кармана носовой платок и завернул в 
него горсть земли с могилы.

– Что ты делаешь?! – воскликнул Коновалец.
– Эту землю с могилы Петлюры отвезу на Украину, – ответил 

я, – мы в его память посадим дерево и будем за ним ухаживать.
Коновалец был в восторге. Он обнял меня, поцеловал и горя-

чо похвалил за прекрасную идею. В результате наша дружба и его 
доверие ко мне еще более укрепились»109.

Е. Коновалец повсюду брал с собой П. Судоплатова, ввёл в 
эмигрантские круги, взял с собой в Париж на три недели в ин-
спекционную поездку.

Там П. Судоплатову стало известно, что около двух тысяч на-
ционалистов готовы к боевым действиям в ряде областей Украи-
ны – Галиции, Волыни и Буковине.

Экстремисты также планировали провести несколько терак-
тов против партийных деятелей в Москве. Применив всю силу 
убеждения, Судоплатов уговорил сепаратистов отказаться от ди-
версий, аргументируя свои доводы высокими рисками разгрома 
и необходимостью дождаться начала войны между Германией и 
СССР.

Зная о том, что в рядах ОУН назревает раскол и к власти 
рвутся сторонники Степана Бандеры, П. Судоплатов проинфор-
мировал Е. Коновальца о словах одного из своих сокурсников по 
нацистской школе. Тот в присутствии Павла неосмотрительно 
109 Судоплатов П.А. Разведка и Кремль. М.: Родина, 2023. 
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высказался, что Коновальцу следует покинуть свой пост – из-за 
возраста, за что и поплатился жизнью. А П. Судоплатов, благода-
ря такому ходу, добился исключительного доверия лидера нацио-
налистов. В знак благосклонности Е. Коновалец сделал Судопла-
това личным представителем и взял с собой на деловую встречу 
в Париж. Там Павлу предстояла встреча с советским курьером и 
передача всей собранной информации об ОУН.

Именно в Париже случился знаменитый эпизод, ставший 
украшением сериала «17 мгновений весны». Встреча Штирлица 
с женой не выдумка. Конечно, в реальности это было менее дра-
матично, чем в кино. «Центр был осведомлен о том, что мы с Ко-
новальцем намеревались провести в Париже три недели, и решил 
воспользоваться этой возможностью, чтобы организовать мне 
встречу с моим курьером. Курьер должен был быть мне лично из-
вестен, но имя его мне не раскрывали. В первое же своё появление 
на условленном месте я увидел… собственную жену, одетую по 
последней моде: она сидела за столиком кафе на улице и медленно 
попивала черный кофе»110, – вспоминал П.А. Судоплатов.

Еще сильнее, чем радость, был испуг. Мало того что в центре 
рискнули его женой, так ещё и место встречи было выбрано не-
удачно. Он присел к ней за столик с видом ловеласа, намеренного 
познакомиться с девушкой. Быстро передав ей добытую инфор-
мацию, велел Эмме немедленно возвращаться и потребовать у 
руководства, чтобы её никогда не использовали для связи с ним. 
Сделав огорченный вид, что соблазнить девушку не получилось, 
он удалился.

Результаты внедрения П.А. Судоплатова в ОУН оказались 
столь успешны, что он дважды за неделю был удостоен встречи с 
И.В. Сталиным. В итоге И.В. Сталин пришёл к мысли о необхо-
димости ликвидации Коновальца. «Наша цель, – сказал он Судо-
платову, – обезглавить движение украинского фашизма накануне 
войны и заставить этих бандитов уничтожать друг друга в борьбе 
за власть».

Руководитель ОУН был уже немолод и часто задумывался 
о возможном преемнике, каким видел молодого националиста 
110 Судоплатов П.А. Разведка и Кремль. М.: Родина, 2023. 
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Павлуся Валюха. Обычно Е. Коновалец передвигался в сопрово-
ждении нескольких охранников и помощников, но П. Судоплато-
ву он искренне доверял. История о коробке шоколадных конфет 
с бомбой ныне широко известна. Менее известно, что убийство 
Е. Коновальца так и не было никогда раскрыто. До публикации 
воспоминаний П. Судоплатова считалось, что это результат вну-
тренней борьбы в ОУН. 

На доверии и слабости Е. Коновальца к сладкому решила сы-
грать советская разведка. Разведчик, по легенде работавший на 
советском судне, должен был встретиться с Коновальцем в рот-
тердамском ресторане.

Всю ночь перед встречей главный взрывник НКВД Алек-
сандр Тимашков мастерил хитрую бомбу в коробке конфет. Бомба 
должна была сработать спустя 30 минут после того, как П. Судо-
платов переведет её в горизонтальное положение.

Риск был огромен. Устройство могло сработать раньше, 
Е. Коновалец мог отдать коробку своему помощнику или прот-
кнуть ножом для проверки. Павел Анатольевич знал об этом и был 
готов в случае чрезвычайной ситуации живым не сдаваться.

Поздним утром 23 мая 1938 года в ресторан гостиницы 
«Атланта» в Роттердаме (Нидерланды) вошёл мужчина средних 
лет. Он расположился за столиком у окна и заказал бокал хереса. 
Попивая вино, он думал о том, как в скором времени изменится 
судьба мира, а заодно и его собственная. Это был лидер украин-
ских националистов в изгнании Евгений Коновалец – недавно 
он был представлен рейхсканцлеру Германии Адольфу Гитлеру, 
и теперь разрабатывал план отделения большей части Украины 
от СССР. При финансовой и военной поддержке Германии Ко-
новалец мечтал создать «независимую» и свободную от комму-
нистов Украину.

Около полудня за столик к Е. Коновальцу подсел мужчина –
явно хорошо ему знакомый. «Самоуверенная осанка, возраст око-
ло 30–35 лет, 1,7–1,8 метра ростом, аккуратно одетый и гладко 
выбритый человек», – так позже опишет его официант. Коновалец 
недолго беседует с гостем, и тот вскоре уходит, тепло попрощав-
шись и оставив на столе подарок – коробку шоколадных конфет. 
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Коновалец, конечно, не догадывался, что его собеседник – совет-
ский разведчик Павел Судоплатов, а его визит в «Атланту» – фи-
нальный этап операции советских спецслужб. Примерно через 
30 минут Коновалец решил отведать конфет, открыл коробку – и 
прогремел взрыв.

Объявление в газете «Телеграф» 
о ликвидации Е. Коновальца

Сдерживая желание броситься бежать, Павел Судоплатов ку-
пил в ближайшем магазине плащ и шляпу и растворился в толпе. 
Павел Судоплатов не знал точно, уничтожен ли враг. Он отправил 
шифровку в центр. Операция по ликвидации Е. Коновальца ока-
залась успешной, враг был ликвидирован. 

Как ни старалась немецкая разведка, выследить Судоплатова 
им так и не удалось. На пути в Париж он несколько раз менял по-
езда и отказался заселяться в гостиницу, чтобы себя не выдать.
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Павел Анатольевич бродил по парижским улицам всю ночь, 
утром встретился со связным и отбыл в Барселону.

Устранив Коновальца, советские спецслужбы не добились 
полного развала ОУН. Но без властного и авторитетного в нацио-
налистических кругах лидера оуновцы не смогли поделить власть 
и раскололись на фракции Мельника и Бандеры, что помешало 
им выступить единым фронтом против СССР.

Накануне большой вой-
ны деятельность «троцки-
стов» все больше угрожала 
Советскому Союзу. Понимая 
эту угрозу, И.В. Сталин при-
нял решение устранить Льва 
Троцкого. Такое ответствен-
ное задание поручили Павлу 
Анатольевичу. «Это ваша 
обязанность и партийный 
долг – находить и отбирать 
подходящих и надежных 
людей, чтобы справиться с 
поручением партии, – сказал 
Сталин. – Вам будет оказана 
любая помощь и поддерж-
ка. Докладывайте непосред-
ственно товарищу Берии и 
никому больше, но помните: 
вся ответственность за вы-
полнение этой акции лежит 
на вас. Вы лично обязаны провести всю подготовительную рабо-
ту и лично отправить специальную группу из Европы в Мексику. 
ЦК санкционирует представлять всю отчётность по операции ис-
ключительно в рукописном виде»111.

Операция с самого начала шла трудно. Во-первых, бежал за 
границу майор госбезопасности, нелегальный резидент во Фран-
ции, Австрии и Италии Лейба Фельдбин, известный под псевдо-
111 Судоплатов П.А. Разведка и Кремль. М.: Родина, 2023.

П.А. Судоплатов 
перед войной
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нимом А. Орлов, которому было известно об охоте на Троцкого. 
Поэтому для организации покушения пришлось создавать новую 
шпионско-диверсионную сеть. 

Во-вторых, террористическая группа Давида Сикейроса, хотя 
знаменитый художник и дослужился до полковника Республи-
канской армии в Испании, оказалась неопытной и непригодной 
для таких серьёзных дел. На помощь ей был отправлен еще один 
известный советский разведчик Иосиф Григулевич, который до 
того много работал в Испании и Южной Америке, после войны 
служил послом Коста-Рики в Италии и Югославии, удостоив-
шись при этом 15 аудиенций у папы Римского, а вернувшись в 
СССР, стал доктором историческим наук, членом-корреспонден-
том Академии наук, автором многих исследований о Ватикане, 
церкви и Латинской Америке. 

И. Григулевич сумел подружиться с одним из охранников 
Л. Троцкого, который впустил группу Д. Сикейроса внутрь ого-
роженной и охраняемой территории. Они изрешетили пулями 
спальню Л. Троцкого, но тот не пострадал, спрятавшись под кро-
ватью. Шифрованное сообщение о провале добиралось до Мо-
сквы так долго, что И.В. Сталин и Л.П. Берия узнали о неудаче из 
сообщения ТАСС.

 П.А. Судоплатову и его заместителю Н. Эйтингону было по-
ручено довести операцию по ликвидации Льва Троцкого до логи-
ческого конца. Н. Эйтингон знал испанский язык, а опыта тайных 
операций у него было побольше, чем у П. Судоплатова. Вдвоем 
они разработали и осуществили план ликвидации Л. Троцкого. 
Но прошло ещё немало времени, прежде чем НКВД внедрили 
своего человека в окружение Л. Троцкого. Этим человеком был 
испанский коммунист Рамон Меркадер, преобразовавшийся в ка-
надца Фрэнка Джексона.

Р. Меркадер сблизился с Сильвией Агелофф, работавшей 
в секретариате Троцкого. Рамон стал всё чаще наведываться в 
дом Троцкого, выдавая себя за убеждённого троцкиста и истин-
ного почитателя «великого русского революционера». Окру-
жение Льва Троцкого стало доверительно относиться к агенту 
НКВД.
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Вечером 20 августа 
1940 года Р. Меркадер при-
ехал на виллу Троцкого, что-
бы показать ему свою руко-
пись. Под плащом у него был 
тот самый ледоруб. Дождав-
шись, когда Троцкий зачи-
тается, Меркадер нанёс ему 
удар. Устранить Троцкого на 
месте не удалось. Меркаде-
ра схватили, а Троцкий умер 
только на следующий день. 

Р. Меркадер оказался «же-
лезным» коммунистом: его 
личность удалось раскрыть 
лишь в 1946 году, он отсидел 
в тюрьме 20 лет, женился на 
своей тюремщице, приехал с 
ней в Москву и получил тайно 
Золотую Звезду Героя Советского Союза. 

Ему обеспечили приличные условия жизни, дали работу и 
жильё, но не сразу и не без труда. При этом Меркадер со всем 
своим испанским темпераментом принялся требовать немед-
ленно освободить и реабилитировать П. Судоплатова и Н. Эй-
тингона. В поисках правды он дошел до самого М. Суслова, ко-
торого это требование привело в бешенство: «Мы решили для 
себя судьбу этих людей раз и навсегда. Не суйте нос не в свои 
дела!». «Если бы пришлось заново прожить 40-е годы, – сказал 
Меркадер, встретившись много позже с П. Судоплатовым, уже 
после его отсидки, – я сделал бы всё, что сделал, но только не в 
сегодняшнем мире. Никому не дано выбирать время, в котором 
живешь»112.

В 1941 году П. Судоплатов возглавил Особую группу при 
НКВД, занимавшуюся организацией партизанского движения и 
резидентуры на оккупированной территории.
112 Судоплатов П.А. Разведка и Кремль. М.: Родина, 2023. 

Рамон Меркадер 
в юности
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Под его руководством была создана Отдельная мотострелко-
вая бригада особого назначения (ОМСБОН). В неё вошли наибо-
лее подготовленные чекисты, спортсмены и комсомольцы.

Бок о бок с советскими товарищами сражались убеждённые 
коммунисты из других стран: испанцы, болгары, немцы, чехи и 
даже вьетнамцы.

Позднее бойцов ОМСБОН разделили на десятки групп для 
заброски в немецкий тыл. За время войны было сформировано 
212 отрядов и групп численностью свыше 7 тысяч человек. Бой-
цы совершали диверсии и поднимали партизанское движение на 
оккупированной территории.

Отряд ОМСБОН. 
1942 год

Судоплатовские диверсанты уничтожили 80 высокопостав-
ленных нацистов и 136 тысяч немецких солдат, подорвали 92 ки-
лометра рельсовых путей, 335 мостов.

В огромных масштабах развернулась диверсионная деятель-
ность в тылу врага. Нити от всех этих спецопераций держал в 
своих руках признанный гений разведки Павел Судоплатов.
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Он мог дотянуться карающим мечом возмездия даже до 
А. Гитлера. Павел Анатольевич вспоминал, что близкую к окру-
жению немецкого фюрера актрису Ольгу Книппер-Чехову могли 
привлечь к ликвидации главного нациста. Но И.В. Сталин отка-
зался от этой операции, поскольку были велики опасения, что 
новое руководство Германии сможет договориться с Англией и 
США и выступит единым фронтом против СССР.

С зимы 1944 года комиссар госбезопасности 3-го ранга воз-
главлял отдел «С», занимавшийся добычей и обработкой инфор-
мации по атомной проблематике. И здесь Судоплатов преуспел.

Его подразделение добыло подробное описание американ-
ских атомных реакторов, размеры критической массы урана и 
плутония, устройство детонатора и другую важную информацию, 
приблизившую СССР к созданию собственной атомной бомбы.

В то время нельзя было сказать, реально ли вообще созда-
ние атомной бомбы или это только теоретическая возможность. 
Фактически это были работы не по созданию атомного оружия, а 
по оценке возможности его создания. Советские физики, изучив 
английский доклад, пришли к выводу, что речь пока идёт лишь о 
теоретической возможности. Однако ситуация изменилась, когда 
американская разведывательная сеть сообщила, что США выде-
ляют 20% от всех ассигнований на военно-технические разра-
ботки на сверхсекретный проект, к которому будут привлечены 
лучшие физики мира, лауреаты Нобелевских премий, включая 
Альберта Эйнштейна и Нильса Бора, и что Роберт Оппенгеймер 
с коллегами уже покидают Калифорнию и отправляются на но-
вое место работы. 

На тот момент советская разведка ещё не знала, что проект 
был следствием письма Эйнштейна, Лео Сциларда и других вы-
дающихся физиков президенту Франклину Рузвельту, в котором 
указывалось на страшную опасность, угрожающую всему миру, 
если Германия (где остались работать Вернер Гейзенберг, Ханс 
Гейгер, Винфрид Шуман, Отто Ган и другие знаменитости) соз-
даст ядерное оружие.

Павел Анатольевич вспоминал: «Семенову (наш человек в 
США, выпускник Массачусетского технологического института) 
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принадлежит, пожалуй, основная роль в создании канала посту-
пления разведывательной информации по атомной бомбе, через 
который в 1941–1945 годах мы получили, как пишет Я.П. Тер-
лецкий (физик, профессор МГУ) в своих воспоминаниях, аме-
риканские секретные отчёты, а также английские материалы с 
описанием основных экспериментов по определению параметров 
ядерных реакций, реакторов, различных типов урановых котлов, 
диффузионных разделительных установок, дневниковые записи 
по испытаниям атомной бомбы и тому подобное»113.

Любопытная деталь: название плана контрнаступления под 
Сталинградом – операция «Уран» – Сталин дал, потому что уже 
начал задумываться над созданием атомного оружия. Однако 
лишь в 1943-м, после диверсии англичан, уничтоживших в Нор-
вегии завод по производству тяжёлой воды, Сталин наконец по-
верил, что работы идут всерьез.

Первым шагом советского правительства была попытка при-
гласить на должность руководителя атомного проекта самого 
Бора. Эту идею выдвинул академик Пётр Капица, друживший с 
Бором еще с 1920-х. Однако уговорить Бора не удалось.

Но его и не нужно было уговаривать. Физики, работавшие в 
Манхэттенском проекте, сами шли на контакты с советской раз-
ведкой, и вовсе не по материальным соображениям. Кто-то сочув-
ствовал коммунистической идее, кто-то был благодарен СССР за 
то, что не дал немцам осуществить полный холокост, и все они, 
по крайней мере, большинство, считали недопустимым, чтобы 
ядерным оружием владела какая-то одна страна – это было бы 
слишком опасно для мира. У физиков были свои представления о 
том, как должна быть устроена Вселенная.

Считается, что главным «атомным шпионом» был физик 
Клаус Фукс, член германской коммунистической партии, эмигри-
ровавший в Англию после прихода Гитлера к власти, а оттуда от-
правленный работать в Манхэттенском проекте. В Англии, куда 
он сбежал из США, его посадили на 14 лет, из которых он отси-
дел 9, после чего немедленно отбыл в ГДР, где стал академиком 
Академии наук ГДР. Другим известным «атомным шпионом» был 
113 Судоплатов П.А. Разведка и Кремль. М.: Родина, 2023. 
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Теодор Холл, вундеркинд, в 
14 лет поступивший в Ко-
лумбийский университет, 
в 16 – в Гарвард, а в 19 лет 
взятый в Манхэттенский 
проект. Он сам обратился в 
компартию США и на пер-
вой же встрече в 1944 году 
передал советской разведке 
чертежи плутониевой бом-
бы «Толстяк». Холл был из 
тех, кто считал, что одна 
ядерная держава в мире – 
это недопустимо. Хотя его 
и вычислили, он отделался 
легким испугом – был уво-
лен, уехал в Англию, где 
благополучно и жил до са-
мой смерти, совершив в науке немало полезного.

Суть событий была намного глубже. Сам руководитель работ 
Оппенгеймер имел тесные связи с компартией США, а его жена 
вообще была членом партии. Итальянский физик Бруно Пон-
текорво – впоследствии эмигрировавший, а точнее, сбежавший 
в СССР, – когда на него вышла советская разведка, с радостью 
согласился сотрудничать, да ещё привлек к этому делу лауреа-
та Нобелевской премии Энрико Ферми, который работал тогда в 
Чикаго. Не чужд был сотрудничества с СССР и венгр Сцилард. 
«Мне кажется, – осторожно намекает Судоплатов, – что между 
Бором, Ферми, Оппенгеймером и Сцилардом была неформальная 
договоренность делиться секретными разработками по атомному 
оружию с кругом учёных-антифашистов левых убеждений».

Судоплатов сотрудничал с Маргаритой, подругой жены пре-
зидента США Рузвельта Элеонорой и близким человеком физика 
Эйнштейна. Павел Судоплатов называл её «нашим проверенным 
агентом». Когда из Америки были получены первые секретные 
материалы, Берия поручил Судоплатову познакомить с ними со-

Клаусс Фукс 
в американской тюрьме
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ветских физиков, не раскрывая источников. «Кикоин, прочитав 
доклад о первой ядерной цепной реакции, был необычайно воз-
буждён и, хотя я не сказал ему, кто осуществил её, немедленно 
отреагировал: «Это работа Ферми. Он единственный в мире уче-
ный, способный сотворить такое чудо»114. Я вынужден был пока-
зать им некоторые материалы в оригинале на английском языке. 
Чтобы не раскрывать конкретные источники информации, я за-
крыл ладонью ту часть документа, где стояли подписи и перечис-
лялись источники. Ученые взволнованно сказали: «Послушайте, 
Павел Анатольевич, вы слишком наивны. Мы знаем, кто в мире 
физики на что способен. Вы дайте нам ваши материалы, а мы ска-
жем, кто их авторы». Иоффе тут же по другим материалам назвал 
автора – Фриша. Я немедленно доложил об этом Берии и получил 
разрешение раскрывать Иоффе, Курчатову, Кикоину и Алиханову 
источники информации». Получилось, в общем, что советские и 
«манхэттенские» физики работали рука об руку.

Масштаб этой совместной работы из воспоминаний Судо-
платова не проглядывает. А он был просто невероятен. Фактиче-
ски в создании советской атомной бомбы участвовали не только 
физики Манхэттенского проекта, но и высшее руководство США.

Из США потоком шли в СССР компоненты атомного оружия, 
которые в Союзе не могли быть тогда сделаны. Не только готовые 
конструкции и загадочные приборы, но и дорогие труднодоступ-
ные химические элементы, например кадмий и торий. Начальник 
Манхэттенского проекта генерал Лесли Гровс жаловался, что у 
него забирали то, в чем он сам крайне нуждался.

Была ещё одна знаменитая операция, которую разработал 
Павел Судоплатов. В декабре 1941 года под Вязьмой по сугробам 
в сторону немцев двигался подозрительный человек. Над его го-
ловой то и дело свистели пули. Он размахивал белой тряпкой и 
по-немецки просил не стрелять. Только потом перебежчик узнал, 
что прошёл по неучтенному минному полю и чудом остался жив.

Этим перебежчиком был советский разведчик Александр Де-
мьянов. Беспримерное мужество и личная выдержка помогли ему 
убедить гитлеровскую разведку в своих антисоветских взглядах.
114 Судоплатов П.А. Разведка и Кремль. М.: Родина, 2023. 
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По легенде, Демьянов должен был установить связь с абвером 
от лица антисоветской монархической организации «Престол».

Посланника «Престола» тщательно допрашивали и даже вы-
водили на расстрел, но Демьянов выдержал эти испытания. Нем-
цы поверили ему, направили на обучение в спецшколу абвера и 
весной 1942 года перебросили на советскую территорию с зада-
чей внедриться в структуры РККА. Так началась знаменитая опе-
рация «Монастырь».

Одну из самых успешных операций отечественных спец-
служб начальник спецуправления НКВД Павел Судоплатов раз-
рабатывал с самого начала войны.

В 1942 году советская разведка начала радиоигру с абвером 
с целью масштабной дезинформации вражеского командования. 
Для реализации этих планов Демьянова устроили офицером свя-
зи при начальнике Генштаба Красной Армии.

Судоплатов, Эйтингон и другие чекисты внесли огромный 
вклад в победу Красной Армии под Сталинградом. Дело в том, 
что через «надежного источника в Генштабе Красной Армии» 
немцам передали дезинформацию о готовящемся главном кон-
трударе советских войск подо Ржевом. Именно там гитлеровцы 
ожидали решающего наступления.

Осенью 1942 года немцы перебросили войска на ржевское 
направление, ослабив другие участки фронта. Но основной удар 
Красная Армия нанесла под Сталинградом, окружив в городе 
300-тысячную немецкую группировку. Так дезинформация про-
тивника позволила советским войскам осуществить коренной 
перелом в войне.

Судоплатов продолжил бить укронационалистов и после 
войны. В 1949 году уже генерал госбезопасности П.А. Судопла-
тов прибыл на Западную Украину.

В то время первый секретарь ЦК КП Украины Хрущёв никак 
не мог поймать главнокомандующего УПА (запрещенная в Рос-
сии организация) Романа Шухевича.

Пока Шухевича искали в карпатских лесах, он по поддель-
ным документам жил на черноморском побережье. О провалах 
Хрущёва Судоплатов доложил И.В. Сталину, из-за чего Никита 
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Сергеевич лишился своего 
поста. Будущий «кукуруз-
ный генсек» затаил обиду 
на П.А. Судоплатова и на-
верняка добавил его в не-
гласный список своих лич-
ных врагов.

Павел Анатольевич ре-
шил взять Шухевича аген-
турными методами. Зимой 
1950 года во Львове пой-
мали любовницу нацио-
налиста Дарью Гусяк, но 
она наотрез отказалась го-
ворить о местоположении 
Шухевича.

Судоплатов вспоми-
нал: «Шухевич между тем 
совершил ещё одну роко-

вую ошибку. Когда в доме, где он жил с одной из своих телох-
ранительниц, Дарьей Гусяк, появился милиционер для обыч-
ной проверки документов, нервы его сдали. Шухевич застрелил 
милиционера, и все трое – он сам, Дарья и её мать – бежали. 
Наша группа по захвату Шухевича расположилась в доме, где 
жила мать Дарьи. Довольно скоро там появилась молодая сим-
патичная студентка-медичка из Львова, племянница Дарьи. Она 
приехала повидаться с родными и выступить, как она сказала, 
по поручению институтского комитета комсомола с беседами 
о вреде национализма. Во время нашего дружеского разговора 
(я представился новым заместителем председателя райиспол-
кома), отвечая на мой осторожный вопрос, где находится сей-
час её тетя, девушка ответила, что она живет в общежитии её 
института и время от времени наведывается в Лесную акаде-
мию, куда собирается вскоре поступать»115.

115 Судоплатов П.А. Разведка и Кремль. М.: Родина, 2023. 

Генерал-лейтенант 
П.А. Судоплатов. 

1949 год
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Группа наружного наблюдения быстро установила, в какую 
«академию» ходит Дарья: она совершала регулярные поездки в 
деревню под Львовом, где часами оставалась в кооперативной 
лавке. Это заставило нас предположить, что там в это время бы-
вает Шухевич. К несчастью, молодые офицеры, проводившие 
слежку в марте 1950 года, были малоопытными и для прикрытия 
пытались за ней ухаживать. Когда лейтенант Ревенко протянул 
Дарье руку и сказал по-украински, что хотел бы поближе позна-
комиться с такой очаровательной женщиной, она почувствовала 
ловушку и, недолго думая, в упор застрелила его.

«Через полчаса старший группы, мой ближайший помощ-
ник, был уже там, он немедленно приказал распустить на база-
ре слух, что женщина убила лейтенанта и застрелилась на лю-
бовной почве. Дарья была надежно изолирована, а я, генерал 
Дроздов и 20 оперативников окружили сельпо, чтобы блокиро-
вать возможные пути бегства Шухевича. Дроздов потребовал от 
Шухевича сложить оружие – в этом случае ему гарантировали 
жизнь. В ответ прозвучала автоматная очередь. Шухевич, пыта-
ясь прорвать кольцо окружения, бросил из укрытия две ручные 
гранаты. Завязалась перестрелка, в результате которой Шухевич 
был убит. После смерти Шухевича движение сопротивления в 
Западной Украине пошло на убыль и вскоре затихло»116, – вспо-
минал Судоплатов.

Между тем Судоплатову все меньше нравилась его работа: 
«Мы с женой были полны надежд, что, возможно, придет конец 
моей службе в органах безопасности, которые возглавлялись аб-
солютно некомпетентными людьми, совершавшими преступления 
как по причине некомпетентности, так и из карьеристских побуж-
дений. В первые дни марта 1953 года мне сказали, что мою канди-
датуру рассматривают на замещение вакансии заместителя предсе-
дателя недавно сформированной иностранной комиссии ЦК КПСС 
по «нелегальным» связям с иностранными коммунистическими 
партиями. Фактически речь шла о моем назначении руководителем 
специальной разведывательной службы при ЦК партии»117.

116 Судоплатов П.А. Разведка и Кремль. М.: Родина, 2023. 
117 Там же. 
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После смерти И.В. Сталина он «понял, что началась другая 
эпоха». «Секретарь Берии позвонил мне в 6 вечера и сообщил, 
что новый Хозяин покинул кабинет и приказал не ждать его воз-
вращения. С этого момента я мог уходить с работы ежедневно в 
6 вечера, в отличие от тех лет, когда приходилось работать до двух 
или трех утра, пока Сталин сидел за рабочим столом в Кремле 
или у себя на даче», – пишет Судоплатов.

Берия начал собственную большую чистку, выпуская одних 
и сажая других. Был освобождён старый друг П.А. Судоплатова 
Н. Эйтингон. Но эпоха Берии была недолгой, как и пребывание 
Н. Эйтингона и многих других, выпущенных Берией, на свободе. 
Теперь Никита Хрущёв занялся теми, кого он считал соратниками 
Берии и кого очень боялся, потому что такие люди, как Н. Эйтин-
гон, П. Судоплатов, Я. Серебрянский, слишком много знали о нем 
самом.

«Эйтингон, Елизавета и Василий Зарубины, Серебрянский, 
Афанасьев, Василевский и Семёнов были отстранены от работы. 
Эйтингона и Серебрянского позже арестовали, а других уволили, 
хотя самому старшему из них было чуть больше 50, – пишет Су-
доплатов. – Семёнов, известный своими героическими действи-
ями в добывании атомных секретов для нашей страны, был из-
гнан из органов без пенсии. Через полгода после моего ареста из 
разведки уволили Зою Рыбкину. Её послали служить в системе 
ГУЛАГ на севере. В отставку она вышла в 1955 году, получив 
пенсию МВД, а не КГБ. 21 августа 1953 года меня арестовали. 
Это была пятница… Руденко грубым тоном объявил мне, что я 
арестован как активный участник заговора Берии, целью которо-
го был захват власти, что я доверенное лицо и сообщник Берии 
в тайных сделках с иностранными державами против интересов 
советского государства, что я организовал ряд террористических 
актов против личных врагов Берии и планировал теракты против 
руководителей Советского государства»118.

Так, Судоплатова задержали прямо в его рабочем кабинете – 
за «участие в антикоммунистическом заговоре» – и лишили всех 
наград и званий. И наверняка бы расстреляли, если бы разведчик 
118 Судоплатов П.А. Разведка и Кремль. М.: Родина, 2023. 
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не прибегнул к хитрости, которой до этого обучал своих подчи-
нённых.

Судоплатов отлично понимал, неважно, что он там ответит и 
что было на самом деле, – его в любом случае уберут как неже-
лательного свидетеля: «Я решил действовать в духе советов, ко-
торые давал мой предшественник и наставник С.М. Шпигельглас 
своим нелегалам, пойманным с поличным и не имевшим возмож-
ности отрицать свою вину: постепенно надо перестать отвечать 
на вопросы, постепенно перестать есть, без объявления голодов-
ки каждый день выбрасывать часть еды в парашу. Гарантировано, 
что через две-три недели вы впадете в прострацию, затем полный 
отказ от пищи. Пройдет ещё какое-то время, прежде чем появится 
тюремный врач и поставит диагноз – истощение; потом госпита-
лизация и насильное кормление. Я знал, что Шлигельгласа сло-
мали в Лефортовской тюрьме. Он выдержал эту игру только два 
месяца»119.

П.А. Судоплатов успешно симулировал помешательство: 
в состоянии крайнего истощения его доставили в больницу, но 
заключённый как будто впал в прострацию и не реагировал на 
внешние раздражители.

И даже в момент, когда ему проводили весьма болезненную 
манипуляцию – пункцию спинного мозга, разведчик не издал ни 
звука. Продолжать допросы было бессмысленно: местом заклю-
чения Павла в итоге стала больничная койка, на которой он про-
вёл целых пять лет.

Благодаря верной супруге, которая завербовала одну из со-
трудниц лечебницы, Судоплатов был в курсе происходивших в 
стране событий. Дежурившая у его кровати медсестра оборачива-
ла свою книгу газетами с важными новостями или зашифрован-
ными письмами от Эммы, а разведчик аккуратно их читал.

Судоплатов продержался больше года. Ему дважды делали 
спинномозговую пункцию. Никто не может выдержать такой 
боли ни в каком состоянии. При этом ему повредили позвоноч-
ник, он стал инвалидом. Но об освобождении и речи не шло. 
Он был слишком опасен. К нему даже стали пускать жену, наде-
119 Судоплатов П.А. Разведка и Кремль. М.: Родина, 2023. 
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ясь, что он не выдержит и выйдет из ступора, тогда можно будет 
довести дело до конца. Но Павел Анатольевич держался.

Он начал выводить себя из этого состояния, лишь когда об-
становка в стране сильно изменилась после XX съезда. Следствие 
возобновили, и «обвинительное заключение представляло меня 
закоренелым злодеем, с 1938 года находившимся в сговоре с вра-
гами народа и выступавшим против партии и правительства. Для 
доказательства использовались обвинения против сотрудников 
разведки, которые в начале войны были освобождены из тюрем 
по моему настоянию, и мои связи с «врагами народа» – Шпигель-
гласом, Серебрянским, Мали и другими, хотя все они, кроме Се-
ребрянского, были к тому времени уже реабилитированы посмер-
тно. С точки зрения закона обвинения эти потеряли юридическую 
силу, но никого данное обстоятельство не волновало»120.

За это время он перенёс три инфаркта и ослеп на один глаз, 
но не сломался.

Он вышел на свободу 21 августа 1968 года.
«Свобода – это такая радость, но я с трудом мог спать – при-

вык, чтобы всю ночь горел свет. Ходил по квартире и держал руки 
за спиной, как требовалось во время прогулок в тюремном дворе. 
Перейти улицу... Это уже была целая проблема – открывавшееся 
пространство казалось огромным и опасным.

Уцелевшие друзья окружили его заботой и нашли работу пе-
реводчика, которая дала ему возможность зарабатывать, а потом и 
право на пенсию – 130 рублей, по тем временам хорошие деньги.

Ни Леонид Брежнев, ни Юрий Андропов, ни Константин Чер-
ненко, ни даже Михаил Горбачев так и не рискнули его реабили-
тировать. Лишь после распада СССР постановлением Главной во-
енной прокуратуры Российской Федерации от 10 января 1992 года 
П.А. Судоплатов и Н.И. Эйтингон были реабилитированы.

Добиться своей реабилитации ему удалось лишь в 1992 году. 
Всю оставшуюся жизнь Судоплатов боролся за справедливую реа-
билитацию и добился своего в 1992 году. Павел Анатольевич писал 
книги под псевдонимом Андреев, а после распада СССР поведал 
в мемуарах интереснейшие подробности своей жизни. Из-под его 
120 Судоплатов П.А. Разведка и Кремль. М.: Родина, 2023. 
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пера вышла книги «Разведка и Кремль. Воспоминания ненужного 
свидетеля», «Победа в тайной войне. 1941–1945 годы» и «Вторая 
мировая война. Хроники тайной войны и дипломатии». 

П.А. Судоплатов в 90-х годах

Он пережил всех своих врагов и ушёл из жизни в 1996 году. 
Похоронили выдающегося разведчика на Донском кладбище сто-
лицы, рядом с женой, которая скончалась в 1988 году.

Долгие годы его имя было вымарано из истории, а его заслу-
ги не стали преградой для необоснованных обвинений.

Сегодня в России появляются улицы Судоплатова, в память 
о нём устанавливают бюсты и мемориальные доски. Имя вели-
кого чекиста впервые увековечили в его родном русском городе 
Мелитополе. И тенденция будет только нарастать, поскольку Су-
доплатов вошёл в историю не только как ликвидатор украинских 
бандитов, но и как истинный патриот своего Отечества, готовый 
отдать жизнь за Родину. Его история пробилась сквозь ложь и заб-
вение и служит ярким примером для потомков.

Овсянникова Ольга Александровна
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Âячеслав Михайлович 
Молотов (1890–1986 годы) – 
Председатель Совета народ-
ных комиссаров СССР в 1930–
1941 годах, народный комис-
сар иностранных дел СССР в 
1939–1946 годах, министр ино-
странных дел СССР в 1946–
1949, 1953–1956 годах.

Именно В.М. Молотов в 
12 часов дня 22 июня 1941 года 
выступил по радио с краткой 
речью, из которой наша страна 
узнала о нападении Германии 
на СССР и о начале войны. 
Речь Молотова заканчивалась 

словами: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет 
за нами». Эти слова помнят все советские люди старшего поко-
ления. Почти во всех мемуарах, относящихся к этому периоду, 
можно найти описание обстоятельств, в которых находился тот 
или иной человек, когда он услышал речь В.М. Молотова и уз-
нал о начале войны. Многие недоумевали, почему выступил не 
И.В. Сталин, а В.М. Молотов. Но долго раздумывать было неког-
да: уже шла самая страшная война XX столетия.

Ещё 6 мая 1941 года председателем Совета народных комис-
саров СССР стал сам Сталин. Молотов остался его заместителем. 
Он вошёл также в качестве заместителя Сталина в первый состав 
Государственного Комитета Обороны (ГКО), которому после на-
чала войны передавалась вся власть в стране. В ГКО на Молотова 

8
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были возложены главным образом наиважнейшие дипломатиче-
ские задачи – переговоры с политическими руководителями Вели-
кобритании, США и других стран. Еще до создания ГКО – всего 
через несколько дней после начала войны – Молотов пригласил 
в Кремль посла Великобритании Криппса и сказал ему во время 
беседы, что в мире сложилась теперь такая ситуация, когда можно 
было бы обусловить взаимную помощь в войне «каким-то согла-
шением на определенной политической базе». В 1942 году Моло-
тов выезжал в Лондон, чтобы оформить англо-советский военный 
союз. С такой же миссией он прибыл в Вашингтон для встречи с 
Рузвельтом и военными и дипломатическими лидерами США.

Фактически лишь однажды Молотову пришлось заниматься 
в ГКО чисто военными делами. После прорыва немецких войск в 
октябре 1941 года и окружения под Вязьмой крупной группиров-
ки советских армий по заданию ГКО в район Гжатска и Можай-
ска выехали члены ГКО Молотов и Ворошилов. 

С Рузвельтом в Белом доме. 1942 г. 
(На обороте фотографии надпись: 

«Моему другу Молотову»)
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По заданию Сталина Молотов и Ворошилов должны были 
как можно точнее выяснить оперативную ситуацию и рекомендо-
вать меры по локализации немецкого прорыва, непосредственно 
угрожающего Москве. Конкретные меры были предложены груп-
пой офицеров Генштаба, возглавляемой А.М. Василевским.

В годы войны у некоторых новых видов оружия появились 
не только официальные, но и неофициальные названия. Так, 
например, советские реактивные системы получили у солдат 
прозвище «Катюша». В первые же недели войны против танков 
стали применяться бутылки с зажигательной смесью. Их изго-
товляли химические службы полков и дивизий сначала просто 
из бензина с добавками. Потом они стали прибывать из тыла 
как боеприпасы. Их производили в самых различных артелях 
или заводах, причем рецепты зажигательной смеси были абсо-
лютно различны. Немцы прозвали эти бутылки «коктейлем Мо-
лотова». В Советской армии это название не применялось, но 
на Западе оно бытует до сих пор. Предложение относительно 
снабжения войск подобным оружием исходило не от Молотова, 
но постановление о массовом производстве этих бутылок как 
противотанкового оружия было подписано заместителем Пред-
седателя ГКО Молотовым. Отсюда, по-видимому, и пошло их 
неофициальное название. В книге Вильяма Стивенсона «Чело-
век, которого звали неустрашимый» – о работе западных раз-
ведок в годы войны – утверждается, что в 1943 году Молотов 
ездил за 300 километров от линии фронта, чтобы вести с гер-
манским руководством переговоры о сепаратном мире. 

Молотов участвовал во всех межсоюзнических конференци-
ях – в Тегеране в 1943 году, в Ялте и в Потсдаме – в 1945 году. 
Речь шла здесь о координации военных усилий и о послевоенном 
устройстве Германии, Польши, Балканского полуострова. Еще до 
конца войны США, СССР, Великобритания и Китай приняли ре-
шение о создании после войны универсальной организации госу-
дарств, которая должна будет следить за сохранением мира. Пере-
говоры по этому вопросу велись в 1944–1945 годах и закончились 
разработкой Устава Организации Объединенных Наций.
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Участники Тегеранской конференции 1943 года

Госсекретарь США Стеттиниус, Молотов и Иден 
подписывают протокол Крымской конференции. 

11 февраля 1945 г.

8

8
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В Потсдаме. Июль 1945 г.

В Потсдаме. Эттли, Трумэн, Сталин 
и министры иностранных дел. 

Август 1945 г.

8

8
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Некоторые из западных дипломатов и государственных дея-
телей, часто встречавшихся с Молотовым, позднее в своих мему-
арах давали ему обычно очень сходную характеристику. Весьма 
обстоятельный портрет Молотова мы можем найти в мемуарах 
у Черчилля о Второй мировой войне. Черчилль писал: «Фигура, 
которую Сталин двинул теперь на престол советской внешней по-
литики, заслуживает некоторого описания, которое в то время не 
было доступно ни английскому, ни французскому правительству. 
Вячеслав Молотов был человеком выдающихся способностей и 
хладнокровной беспощадности. Он пережил ужасающие случай-
ности и испытания, которым все большевистские лидеры подвер-
гались в годы победоносной революции. 

Он жил и преуспевал в обществе, где постоянно меняющие-
ся интриги сопровождались угрозой личной ликвидации. Его по-
добная пушечному ядру голова, черные усы и смышлёные глаза, 
его каменное лицо, ловкость речи и невозмутимая манера себя 
держать были подходящим выражением его качеств и ловкости. 
Больше всех других он годился для того, чтобы быть предста-
вителем и орудием политики, не поддающейся учёту машины. 
Я встречал его на равной ноге только в переговорах, где иногда 
проявлялись проблески юмора, или на банкетах, где он благодуш-
но предлагал длинную серию традиционных и бессмысленных 
тостов. Я никогда не встречал человека, более совершенно пред-
ставляющего современное понятие робота. И при всем том это 
все же был, видимо, толковый и остро отточенный дипломат… 
один за другим щекотливые, испытующие, затруднительные раз-
говоры проводились с совершенной выдержкой, непроницаемо-
стью и вежливой официальной корректностью. Ни разу не обна-
ружилась какая-либо щель. Ни разу не была допущена ненужная 
откровенность. Его улыбка сибирской зимы, его тщательно взве-
шенные и часто разумные слова, его приветливая манера себя 
держать делали его совершенным орудием советской политики в 
дышащем смертью мире.

Переписка с ним по спорным вопросам всегда была бесполез-
на и, если заходила далеко, кончалась лганьем и оскорблениями. 
Только раз я как будто видел у него нормальную человеческую 
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реакцию. Это было весной 1942-го, когда он остановился в Ан-
глии на обратном пути из Соединенных Штатов. Мы подписали 
англо-советский договор, и ему предстоял опасный полёт домой. 
У садовой калитки на Даунинг-стрит, которой мы пользовались 
для сохранения секрета, я крепко взял его за руку, и мы посмо-
трели друг другу в лицо. Внезапно он заволновался. За маской 
оказался человек. Он ответил мне таким же рукопожатием, и это 
было жизнью или смертью для многих… В Молотове советская 
машина, без сомнения, нашла способного и во многих отношени-
ях типичного для нее представителя – всегда верного члена пар-
тии и последователя коммунистической доктрины… Мазарини, 
Талейран, Меттерних приняли бы его в свою компанию, если бы 
существовал другой мир, в который большевики позволяли себе 
входить».

Молотов и Черчилль. 
12 августа 1942 г.

Чарльз Болен, который нередко встречался с В.М. Молото-
вым и И.В. Сталиным в 1945–1946 годах, отмечает в своих мему-
арах ряд характеристик Молотова:

8



ÒÎÌ 9

189

р
ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÎÐÒÐÅÒÛ 

«Подозрительный по при-
роде и благодаря сталинской 
выучке, он не рисковал. Где бы 
он ни был, за границей или в 
Советском Союзе, два или три 
охранника сопровождали его. 
В Чеквере, доме британско-
го премьер-министра, или в 
Блэйтер-хаусе, поместье для 
важных гостей, он спал с за-
ряженным револьвером под 
подушкой. В 1940 году, когда 
он обедал в итальянском по-
сольстве, на кухне посольства 
появлялся русский, чтобы по-
пробовать пиццу.

В.М. Молотов был прекрас-
ным помощником И.В. Ста-
лина. Молотов был также великолепным бюрократом. Мето-
дичный в процедурах, он обычно тщательно готовился к спо-
рам по ним. Он выдвигал просьбы, не заботясь о том, что дела-
ется посмешищем в глазах остальных министров иностранных 
дел. Однажды в Париже, когда В.М. Молотов оттягивал со-
глашение, поскольку споткнулся на процедурных вопросах, я 
слышал, как он в течение четырех часов повторял одну фразу: 
«Советская делегация не позволит превратить конференцию в 
резиновый штамп», – и пресекал все попытки нарушить инте-
ресы СССР.

В том смысле, что он неутомимо преследовал свою цель, его 
можно назвать искусным дипломатом. Он никогда не проводил 
собственной политики. И.В. Сталин делал политику, а В.М. Мо-
лотов претворял её в жизнь.

По инициативе В.М. Молотова в 1944 году был создан Мо-
сковский государственный институт международных отношений 
(МГИМО). МГИМО впоследствии будет практически единствен-
ной кузницей подготовки нескольких поколений дипломатиче-

8

На трибуне Парижской 
мирной конференции. 

1946 г.
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ской элиты для системы Министерства иностранных дел Совет-
ского Союза.

В.М. Молотов до конца жизни оставался верным сорат-
ником И.В. Сталина и неоднократно обращался в ЦК КПСС 
в защиту сталинского курса. Ушёл из жизни великий дипло-
мат, замечательный партийный и хозяйственный руководитель 
8 ноября 1986 года.

Карпович Олег Геннадьевич
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Роберт Людвигович Бартини.
ÍÅÏÎÍßÒÛÉ ÃÅÍÈÉ 

ÑÎÂÅÒÑÊÎÉ ÀÂÈÀÖÈÈ

Не понятое вами остерегайтесь 
называть несуществующим. 

Р. Бартини

Æизнь Роберта Людви-
говича Бартини, советского 
авиаконструктора и «красного 
барона», как его называли в 
СССР, во многом легендарна и 
фантастична. Аристократ, ро-
дившийся в Австро-Венгрии, 
он большую часть жизни про-
жил в Советском Союзе и по-
святил её развитию отечествен-
ной авиации. 

Примечательно, что, буду-
чи итальянцем по происхожде-
нию, Роберто Бартини в графе 
«национальность» писал «русский». Свою позицию в отношении 
своей национальности он объяснял следующим образом: «Каж-
дые 10–15 лет клетки человеческого организма полностью об-
новляются, и поскольку я прожил в России более 40 лет, во мне 
не осталось ни одной итальянской молекулы»121. Всё это давало 
основание Р. Бартини не только считать себя русским, но и быть 
таковым. 

121 Гениальный Бартини – один из малоизвестных героев советской авиаконструкторской 
школы. https://avn-msk.livejournal.com/2122258.html.

8
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При этом Р. Бартини был убеждённым коммунистом и патри-
отом Страны Советов. Свою жизнь, талант и энергию он посвятил 
обеспечению лидерства СССР в авиации. Его главной жизненной 
целью было содействие тому, чтобы «красные самолёты летали 
быстрее чёрных»122. Именно эту клятву он дал своим товарищам 
по компартии в Италии после установления в ней фашистского 
режима правления. Этой клятве он остался верен на всю жизнь. 
Он много сделал для того, чтобы «красные» (советские) самолё-
ты летали быстрее «чёрных». И они действительно летали бы-
стрее, дальше, выше и лучше. 

Так, в частности, советские самолёты, бомбившие Берлин 
осенью 1941 года, были созданы на основе разработок Р. Бартини. 
Ранее, в предвоенный период, им были сконструированы модели 
самолётов, устанавливавшие мировые рекорды скорости, высоты 
и дальности полётов.

Его основные труды лежали в области авиационных матери-
алов и аэродинамики. Помимо этого, к числу его разработок от-
носятся уникальные модели, такие как вертикально взлетающий 
самолёт-амфибия, истребители, гражданские машины и многие 
другие проекты. Всего же он является автором более 60 проектов 
самолётов, оригинальных аэродинамических схем летательных 
аппаратов, силовых установок и др. При этом большинство его 
проектов воспринималось научным сообществом, как «неосуще-
ствимые». Но именно эти смелые идеи легли в основу конструк-
торских решений современного воздушного флота.

Р. Бартини стоял и у истоков реактивной авиации и даже ра-
ботал над первым в СССР самолётом-невидимкой, хотел создать 
стратегический бомбардировщик ещё до появления советской 
атомной бомбы. 

Всё это и многое другое способствовало развитию советско-
го авиастроения, обеспечению его лидерских позиций в мире. 
Роль в этом самого Р. Бартини была чрезвычайно значимой. Так, 
по мнению одного из ведущих советских конструкторов О.К. Ан-
тонова, «Бартини – самый выдающийся человек в истории авиа-

122 Роберт Бартини: итальянский барон советского авиастроения. https://rostec.ru/news/
razyashchie-ognem.



ÒÎÌ 9

193

р
ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÎÐÒÐÅÒÛ 

ции… Энциклопедичность его знаний, широта его инженерного 
и научного кругозора позволяли ему постоянно выдвигать новые, 
оригинальные, чрезвычайно смелые технические предложения. 
Эти идеи намного опережали своё время, поэтому лишь часть из 
них воплощалась в металл, в самолёты…»123.

Р. Бартини был не только выдающимся авиационным кон-
структором, но и в определенной мере вдохновителем совет-
ской космической программы. Конструктор космических ракет 
С.П. Королев называл Р. Бартини своим учителем. По его сло-
вам, «мы все обязаны Бартини очень и очень многим. Без него 
не было бы спутника»124. Без Р. Бартини, без его крыла двойной 
стреловидности, по мнению специалистов, не было бы также и 
американского «шаттла», а также советского «Бурана». Не было 
бы и многого другого, а если бы и было, то оно было бы другим 
и в другое время. 

Роберт Бартини действительно был гениальным авиакон-
структором, разработки которого на десятилетия опередили вре-
мя. Помимо этого, им была создана уникальная теория шестимер-
ного мира, где время, как и пространство, имеет три измерения. 
Эта теория получила название «мир Бартини». В литературе по 
аэродинамике встречается термин «эффект Бартини». 

Жизнь самого «красного барона» была не менее увлекатель-
ной и опутанной ореолом загадочности, чем его летательные 
аппараты. Об этом свидетельствует ряд фактов его биографии. 
Так, в частности: некоторые биографы утверждают, что именно 
Р. Бартини во многом оказал влияние на творчество М. Булгако-
ва, В. Набокова, А. Грина, А. Толстого, Е. Шварца, И. Ефремова, 
А. де Сент-Экзюпери и ряда других выдающих писателей первой 
половины XX столетия. 

Мало кто знает, например, что у булгаковского Воланда не 
было бы ни акцента, ни лихо заломленного на ухо серого берета, 
ни чёрных бровей, если бы летом 1925 года в Коктебеле, в доме 
М. Волошина, М. Булгаков не встретился бы с авиаконструкто-

123 Ходанов Н. Роберто Бартини. ВВА-14 лебединая песня Мастера. https://proza.ru/2020/
11/29/1684.
124 Ходанов Н. Роберто Бартини. Самолёты Мастера. https://proza.ru/2020/11/29/1335.
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ром Роберто Бартини. Возможно, именно так Р. Бартини увекове-
чил свою дружбу с М. Булгаковым или отправил ему через годы 
ответный зашифрованный подарок.

Ещё он рисовал картины, великолепно играл на музыкальных 
инструментах, был антифашистом, интернационалистом, шофё-
ром, механиком, лётчиком. Р. Бартини был одним из тех, кого ча-
сто называют людьми эпохи Возрождения. Подобно своим вели-
ким соотечественникам Леонардо да Винчи и Джордано Бруно, 
Бартини был и учёным-практиком, и философом, и писателем, и 
художником в одном лице. И мир он воспринимал так же целост-
но, исследуя его со всех сторон и проникая в суть вещей. При-
мечательно, что одним из его любимых изречений была фраза: 
«Не понятое вами остерегайтесь называть несуществующим». 
Очевидно, что не до конца понятой остается и жизнь самого ве-
ликого мастера советских самолётов Р. Бартини, о котором уже 
при жизни рассказывали легенды, очень похожие на правду, и ре-
альные случаи, во многом напоминающие вымысел. 

Само рождение Р. Бартини овеяно легендами. Подробности 
семейной истории Роберта Бартини мы знаем сегодня благодаря 
его автобиографической киноповести «Цепь»125 и по воспомина-
ниям современников, с которыми в частных разговорах он упоми-
нал о фактах своей биографии.

По одной версии Роберто родился на Адриатике в 1897 году в 
семье губернатора провинции Фиуме. По другой, – в венгерском 
городе Каниже, на берегу Дуная. Его мать – молодая дворянка – 
состояла во внебрачной связи с бароном Оросом ди Бартини и, 
родив ребенка, подкинула его садовнику барона. В доме садов-
ника подкидыш прожил три года, пока не попался на глаза жене 
Лодовико ди Бартини. Донна Паола была бездетна и уговорила 
мужа взять на воспитание маленького Роберто. Так барон усыно-
вил собственного сына.

Очевидно, что обе версии являются вполне правдоподобны-
ми, но тем не менее содержат неточности и, отчасти, домыслы. 
Прежде всего, это касается самой фамилии Бартини, которая у 
Роберта появилась не с рождения и даже не с усыновления, а 
125 Р.Л. Бартини Киноповесть «Цепь» / Редактор-составитель А.А. Пухов. М., 2019.
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только лишь в 20-х годах XX столетия, во время его нелегальной 
эмиграции в СССР. 

Достоверным в этой истории является то, что он действи-
тельно был приёмным сыном семьи Ороджи. Приемными роди-
телями Роберта были, как отмечено в восстановленной им копии 
свидетельства о рождении, Ороджи Людвиг и Паола Рац – венгры 
по национальности. Как и каким образом Роберт стал итальян-
цем, свидетельств нет. Очевидно, что эту национальность Р. Бар-
тини определил для себя сам. Во многом это объясняется тем, 
что барон Л. Ороджи служил вице-губернатором провинции Фи-
уме – крупного портового центра на берегу Адриатического моря. 
В те времена эта территория входила в состав Австро-Венгерской 
империи, однако была наделена большой автономией. Жили там 
преимущественно этнические итальянцы, поэтому и Роберт (Ро-
берто), пропитавшись их культурой, впоследствии причислял 
себя к этому народу.

Детские годы Роберто были насыщены разнообразными 
занятиями, посвящёнными его творческому развитию. Барон 
Л. Ороджи дал приёмному сыну блестящее образование. При 
этом Роберто и сам оказался удивительно одарённым ребёнком. 
Это его родители обнаружили еще в детстве. Роберто отлично 
рисовал. Причем как правой рукой, так и левой. Этот факт не 
подлежит сомнению – умение рисовать левой рукой Бартини лю-
бил демонстрировать и позже, уже в СССР. Помимо этого, он бы-
стро научился говорить и читать на шести европейских языках, 
увлекался спортом, физикой, математикой, сочинял стихи, играл 
на фортепиано. 

Роберто совершенно не испытывал чувство голода, и, что-
бы быть «как все», ел по часам, в строго определенное время. 
А еще у мальчика отсутствовало чувство страха: в пять лет тем-
ным осенним вечером он ушел один в заброшенный парк, чтобы 
увидеть фею, жившую, по преданию, в боковой башне пустую-
щего замка. К этой башне местные жители и днём не решались 
подходить в одиночку. До феи Роберто не добрался, заблудился 
и заснул под папоротником – у мальчика была крепкая нервная 
система. 
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В 10-летнем возрасте он поступил в публичную гимназию. 
Там он получает урок, который будет помогать ему всю жизнь. 
По словам самого Р. Бартини, «во время одной из тренировок по 
футболу, учитель на глазах всей команды вынул мяч и проткнул 
его ножом. А потом сказал: «А ну-ка, ребята, вздерните пальцем 
нос и скажите: «Стоит ли мне переживать из-за такой ерунды?». 
Этот способ себя успокаивать, по словам Р. Бартини, очень по-
могал ему позже, в том числе и тогда, когда он находился под 
арестом126.

Но это было спустя десятилетия. Тогда же, в детстве, Робер-
то активно и разносторонне развивался. Так, в частности, когда 
он увлёкся астрономией, отец оборудовал для него собственную 
обсерваторию. В сентябре 1912 года Роберто впервые полетел на 
самолёте русского лётчика Харитона Славороссова127, выступав-
шего со своим аттракционом в Фиуме. Именно тогда Роберто ув-
лекся авиационной тематикой, а в 16 лет (1913 году) он уже летал 
на подаренном ему отцом аэроплане.

126 Ходанов Н. Роберто Бартини – конструктор красных самолётов. Юность мастера. https://
cont.ws/@hodanov/829640.
127 При рождении фамилия у Харитона Славороссова была Семененко. Но пионер русской 
и мировой авиации взял псевдоним, которым он определял свою принадлежность к рус-
скому народу и цель – славу России. Прим. автора.

8
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Всё это, казалось бы, способствовало формированию не про-
сто творческой, а талантливой и успешной личности. Роберто 
Ороджи ждало большое перспективное будущее. Свои корректи-
вы в его дальнейшую судьбу, равно как и миллионов других евро-
пейцев, внесла Первая мировая война.

В 1916 году после ускоренных офицерских курсов приём-
ный сын вице-губернатора Р. Ороджи был направлен на Восточ-
ный фронт. Но повоевать он успевает недолго. В ходе фронтовой 
наступательной операции Юго-Западного фронта Русской ар-
мии, вошедшего в учебники истории под названием Брусилов-
ской прорыв 22 мая (4 июня) – 31 июля (13 августа) 1916 года 
в плен попало более 417 тысяч солдат и офицеров австрийско-
венгерской армии. Среди них был и лейтенант пехотного полка 
австро-венгерской армии Роберто Ороджи. Так он впервые ока-
зался в России.

Пленных отправили на Дальний Восток. Сначала они пеш-
ком шли до Киева, потом была долгая поездка на поезде. Почти 
четыре года Р. Ороджи провёл в лагерях для военнопленных в 
Шкотово под Владивостоком и Красной речке под Хабаровском. 
Здесь, как предполагается, Роберт проникся идеями коммунизма 
и изучил русский язык. 

При этом само нахождение в плену после Октябрьской ре-
волюции и начала Гражданской войны в России было условным. 
Представители Дальневосточного революционного комитета 
после прихода к власти объявили всех военнопленных свободны-
ми гражданами и предложили самостоятельно отправляться до-
мой, что по тем временам было практически невозможно.

Вывоз бывших военнопленных осуществлялся странами Ан-
танты организованно. Так, в частности, для итальянских военно-
пленных, которых оказалось немало в дальневосточных лагерях, 
правительство Италии зафрахтовало японский пароход. Во время 
репатриации военнопленных Р. Ороджи едва не погиб. Его просо-
ветская позиция и сформировавшиеся коммунистические убеж-
дения вызывали озлобленность у ряда бывших военнопленных 
и провоцировали их стремление уничтожить его. Такая возмож-
ность у его недругов появилась во время репатриации.
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Пленных везли морским путем через Владивосток, и офице-
ры-репатрианты сговорились выбросить его за борт. К счастью, 
капитан судна вовремя узнал о готовящемся покушении и выса-
дил лейтенанта Р. Ороджи на берег в Шанхае. Возвращаться до-
мой ему пришлось через Китай, Индию, Непал и Йемен. Только 
осенью 1920 года он, наконец, попал в Италию. 

К этому времени его отец уже вышел в отставку и поселился 
в Риме, сохранив при этом многие привилегии и звание государ-
ственного советника, но сын отказался пользоваться возможно-
стями отца, в том числе и финансовыми. 

В 1920 году он устроился на завод «Изотта-Фраскини» в Ми-
лане. Здесь Роберто трудился разнорабочим, разметчиком, а затем 
шофёром. Одновременно он закончил Римскую лётную школу и 
получил диплом авиационного инженера, сдав за два года экстер-
ном экзамены авиационного отделения Миланского политехни-
ческого института.

В 1921 году Роберто всту-
пил в Итальянскую коммунисти-
ческую партию. Как бывшего 
офицера-фронтовика его ввели 
в группу, обеспечивающую ох-
рану руководителей коммуни-
стической партии от фашистов. 
Примечательно, что группа Ро-
берто Ороджи также опекала и 
советскую делегацию во главе 
с наркомом иностранных дел 
Г.В. Чичериным на знамени-
той Генуэзской конференции в 
1922 году. Тогда же за ним проч-
но закрепилось неофициальное 
прозвище «красный барон». 
Причиной этого стало то, что он 
всё свое наследство, оставшееся 
после смерти приёмного отца, 
передал на нужды итальянской 

88

Роберт Бартини 
в 1922 году
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компартии. Причем средства эти были немалые и, по свидетель-
ству современников, оценивались в сумму порядка 10 млн долл.128

С приходом к власти Б. Муссолини 28 октября 1922 года в 
Италии начинаются гонения на коммунистов. Жизнь Р. Ороджи 
оказалась под угрозой. Фашистские власти установили за ним 
активную слежку. В этих условиях Итальянская компартия реши-
ла направить его работать в Советскую Россию. Решение о его 
эмиграции принимается на собрании ЦК компартии. При этом 
участие в строительстве Красного Воздушного флота было дано 
ему как особое партийное поручение. Именно тогда он дал тор-
жественную клятву отдать целиком все силы, чтобы «красные са-
молёты летали быстрее чёрных»129. 

Доставкой «красного ба-
рона» в Советскую Россию за-
нимались агенты Коминтерна. 
Его путь пролегал из Италии 
через Швейцарию, Германию и 
Польшу в Петроград, а оттуда 
в Москву. По легенде он следо-
вал из Италии через Берлин к 
отцу в Одессу. По пути берлин-
ский резидент Разведуправле-
ния РККА Я.М. Фишман («раз-
ведчик Петров») вручил ему в 
августе 1923 года советский па-
спорт на имя Бартини Роберта 
Людвиговича130. 

В Советской России фаль-
шивый паспорт берлинского 
полпредства был сразу заменён 
на офицерский билет РККА, 
где уже по-русски было напи-
128 Мельников Р. Как итальянский аристократ стал гениальным советским авиаконструк-
тором. https://topwar.ru/72259-kak-italyanskiy-aristokrat-stal-genialnym-sovetskim-aviakon-
struktorom.html.
129 Вестник АН СССР, 1976 год, вып. 28.
130 Пальчиков Н. Догонять наперерез // Красная Звезда. 23.05.2017.

8

Р. Бартини. 
Первые годы в СССР
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сано имя Роберт Людвигович Бартини. Италия, таким образом, 
потеряла своего барона, а Советская Россия обрела гениального 
авиаконструктора.

Тогда перед страной стояла труднейшая задача – ликвидиро-
вать огромное техническое и экономическое отставание от США 
и ряда европейских стран. Думал над её решением и Р. Бартини ... 
Однажды он спросил авиаконструктора М. Симонова: «Может ли 
одна отстающая система догнать ушедшую далеко вперёд дру-
гую?». Тот признался, что не верит в такую возможность. На что 
Р. Бартини уточнил: «А если бежать наперерез?».

«Наперерез» пришлось догонять потенциальных противни-
ков и в области авиастроения. 

Свою трудовую деятельность в Советском Союзе Р. Бартини 
начал с должности лаборанта-фотограмметриста в Научно-опыт-
ном аэродроме, впоследствии превратившемся в Научно-испыта-
тельный институт ВВС. 10 октября 1924 года приказом началь-
ника аэродрома B.С. Горшкова Р. Бартини назначили постоянным 
представителем технической секции Научного комитета ВВС.

Пять дней спустя, в соответствии с другим приказом началь-
ника Научно-опытного аэродрома, Роберто Бартини уже числил-
ся как начальник научно-технического отдела. В стенах этого 
учреждения под его руководством создавались специальные ко-
миссии по испытаниям самолётов. В частности, он возглавлял ис-
пытания истребителя Н.Н. Поликарпова ИЛ-400 (И-1), самолётов 
Фоккера: двухместного разведчика C-IV и истребителя Д-XIII, 
самолётных гусеничных колес системы Корфа и Николаевича, 
построенных на заводе «Дукс»131.

В этот период в стране разгорается настоящая эпидемия по-
пулярности авиамоделирования. Одним из таких событий стали 
первые Всесоюзные соревнования планеристов в Крыму весной 
1923 года.

Непосредственное участие в организации и проведении этих 
соревнований принял и Р. Бартини. Технический комитет первого 
слета возглавлял Н. Анощенко, но только до конца соревнований. 
Его планер «Макака» признали чрезвычайно неудачным – по этой 
131 Якубович Н.В. Самолёты Р.Л. Бартини. https://litlife.club/books/227161/read.
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ли причине или по какой-то другой, но от руководства техкоми-
тетом он отошёл. После Н. Анощенко председателем техкомите-
та Московского общества друзей Воздушного Флота был избран 
Р. Бартини.

Во втором слёте, который состоялся два года спустя, Р. Бар-
тини участвовал как конструктор и пилот. В Коктебель он привёз 
планер, построенный вместе с В. Мясищевым, будущим создате-
лем знаменитых стратегических бомбардировщиков.

Именно тогда, очевидно, и состоялась его встреча с М. Булга-
ковым, оказавшая значимое влияние на них обоих. Не случайно, 
что одного из главных своих героев книги «Мастер и Маргари-
та» Воланда М. Булгаков наделил чертами Р. Бартини. «Он был в 
дорогом сером костюме, в заграничных, в цвет костюма, туфлях. 
Серый берет он лихо заломил на ухо», – так описывал своего Во-
ланда Михаил Булгаков. В то же время самого Р. Бартини совре-
менники описывали следующим образом: «В серой толпе прохо-
жих в глаза бросался высокий черноволосый красавец в каком-то 
нездешнего покроя костюме, сером берете, «лихо заломленным 
на ухо» и с небрежно повязанным белоснежным шёлковым шар-
фом. На галстучной заколке сверкал неизвестный камушек»132.

Помимо, этого в романе нашли отражение и многие фанта-
стические по тем временами идеи Р. Бартини о самолёте-неви-
димке, о реактивных полётах, о том, что Вселенная имеет шесть 
измерений: три измерения пространства и три – времени, о связи 
прошлого, будущего и настоящего. Очевидно, что, все эти фанта-
стические идеи Р. Бартини нашли отражение в романе М. Булга-
кова «Мастер и Маргарита», совместившего прошлое и будущее 
в настоящем133.

В этот же период Р. Бартини встречается и с другими извест-
ными писателями того времени В. Набоковым, А. Грином, А. Тол-
стым, Е. Шварцем, И. Ефремовым, в работах которых также наш-
ли отражение его фантастические идеи.

Но как бы то ни было, основным своим предназначением 
Р. Бартини считал работу в авиации. В 1926 году его перевели в 

132 Роберт Бартини. Гений из будущего. https://ru-sled.ru/robert-bartini-genij-iz-budushhego.
133 Там же.
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Севастополь в Управление ВВС Чёрного моря, где испытывались 
гидросамолёты. Там он продолжил службу инженером-механи-
ком миноносной эскадрильи, состоявшей из поплавковых гидро-
самолётов ЮГ-1 фирмы «Юнкерс», затем – старшим инженером 
Управления ВВС Чёрного моря.

По словам авиаконструктора И. Берлина, будучи ещё студен-
том Миланского политехнического института, Р. Бартини заин-
тересовался аэродинамическими профилями, которые были при-
знаны хорошими по результатам продувок в аэродинамических 
трубах. Он обратил внимание, что они образованы эллипсами 
в носовой части и параболами – в кормовой. Р. Бартини провёл 
математический анализ таких контуров и установил, что в точ-
ках стыка эллиптических и параболических кривых отсутствовал 
плавный переход, или, как говорят математики, имелся разрыв. 
Значит, в этих местах в какой-то мере нарушается и плавность об-
текания потоками воздуха. Р. Бартини, таким образом, определил 
возможности для улучшения характеристик крыла.

Работами Р. Бартини заинтересовались в Центральном аэро-
гидродинамическом институте (ЦАГИ) и провели исследования 
в аэродинамической трубе по влиянию передней кромки симме-
тричных профилей, предназначавшихся для хвостового оперения 
самолётов, на их аэродинамические характеристики. Результаты 
исследований опубликовали в 1928 году в 33-м выпуске трудов 
ЦАГИ. 

В 1928 году Р. Бартини привлекли к проектированию гидро-
самолёта МТБ, главным конструктором которого был Д.П. Гри-
горович. Во время одного из совещаний, когда решался вопрос о 
рабочем проектировании гидросамолёта МТБ, главный конструк-
тор неожиданно для многих заявил: «Я не сумею объяснить по-
чему, но чувствую: то, что предлагает Бартини, – правильно»134. 
Это была высокая оценка для начинающего конструктора. Сам 
Р. Бартини был очень высокого мнения о профессиональных 
способностях Д.П. Григоровича и дорожил его мнением. По его 
словам, «о Григоровиче я был наслышан еще в Италии, от ин-

134 Чутко И.Э. Красные самолёты. М.: Политиздат, 1978. http://militera.lib.ru/bio/chutko_ie_
bartini/02.html?ysclid=lqtu85g58g663109921.
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ститутских преподавателей. При знакомстве он показался мне че-
ловеком нелёгким. Старый специалист, служивший стране не за 
страх, а за совесть и по недоразумению на время потерявший вы-
сокое положение, он мог бы таить в душе обиду. А ведь не таил! 
Ну, а мне, я считаю, тогда повезло; видимо, веря в силу здравого 
смысла, справедливости, Дмитрий Павлович, что думал о моём 
проекте, то и выложил, без «тактических», деляческих расчетов. 
Редкая способность! Способность чистой и честной души…»135.

После ареста Д.П. Григоровича по так называемому «делу 
Промпартии» Р. Бартини возглавил их отдел – ОПО-3. Под его 
руководством были разработаны несколько удачных проектов, 
которые впоследствии были использованы при создании гидро-
самолётов МБР-2 (морской ближний разведчик), МДР-3 (морской 
дальний разведчик) и МК-1 (морской крейсер), более известный 
как АНТ-22.

Проект морского ближнего разведчика МБР-2 представ-
лял собой летающую лодку – моноплан с низкорасположенным 
крылом, с тянущим винтом, с носовой и задней пулеметной 
установкой. Впоследствии такой самолёт был построен авиакон-
структором Г.М. Бериевым. Морской тяжелый бомбардировщик 
двухлодочной схемы МТБ-2 нашёл воплощение в морском крей-
сере А.Н. Туполева.

Через год Р. Бартини привлекают к подготовке трансконти-
нентального перелёта. Экипажу самолёта АНТ-4 «Страна Сове-
тов» предстояло преодолеть 21 242 километра (из них 7 950 над 
водой) по маршруту Москва – Омск – Хабаровск – Петропавловск-
Камчатский – остров Атту – Сиэтл – Сан-Франциско – Нью-Йорк. 
Общее техническое руководство перелётом было возложено на 
А.Н. Туполева, морской частью руководил Р. Бартини. 

Полёт, проходивший с 23 августа по 30 октября 1929 года, за-
вершился блестяще, и за успешное выполнение правительствен-
ного задания члены экипажа лётчики С.А. Шестаков и Ф.Е. Бо-
лотов, штурман Б.В. Стерлигов и бортмеханик Д.Ф. Фуфаев были 
награждены утверждённым незадолго до этого орденом Трудо-

135 Чутко И.Э. Красные самолёты. М.: Политиздат, 1978. http://militera.lib.ru/bio/chutko_ie_
bartini/02.html?ysclid=lqtu85g58g663109921.
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вого Красного Знамени, а Р. Бартини удостоился грамоты Всесо-
юзного Центрального исполнительного комитета СССР, а также 
легковым автомобилем М-1.

Вскоре после успешного полёта «Страны Советов» Р. Барти-
ни вернули в Москву и назначили членом Научно-технического 
комитета ВВС, причём присвоив ему звание комбрига, что соот-
ветствовало генерал-майору. Тогда же он предложил свои первые 
проекты летающих лодок ЛЛ-1 и ЛЛ-2.

Наиболее удачным был проект гидросамолёта («ЛЛ-1», лета-
ющая лодка весом 450 кг с мотором «Люцифер» – 100 л.с.). Само-
лёт представлял собой моноплан с высокорасположенным кры-
лом, лодка была снабжена «жабрами», имеющими утолщение на 
концах для боковой устойчивости. Схема была похожа на легкий 
самолёт «Дорнье – Либелле».

В Москве Роберт знакомится с русской красавицей Елизаве-
той Шведской. Брюнет с неотразимым взглядом просто очаровал 
девушку. Они поженились, в 1930 году у них родился сын Гэро 
(от греческого «герой», что в мифологии означало «сын бога и 
смертной женщины»). Очевидно, что у барона определенно не 
было проблем с самооценкой.

В марте 1930 года отдел Р. Бартини вошёл в состав ЦКБ-39, 
с чем он был совершенно не согласен. За докладную записку, на-
правленную в ЦК ВКП (б), в которой он объяснял бессмыслен-
ность «коллективизации» в конструировании самолётов, отдел 
Р. Бартини был распущен, а сам начальник отдела был уволен. 

Однако без работы Роберт был недолго. В том же году по 
рекомендации начальника ВВС П.И. Баранова и начальника во-
оружений РККА М.Н. Тухачевского он был назначен главным 
конструктором СНИИ ГВФ (Специальный научно-исследова-
тельский институт Гражданского Воздушного Флота). 

Под его руководством в этот период работали молодые кон-
структоры Сергей Королев, Владимир Ермолаев, Семен Лавочкин 
и другие будущие легенды. Впоследствии академик С.П. Королев 
назовет Р. Бартини своим учителем, а академик О.К. Антонов «не-
понятым гением советской авиации». В качестве производствен-
ной базы для конструктора был отведён завод опытных конструк-
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ций (ЗОК) ЦАГИ. Военных заинтересовал экспериментальный 
истребитель ЭИ-1. 

30-е годы XX столетия были переломными в развитии отече-
ственной авиации. С 1930 года, по мнению одного из ведущих 
специалистов Научно-испытательного института ВВС Н.И. Ша-
урова, автора книги «Развитие военных типов сухопутных само-
лётов», начался очередной этап в развитии авиационной техники. 
Он характеризовался как ростом лётных данных, так и усовер-
шенствованием самолётов, особенно их аэродинамических ка-
честв. Наиболее отчётливо это проявляется в борьбе за скорость, 
которая велась на основе использования достижений аэродина-
мики и изучения явлений, происходящих в воздушном потоке, 
непосредственно соприкасающемся с обтекаемой поверхностью. 
Отсюда полное преобладание в конструкциях самолётов моно-
планной схемы, убирание шасси, удобообтекаемость форм, нали-
чие зализов, клепка впотай, лакировка поверхностей и т.п.136

На переднем крае этой борьбы был и Р. Бартини. Примеча-
тельно в этом плане совещание у Г.К. Орджоникидзе, на котором 
специалисты с жаром доказывали, что самолёты не могут летать 
со скоростью более 300 км/час. После чего М. Тухачевский пред-
ставил Р. Бартини, который сконструировал самолёт «Сталь-6»137. 
Этот первенец скоростной авиации развивал скорость свыше 
420 км/час, в то время как лучшие истребители («Спад», «И-5») 
имели скорость около 280. При разбеге в 6 секунд скороподъём-
ность у земли составляла 21 м/сек. В акте госиспытаний НИИ 
ВВС было сказано: «Смелые нововведения Р. Бартини – одноко-
лесное шасси и безрадиаторное испарительное охлаждение бле-
стяще подтвердились… рекомендовать авиационной промыш-
ленности освоить опыт Р. Бартини». 

Новый самолёт раскрыл и другую грань талантливого кон-
структора, который весьма активно и успешно занимался не 
только разработкой аэродинамических основ конструирования. 
Именно объединив теорию с практикой, он смог реализовать свои 

136 Шауров Н.И. Развитие военных типов сухопутных самолётов. М.: Гос. воен. изд., 1939. 
137 Чутко И.Э. Красные самолёты. М.: Политиздат, 1978. http://militera.lib.ru/bio/chutko_ie_
bartini/02.html?ysclid=lqtu85g58g663109921.
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идеи и найти технические решения, казавшиеся по тем временам 
фантастическими. В те времена существовало убеждение, что 
построить самолёт из нержавеющей стали невозможно. Главная 
проблема – отсутствие возможности соединить такой материал. 
Р. Бартини невозможное сделал возможным, разработал уникаль-
ную технологию электросварки, совершив тем самым инноваци-
онный прорыв.

Помимо этого, в конструкции своего экспериментального ис-
требителя «Сталь-6» Бартини применил следующие новшества: 

1. Убирающееся шасси, которое снижало общее сопротивле-
ние. При этом шасси было одноколёсным.

2. Материал – особо легкие сплавы алюминия и магния, более 
коррозостойкие материалы покрывали самолёт снаружи, защищая 
менее корозостойкие от вредного воздействия внешней среды.

3. Испарительное охлаждение с радиатором, который был 
вынесен в крылья. Для повышения боевой живучести машины 
отсеки радиатора делались независимыми, то есть они могли ра-
ботать даже при пробитии крыла. Позднее данная система охлаж-
дения была использована на немецком самолёте Хе-100, однако 
там система отсеков не использовалась, что снижало боевую жи-
вучесть машины138.

Воодушевлённый успехом, Р. Бартини взялся за разработку ис-
требителя «Сталь-8», который должен был перенять все преимуще-
ства 6-й модели и превзойти её. Самолёт «Сталь-8» был оригиналь-
ным и передовым не только для своего времени. Это был первый в 
СССР цельнометаллический монокок на электросварке. По расчётам 
скорость на высоте 3000 м достигала 630 км/ч, скороподъемность у 
земли – 20 м/с. Исключительная скороподъемность стала следстви-
ем невиданно низкой нагрузки на крыло: 103,5 кг/кв. м. – характер-
ной скорее для бипланов. Очевидно, горизонтальная маневренность 
«Сталь-8» также была бы выдающейся. Тем не менее проект был за-
крыт в конце 1934 как не соответствующий тематике гражданского 
института, при 60% готовности самолёта.

138 Бартини Роберт Людвигович – один из малоизвестных героев советской авиаконструк-
торской школы. https://topwar.ru/14378-bartini-robert-lyudvigovich-odin-iz-maloizvestnyh-
geroev-sovetskoy-aviakonstruktorskoy-shkoly.html.
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Большой вклад конструкторское бюро Р. Бартини внесло в раз-
работку арктической авиации. В средине 30-х годов настоятельной 
потребностью стало освоение Северного морского пути. Важная 
роль в этом плане отводилась авиации. Однако самолётов, приспо-
собленных к эксплуатации в специфических условиях Арктики, 
почти не строилось. Для воздушных перевозок и ледовой разведки 
использовались снятые с вооружения военные машины или обыч-
ные транспортные самолёты. По предложению известного поляр-
ного лётчика В.Г. Чухновского группе конструкторов, возглавляе-
мых Р. Бартини, поручили спроектировать специальный самолёт, 
пригодный для работы на Севере, в частности, для ведения ледо-
вой разведки и проводки караванов судов. В конце 1935 года был 
построен дальний арктический разведчик «ДАР». 

ДАР (дальний арктический разведчик)

ДАР оказался уникальным для своего времени самолётом. 
Он взлетал с любой поверхности, будь-то снег, лёд, вода. Самолёт 
обладал хорошими летными и эксплуатационными качествами. 
После посадки на воду он сам выходил на лёд, а потом взлетал 
со льда и снега. Скорость ДАР – 240 км/час, потолок – 5500 м,
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дальность – до 2000 км. Вес пустого – 4820 кг, нормальный взлет-
ный – 7200 кг, в перегрузочном варианте – до 9000 кг. Именно на 
нём Р. Бартини впервые применил метод, который сегодня имену-
ется «эффектом Бартини» – уменьшение лобового сопротивления 
и прироста тяги винтов самолёта за счёт компоновки двух мо-
торов тандемом либо тандемной связки винтов. При разработке 
ДАРа Р. Бартини пошел таким путём: два пропеллера, соосно по-
саженные на один вал, вращались в разные стороны. При испы-
тании модели ДАРа «эффект Бартини» был выражен в приросте 
тяги винтов в 25–30%.

Тем не менее, несмотря на достаточно хорошие характеристи-
ки и заказ пяти самолётов ДАР полярной авиацией, они серийно не 
строились, главным образом из-за сложности производства: отече-
ственная промышленность в то время ещё не располагала в нуж-
ном количестве сложным сварочным оборудованием, способным 
обеспечить производство даже малой серии таких самолётов.

В средине 30-х годов Р. Бартини разрабатывал ещё один уни-
кальный проект – самолёт-невидимку. 

С развитием авиации из-за постоянного военно-политическо-
го напряжения между крупными мировыми державами появилась 
идея разработать «невидимый» самолёт, который бы позволил 
иметь преимущество в небе и в случае локального конфликта, не 
обнаруживая себя, смог бы беспрепятственно поражать наземные 
и воздушные цели. Первопроходцем в этой области стал Совет-
ский Союз, который в 1936 году создал экспериментальный само-
лёт, способный «растворяться» в небе.

В отличие от военных новинок современности, которые сразу 
получают гриф высокой секретности, в СССР конца 30-х годов по-
добную информацию не скрывали. Так, в 1936 году, после успеш-
ного испытания советского самолёта-невидимки, в журнале «Изо-
бретатель и рационализатор» об этом появилась подробная статья. 
Свидетелем полёта необыкновенного самолёта стал корреспон-
дент издания И. Вишняков, который и описал детали события. 

По его словам, новый моноплан немного напоминал много-
целевой биплан У-2, созданный в 1927 году авиаконструктором 
Н. Поликарповым. «Невидимка», выкатившись из специального 
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ангара, легко оторвалась от земли и взмыла в воздух. Следом за 
ней отправились два истребителя И-16, которые должны были со-
провождать полет, чтобы дать возможность пассажирам зафикси-
ровать исторический момент на камеру. 

В первые мгновения ничего особенно не происходило – мо-
ноплан парил в небе и отлично просматривался как с земли, так и 
с воздуха. Но вот в какую-то секунду, самолёт, выпустив газовую 
струю, постепенно исчез из зоны видимости: лишь характерный 
шум двигателей выдавал наблюдателям месторасположение «не-
видимки» в воздухе. Чтобы случайно не сбить пропавшую с глаз 
машину, сопровождающим её истребителям приказали вернуть-
ся на аэродром; чуть позже туда приземлился и удивительный 
самолёт139. 

Разработчиками этого фантастического проекта были Сергей 
Козлов, профессор Академии им. Н.Е. Жуковского, и Роберт Бар-
тини. 

В технологии визуального исчезновения моноплана не было 
никаких чудес: для «невидимости» на поверхность корпуса нано-
сился специальный материал – светостойкая пластифицирован-
ная ацетилцеллюлоза под названием родоид. Именно с помощью 
этого оргстекла и получался оптический эффект исчезновения, 
который усиливался газом голубого оттенка. Для его распыле-
ния в нужный момент, понадобилось разработать дополнитель-
ное устройство – с этим успешно справился Р. Бартини, воплотив 
идею в реальное оборудование для самолёта.

Казалось, после пробного испытания можно праздновать за-
служенный успех и налаживать серийное производство нового 
изобретения. Однако этого не произошло, поскольку в ходе экс-
периментального полёта выяснилось, что машина становится не-
видимой только для людей – для радаров же противника никаких 
изменений с видимостью самолёта не происходило. Данный факт 
лишил смысла продолжать разработки в этом направлении, а гря-
нувшая война заставила сначала отложить идею, а потом и забыть 

139 Советские самолёты-невидимки 1936 года. Технологии, годные для беспилотников. 
https://pabliko.ru/@writer/sovetskie_samolety-nevidimki_1936_goda_tehnologii_godnye_
dlja_bespilotnikov-120380.
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о ней на продолжительный срок. К разработке самолётов-неви-
димок советские и американские авиаконструкторы вернулись 
лишь в конце 50-х годов.

Тогда же, осенью 1935 года, Р. Бартини сконструировал дру-
гую уникальную модель – 12-местный пассажирский самолёт 
«Сталь-7» с крылом «обратная чайка». «Сталь-7» стал первым са-
молётом, соединившим большие скорости с большой дальностью 
полета и имел исключительные по тем временам летные данные: 
скорость 450 км/час, дальность 5000 километров. С одним рабо-
тающим мотором этот самолёт непринужденно держался на вы-
соте 4500 м. Новая схема «обратной чайки» и сочленение с фюзе-
ляжем давало высокое качество и воздушную подушку при взлёте 
и посадке. Схема, реализованная на «Сталь-7», применялась впо-
следствии на самолётах «Блом – ФОС» и «Юнкерс» в Германии, 
фирмы «Чанс – ВОУТ» в США. Осенью 1936 года «Сталь-7» экс-
понировался на Международной выставке в Париже, а в августе 
1939 на нём был установлен международный рекорд скорости на 
дистанции 5000 км – 405 км/ч. 

Самолёт «Сталь-7». 
Первый советский скоростной дальний самолёт

В 1939 году «Сталь-7» стали спешно переделывать в даль-
ний бомбардировщик ДБ-240. Бомбардировщик пошёл в серию 
под маркой Ер-2 – по имени парторга Ермолаева, возглавившего 
КБ после ареста главного конструктора. Самолёт Ер-2 выпускал-
ся сравнительно недолго. Из-за эвакуации авиазавода его произ-
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водство было прекращено осенью 1941 года. Всего был выпущен 
71 самолёт этого типа. В конце 1943 года производство Ер-2 воз-
обновилось на Иркутском авиационном заводе. К тому времени 
конструкторы существенно модифицировали самолёт: вместо 
моторов М-105 поставили новые дизели, обладавшие существен-
но большей мощностью, усилили оборонительное вооружение, 
кабину лётчика сделали двухместной и экипаж теперь состоял из 
5 человек. Увеличили объем топливных баков и площадь крыла. 
Этот бомбардировщик активно участвовал в боевых действиях 
завершающего периода Великой Отечественной войны. Всего с 
1941 года по 1945 год было построено 462 самолёта Ер-2. Три из 
них в ночь на 10 августа 1941 года бомбили Берлин. 

Бомбардировщик ЕР-2

Р. Бартини разработал проекты ещё нескольких самолётов, 
совершенно революционных для того времени, но ни один из 
проектов не был принят в производство – тогда ещё просто не 
существовало таких технологий. Но лавров и благодарности ге-
ниальный конструктор и бывший миллионер Роберт Людвигович 
так и не дождался.

14 февраля 1938 года Роберт Бартини был арестован. Ему 
вменялось вредительство и шпионаж в пользу Муссолини. Того 
самого Муссолини, от которого Роберт бежал 15 годами ранее.
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Причина ареста заключалась в симпатиях, которые испыты-
вал к Р. Бартини опальный М.Н. Тухачевский. Самого маршала и 
его ближайших сподвижников уже в июне 1937-го расстреляли за 
«шпионаж в пользу Германии» и подготовку вооруженного перево-
рота. Соответственно, все, кто был так или иначе связан с М.Н. Ту-
хачевским, оказались в поле зрения НКВД. Р. Бартини был непро-
сто связан с М.Н. Тухачевским, он работал непосредственно под его 
руководством в сфере проектирования самолётов. 

При проведении допросов следователи изувечили его внеш-
ний вид, повредили ноги, но так и не удовлетворились получен-
ными данными, что из себя представляет этот человек. При этом, 
если они ещё могли согласиться с добытыми данными, что он 
итальянский аристократ, философ, математик, физик, поэт барон 
Роберто Орос ди Бартини, владевший шестью наиболее распро-
странёнными европейскими языками, сын вице-губернатора Фи-
уме, одного из видных вельмож Австро-Венгерской монархии, 
приехал в Советский Союз помогать бороться с фашизмом, то его 
упорное утверждение, что он по национальности русский, при-
водило следователей НКВД в шоковое состояние. Между тем, 
Р. Бартини, ссылаясь на составляющую часть своей фамилии 
«Орос» (по-венгерски «русский»), утверждал, что он потомствен-
ный русский. Он хотел жить в Советской России и официально 
восстановить свою, как он сам считал, генетическую русскость. 
От этой позиции он так и не отказался и не сломался. Пытки и 
испытания в ходе допросов Р. Бартини помогло перенести настав-
ление его тренера по футболу: «Выше голову! «Стоит ли пережи-
вать из-за такой ерунды?»140.

Решением внесудебного органа (т. н. «тройки») Р. Бартини 
приговорили к обычному для таких дел сроку – 10 лет лишения 
свободы и пять – «поражения в правах».

Конечно, Р. Бартини не стали отправлять на лесоповал. 
Вместе с А.Н. Туполевым, В.М. Петляковым, В.М. Мясище-
вым, С.П. Королевым и другими конструкторами его зачисли-
ли в штат ЦКБ-29 – учреждения, спешно организованного при 

140 Ходанов Н. Роберто Бартини – конструктор красных самолётов. Юность мастера. https://
cont.ws/@hodanov/829640.
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НКВД для содействия научно-техническому прогрессу в авиа-
строении – в так называемую «шарашку»141. 

Заключение Р. Бартини отбывал вместе с А.Н. Туполевым в 
КБ «болшевская шарашка» (г. Королёв), затем в ЦКБ-29. Прини-
мал участие в работе по бомбардировщику Ту-2. Вскоре Р. Бартини 
по его просьбе перевели в группу заключённого Д.Л. Томашевича 
(«бюро 101»), где проектировали истребитель. Это сыграло злую 
шутку в судьбе Р. Бартини – в 1941 году трудившихся с А.Н. Тупо-
левым освободили, а сотрудники «бюро 101» вышли на свободу 
только после войны. 

С приближением немецких войск к Москве ЦКБ-29 было 
эвакуировано в Омск, здесь было создано конструкторское бюро 
Р. Бартини, начавшее прорабатывать предложения по реактивно-
му самолёту «Р». 

«Р» – сверхзвуковой одноместный истребитель типа «летаю-
щее крыло» с крылом малого удлинения с большой переменной 
по размаху стреловидностью передней кромки, с двухкилевым 
вертикальным оперением (шайбы высотой 1 м) на концах крыла 
и с однолыжным убираемым шасси. Расчётная скорость самолёта 
«Р» не должна была превышать 1 250 километров в час на высоте 
10 000 метров, а продолжительность полёта – 30 минут.

Дальнейшим развитием идеи самолёта «Р» стал проект зенит-
ного истребителя-перехватчика «114Р». Вероятно, это был первый 
в Советском Союзе (а возможно и в мире) проект сверхзвукового 
самолёта со стреловидным крылом и реактивным двигателем.

С обеих сторон фюзеляжа «114Р» в корневых частях крыла в 
виде отдельных эжекторных двигательных блоков располагались 
по два ЖРД, разработанных под руководством В.П. Глушко также 
в тюремном конструкторском бюро, находившемся в годы войны 
в Казани. Стреловидное крыло (33° по передней кромке) долж-
но было иметь управление пограничным слоем для увеличения 
аэродинамического качества. Схемы устройства, предназначен-
ного для управления пограничным слоем крыла, на сохранив-
шихся чертежах обнаружить не удалось, хотя известно, что отсос 

141 В предвоенный период любое конструкторское бюро, в котором работали заключённые, 
в обиходе незамысловато называли «шарашка». Прим. автора.



214

ÒÎÌ 9

р
ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÎÐÒÐÅÒÛ 

пограничного слоя с крыла должен был осуществляться струями 
ЖРД, подобно тому, как это предлагалось в проекте «Р». Воору-
жение самолёта, видимо, состояло из двух пушек ШВАК (Шпи-
тального, Владимирова, авиационная, крупнокалиберная) кали-
бра 20 мм. Для взлета использовались сбрасываемые колесные 
«тележки-шасси», для посадки – лыжа-полоз с амортизатором в 
виде резиновой воздушной камеры. На земле самолёт опирался 
на одну из отогнутых вниз законцовок крыла – ласту. Кроме это-
го, рассматривалась возможность старта перехватчика с авиамат-
ки на высоте около 10000 метров. Если при взлете с земли его 
расчётный потолок достигал 24000 метров, то после отцепки от 
самолёта-носителя – 40000 метров! К самолёту разрабатывался 
инфракрасный локатор. 114 Р должен был развивать невиданную 
для 1942 года скорость более 2 000 км/ч!142

Это был первый в мире реактивный истребитель с изменяе-
мой геометрией крыла, первое крыло двойной стреловидности, 
без которого сегодня не было бы американского «шаттла» и на-
шего «Бурана», без его решений не появился бы относительно 
быстро и первый широкофюзеляжный пассажирский лайнер.

Кроме того, Р. Бартини составил доклад о применении ре-
активных двигательных установок в авиации, об организации 
исследовательских работ и опытного строительства в этой об-
ласти. В целом же, в этот период Р. Бартини создаёт множество 
важнейших узлов и деталей, которые по сей день используются в 
авиастроении. Его идеи были настолько фантастичны, что в них 
поначалу никто не верил, но постепенно Р. Бартини приобретал в 
тюремных «шарашках» репутацию гения и чудотворца. 

Осенью 1943 года, когда положение советских войск на 
фронтах Великой Отечественной войны после Курской битвы 
существенно улучшилось, группу Р. Бартини реорганизовали и 
специалистов передали в другие подразделения. 

Проекты, создававшиеся Р. Бартини в Омске, опровергают 
миф, что эра советской реактивной авиации якобы началась толь-
ко после Второй мировой войны. Этими вопросами занимались 

142 Мельников Р. Указ. соч. https://topwar.ru/72259-kak-italyanskiy-aristokrat-stal-genialnym-
sovetskim-aviakonstruktorom.html
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уже в 1942 году, в том числе в конструкторском бюро Р. Барти-
ни. Сами же разработки Р. Бартини в этой области, равно как и в 
целом идеи этого скоростного самолёта, были воплощены в конце 
1950-х в истребителях МИГ-21 и Су-9.

После того как конструкторское бюро было закрыто, для са-
мого Р. Бартини были изменены приоритеты в проектировании. 
Ему было поручено создание транспортных самолётов. Задача 
сложнейшая, относящаяся на тот момент к числу очередных «ави-
ационных тупиков». Между тем, Р. Бартини и эту «тупиковую» 
задачу решил блестяще, создав модели уникальных самолётов. 

Так, уже в 1944 году Р. Бартини разработал проект транспорт-
ного самолёта, предвидя необходимость перевода авиационной 
промышленности в послевоенный период на мирное строитель-
ство. Был разработан проект двухэтажного транспортного самолё-
та «Т-107», на верхней палубе которого размещались пассажирские 
помещения, а на нижней палубе – грузовые. Скорость «Т-107» по 
проекту составляла 470 км/час при дальности полёта в 2000 км с 
полезным грузом 5 т. Проект был одобрен, но строительство само-
лёта не укладывалось в рамки авиационной промышленности.

В 1945 году был разработан легкий транспортный самолёт с 
двумя дизелями по 340 л.с. «Т-108» – двухбалочный высокоплан 
с грузовой кабиной и неубираемым шасси.

В 1946 году Р. Бартини был освобождён, а реабилитирован 
полностью только лишь в 1956 году.

Между тем, он не прекращает работы с новыми моделями са-
молётов, и следующим его прорывным проектом стал первый в 
мире широкофюзеляжный транспортник для перевозки людей и 
тяжёлой техники Т-117. К тому времени тюремное ЦКБ-29 фак-
тически перестало существовать, а отдельные конструкторские 
коллективы разбросали по серийным заводам. В частности, спе-
циалистов по авиационным двигателям перевели в г. Рыбинск на 
завод № 36, а авиаконструкторов во главе с Бартини – в Таганрог. 
Там на территории авиазавода № 86, которую когда-то занимал 
завод № 31 им. Г. Димитрова, эвакуированный в годы Великой 
Отечественной войны в Тбилиси, размещалось ОКБ-86. Вдали от 
основных цехов, в бывшем ангаре было оборудовано конструк-
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торское бюро во главе с Р. Бартини. Рядом с ангаром построили 
барак со сторожевой вышкой, где поселили 126 специалистов из 
числа политзаключенных. В ОКБ Р. Бартини работали и вольные 
сотрудники завода. Среди них была и инженер-конструктор Ва-
лентина, которая впоследствии стала женой Р. Бартини и родила 
ему сына. Так, у Р. Бартини появилась ещё одна семья.

Между тем, сам Р. Бартини все свои силы и внимание отдает 
своему новому детищу – самолёту Т-117 («Авиабусу»). При этом 
он считал, что чисто пассажирский самолёт в ближайшем будущем 
не сможет решить проблемы авиаперевозок. Нужен многоцелевой, 
то есть грузо-пассажирский самолёт, в первую очередь для достав-
ки в отдаленные районы страны крупногабаритных грузов. Из мно-
жества проектов военных и гражданских машин, предложенных 
Р. Бартини в стенах этого предприятия, самым значительным стал 
транспортный самолёт Т-117, отличавшийся смелостью замысла 
и оригинальными техническими решениями. Прежде всего, это 
касается фюзеляжа. В отличие от классических круглого или ква-
дратного поперечных сечений, фюзеляж Т-117 образовывался тре-
мя сопряжёнными окружностями. Для герметизированных отсеков 
(таким был задуман фюзеляж Т-117) это сулило определённую ве-
совую выгоду. Причем для транспортного варианта самолёта гру-
зовой отсек герметизировать не собирались, это предполагалось 
сделать только в пассажирском, путем установки стенок вдоль фю-
зеляжа, образовывавших негерметичный коридор. По мнению кон-
структора, это техническое решение позволяло обеспечить пасса-
жирам необходимый уровень комфорта при более легком планере.

Разработка транспортного, десантного и пассажирского ва-
риантов Т-117 началась в 1946 году, и тогда же была включена 
в план Министерства авиационной промышленности на следую-
щий год с предъявлением самолёта на государственные испыта-
ния в мае 1948 года143.

В варианте «Авиабуса» при нормальном полётном весе до-
пускалась перевозка 50 пассажиров, располагавшихся в ком-
фортабельных креслах со столиками, и 500 килограмм груза 
на расстояние 1600 километров в час с крейсерской скоростью 
143 Ходанов Н. Роберто Бартини. Самолёты Мастера. https://proza.ru/2020/11/29/1335.
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365 километров в час с учетом встречного ветра и часового 
(аэронавигационного) запаса топлива. При этом уровень ком-
форта получался выше, чем у других отечественных самолётов 
аналогичного назначения. Огромный объём грузового отсека в 
случае установки более мощных двигателей позволял увеличить 
пассажировместимость машины почти в полтора раза.

В июне 1947 года комиссия под председательством Г.Ф. Бай-
дукова рассмотрела макет самолёта в грузовом варианте и вы-
дала положительное заключение. Казалось, все шло хорошо, но 
год спустя из-за сокращения бюджетного финансирования по 
Министерству авиационной промышленности июньским поста-
новлением Совета Министров СССР ОКБ-86 ликвидировали и 
постройку опытного Т-117 прекратили. Согласно официальной 
версии, причиной тому был дефицит двигателей АШ-73, устанав-
ливавшихся на стратегический бомбардировщик Ту-4. Реальная 
же причина прекращения постройки Т-117 во многом была свя-
зана с личностью Бартини, а не с моторами АШ-73. В последу-
ющем на основе Т-117 в ОКБ О.К. Антонова был создан первый 
советский турбовинтовой самолёт Ан-8144.

Последним проектом тюремного конструкторского бюро, 
предложенным в 1947 году, стал тяжелый военно-транспорт-
ный самолёт Т-200, по схеме аналогичный Т-117 – высокоплан 
с фюзеляжем большого объёма, обводы которого были образова-
ны крыльевым профилем с отсосом пограничного слоя. В Ново-
черкасском институте даже построили испытательный стенд для 
проверки предложенных технических решений. 

Самолёт в том же году был рекомендован к постройке, одна-
ко его строительство так и не началось из-за закрытия ОКБ. Впо-
следствии эти наработки были также использованы при создании 
транспортных самолётов О.К. Антонова.

В 1952 году авиаконструктор уехал в Новосибирск. Валенти-
на и маленький Володя остались в Таганроге.

В Новосибирске Р. Бартини начинает работать в Сибирском 
НИИ авиации им. С.А. Чаплыгина (СибНИА) в должности глав-
ного инженера перспективных схем летательных аппаратов. 
144 Ходанов Н. Роберто Бартини. Самолёты Мастера. https://proza.ru/2020/11/29/1335.



218

ÒÎÌ 9

р
ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÎÐÒÐÅÒÛ 

Именно здесь он разрабатывает проект сверхзвукового са-
молёта с оживальным крылом Т-203 и конструирует летающую 
лодку-бомбардировщик, которая могла вертикально взлетать с 
поверхности моря и дозаправляться с авианосцев или с подво-
дных лодок. 

Примечательно, что Р. Бартини первым предложил изменить 
конструкцию крыла на обтекаемую, позволяющую снизить со-
противление воздуха. Фактически им был разработан новый тип 
сверхзвукового крыла. Это крыло получило распространение в 
мировой авиационной технике и стало известно как «крыло Бар-
тини». В его более поздних проектах крыло меняется до неузна-
ваемости – эта часть самолёта выглядит как у современных сверх-
скоростных истребителей. Такие крылья обеспечивают самолёту 
высокую скорость. Но Р. Бартини идёт дальше. 

В 1956 году результаты этих исследований были положены в 
основу проекта сверхзвукового гидросамолёта-бомбардировщика 
А-55 с оживальным крылом и четырьмя двигателями НК-10. Амфи-
бия А-55 могла взлетать и садиться на водную поверхность, на снег 
и лёд, что позволяло эксплуатировать её с аэродромов передового 
базирования, подготовленных в Арктике на дрейфующих льдинах. 
По замыслам конструктора самолёт мог достигать скорости 2200–
2500 км/час, пополнять запасы топлива в океане, в непосредствен-
ной близости от берегов противника, с надводных кораблей и под-
водных лодок. Возможности машины впечатляли, но её проект был 
отклонен в Министерстве авиационной промышленности. 

Помогло обращение к С.П. Королеву, который помог обо-
сновать проект экспериментально. С.П. Королев, в то время тру-
дившийся над ракетной техникой и потому располагавший прак-
тически неограниченными возможностями. Инженеры Сергея 
Павловича создали и «продули» в аэродинамических трубах не-
сколько моделей, выполненных по предложенным Р. Бартини чер-
тежам, составили свыше 40 томов отчётной документации. Вы-
вод восхищенных ракетостроителей был однозначным: самолёт 
способен достичь заявленной скорости. Другое дело, что для его 
постройки не хватит ни уровня оснащённости, ни мощностей со-
ветской промышленности.
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Но труды Р. Бартини по А-57 не пропали даром. Когда в ОКБ 
А.Н. Туполева началась разработка сверхзвукового пассажирского 
самолёта Ту-144, то документацию, касающуюся стратегическо-
го ракетоносца-бомбардировщика, переслали из Новосибирска в 
Москву. Помимо этого, параллельно с работами Р. Бартини иссле-
дования по выбору аэродинамических компоновок тяжёлых сверх-
звуковых самолётов в Советском Союзе проводились и в ОКБ-23 
под руководством В.М. Мясищева, где к началу 1960-х годов доби-
лись наибольших успехов. Так, в частности, в ОКБ-23 был создан 
стратегический самолёт-бомбардировщик М-50 с треугольным 
крылом. После же работы первой комиссии ГКАТ по проекту А-57 
в ОКБ-23 начали разрабатывать самолёт «57» (М-57), удивительно 
похожий на машину Р. Бартини145.

В 1956 году «красного барона» Р. Бартини полностью реаби-
литировали. В апреле 1957 года он был откомандирован из Сиб-
НИА в ОКБС Министерства авиационной промышленности в 
Люберцах для продолжения работы над проектом экраноплана-
авианосца А-57 и создаваемого на его основе пассажирского само-
лёта с расчетной скоростью 2200–2500 км/час. До 1961 года было 
разработано 5 проектов самолётов полётной массой от 30 до 320 т 
разного назначения (проекты «Ф», «Р», «Р-АЛ», «Е» и «А»). 

Тем не менее, несмотря на перспективность разработок, эти 
машины так и не стали строить. В очередной раз свою негативную 
роль сыграл так называемый «человеческий фактор». Дело в том, 
что одним из тех, кто продвигал проекты Р. Бартини для ВВС, был 
маршал Г.К. Жуков. Пока он был министром обороны и в целом 
являлся ключевой фигурой военно-политического руководства 
СССР, у Р. Бартини были возможности реализовывать свои кон-
структорские наработки, после же того как маршал попал в опалу, 
в опалу попал и Р. Бартини. История, таким образом, повторилась, 
также как и с маршалом М.Н. Тухачевским. 

Практически сразу же после снятия Г.К. Жукова с долж-
ности министра обороны СССР осенью 1957 году был закрыт 
целый ряд проектов Р. Бартини и прекращены работы над са-
молётами Р-57, Е-57 и некоторыми другими перспективными 
145 Якубович Н.В. Самолёты Р.Л. Бартини. https://litlife.club/books/227161/read.
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образцами. Р. Бартини вновь пришлось начинать новые проек-
ты практически с «нуля», так, чтобы они не ассоциировались с 
опальным маршалом.

Так, уже в 1958 году под руководством Р. Бартини был раз-
работан проект РГСР как вариант морского разведчика, достав-
лявшегося на спине носителя А-57. Корпус самолёта имел сла-
бокилеватое днище, крыло малого удлинения трапециевидной 
формы. Стоявшие над крылом двигатели Д-21 были защищены 
от попадания воды. Топливные баки на концах крыла выполня-
ли роль поплавков поперечной устойчивости. Для улучшения 
взлетно-посадочных свойств устанавливались подводные кры-
лья (ласты).

А-57 – сверхзвуковой самолёт-амфибия

На рубеже 1950–1960-х годов, задачи тесного взаимодей-
ствия планера, силовой установки и воздушного потока, обтека-
ющего летательный аппарат, стали доминирующими не только в 
работах Р. Бартини, но и предметом исследований, направленных 
на создание сверхзвуковых самолётов. Спустя несколько лет в 
зарубежной авиации появились машины, созданные по этой же 
концепции, но приоритет остался за Советским Союзом. 
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Основным конкурентом для стратегических сверхзвуко-
вых самолётов на рубеже 1950–1960-х годов стали межконти-
нентальные баллистические ракеты, для которых в то время не 
успели создать «противоядие». В итоге конструкторское бюро 
Р. Бартини расформировали, а ОКБ-23 В.М. Мясищева пере-
ориентировали на ракетную тематику, назначив конструкто-
ра начальником ЦАГИ. Развал авиационной промышленности 
продолжался до 1964 года, когда первого секретаря ЦК КПСС и 
председателя Совета Министров СССР Н.С. Хрущёва отправи-
ли на «заслуженный отдых».

Одним из кардинальных шагов нового руководства страны 
стало восстановление Министерства авиационной промышленно-
сти. С этого момента на «горизонте» появились проекты стратеги-
ческих сверхзвуковых ударных самолётов Ту-135 и Т-4 (изделие 
«100»). Последний из них, разрабатывавшийся в ОКБ П.О. Сухого 
и предназначавшийся, прежде всего, для борьбы с авианосными 
соединениями вероятного противника, получил наибольший при-
оритет. Фактически это был возврат к концепции самолёта сере-
дины 1950-х годов. Таким образом, отечественные разработки 
стратегических сверхзвуковых ударных самолётов (Т-4) опоздали 
своим появлением более чем на десять лет.

Между тем, глядя на современные боевые самолёты, неволь-
но обращаешься к облику целого семейства машин, выполнен-
ных под руководством Р. Бартини, предложенных за 25 лет до по-
явления истребителей МиГ-29 и Су-27 и получивших мировую 
известность.

Разработки Р. Бартини, применяемые в авиации до сих пор, 
оказались настолько удачными, что были названы в его честь. 
«Крыло Бартини», «Кольцо Бартини», «Эффект Бартини».

Помимо этого, в свое время Р. Бартини разработал теорию 
«транспортного куба». Она позволяла давать экономическую 
оценку различным видам перевозки пассажиров и грузов. Объём 
«куба» определяется скоростью, грузоподъёмностью транспорт-
ного средства, его независимостью от погодных условий и раз-
меров обслуживаемой территории по отношению к поверхности 
всей Земли. 
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Р. Бартини пришёл к выводу, что для поддержания такого 
аппарата в воздухе необходимо использовать не статическую, а 
динамическую воздушную подушку, создаваемую за счёт газо-
воздушных потоков двигателей и экранного эффекта – напора 
набегающего воздуха при полёте над опорной поверхностью, то 
есть над землёй или водой.

И тогда Р. Бартини приступил к разработке самолёта-амфи-
бии вертикального взлёта и посадки. По мнению конструктора, 
его машина могла позволила бы охватить транспортными опера-
циями большую часть поверхности Земли, включая вечные льды 
и пустыни, моря и океаны. Им были проведены работы по ис-
пользованию экранного эффекта для улучшения взлётно-поса-
дочных характеристик таких самолётов. «Первой ласточкой» в 
этом направлении стал небольшой Бе-1, прошедший лётные ис-
пытания в 1961–1963 годах.

Бе-1

Затем был разработан проект МВА-62, представлявший собой 
«бесхвостку» с подъёмными двигателями в центроплане и марше-
вым двигателем в задней части центроплана, на пилоне. Плаву-
честь амфибии обеспечивали расположенные на концах центро-
плана, убираемые в полёте поплавки. Управление обеспечивалось 
струйными (на малых скоростях) и аэродинамическими рулями 
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(на больших скоростях). МВА-62 имел катамаранную схему, что 
гарантировало устойчивость на плаву при волнении 4–5 баллов.

Аэродинамическая компоновка, газоструйная система управ-
ления, подъёмные двигатели, взлетно-посадочное устройство, 
состоящее из надувных поплавков, и другие элементы конструк-
ции выглядели революционно для своего времени, что заставляло 
сомневаться в возможности практической реализации.

Однако практическая реализация проекта сулила необычай-
но широкие возможности: взлёт-посадка на воду или сушу прак-
тически в любом месте; высокая мореходность; ведение действий 
из положения дежурства на плаву; размещение на борту опуска-
емой гидроакустической станции и т.д. МВА-62 так и осталась 
на бумаге. 

В 1960-е годы, когда ожесточается противостояние СССР 
и США и ставка делается на подлодки с ядерными боеголовка-
ми, возникает необходимость в новых средствах борьбы с ними. 
Р. Бартини, который в своих идеях всегда шел наперерез обще-
принятой логике развития авиации, предлагает бороться с под-
лодками противника с помощью авиационного противолодочного 
комплекса, основой которого стал бы самолёт-амфибия с верти-
кальным взлетом и посадкой. Проект получил одобрение Мини-
стерства обороны. 

Для реализации этого проекта в 1968 году коллектив Р. Бар-
тини из Подмосковья переехал на завод им. Г. Димитрова в КБ 
Г.М. Бериева (Таганрог), специализировавшемся на гидросамолё-
тах. Здесь в соответствии с концепцией «безаэродромных само-
лётов» было начато строительство противолодочных самолётов 
ВВА-14 («вертикально взлетающая амфибия»).

ВВА создавался как аппарат, который имел возможность 
взлетать и садиться на воду и как обычный самолёт, и как само-
лёт вертикального взлета и посадки. Планировали ВВА-14 ис-
пользовать на всех флотах СССР. Предназначался для обороны 
границ Советского Союза, для борьбы с ракетными и многоцеле-
выми подводными лодками противника в ближней зоне (для об-
наружения американских подводных лодок). Кроме ударных за-
дач, амфибия могла использоваться для поисково-спасательных 



224

ÒÎÌ 9

р
ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÎÐÒÐÅÒÛ 

операций. Машина могла взлетать и садится при горизонтальной 
скорости равной нулю, взлетать не только с земли, но и с воды, 
набирая скорость до 760 км/час. Этому способствовала аэродина-
мическая подушка.

Вертикально взлетающая амфибия ВВА-14 
в полете

4 сентября 1972 года был выполнен первый полёт ВВА-14. Ис-
пытывали самолёт лётчик Ю.М. Куприянов и штурман Л.Ф. Куз-
нецов. Началась лётная жизнь машины.
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Когда один из двух опытных образцов взлетел над Таганро-
гом, на глазах Р. Бартини, по свидетельству очевидцев, были слё-
зы. Таганрожцы же, наблюдавшие полёт, прозвали амфибию Зме-
ем Горынычем: снизу аппарат выглядел точь-в-точь, как дракон 
из сказки. Огромный, трёхголовый, величественный146.

Несмотря на успешное проведение программы заводских 
испытаний147, амфибию ждало забвение. По мнению экспертов, 
главная причина крылась в межведомственных противоречиях. 
Серийный выпуск ВВА-14 для ВМФ требовал увеличить произ-
водственные мощности авиапрома или отказаться от некоторых 
программ ВВС. Конфликт двух ведомств был налицо. Р. Бартини 
на уровне ЦК партии и благодаря своему авторитету среди авиа-
конструкторов преодолеть такой барьер мог. Но не успел. Само-
лёт ВВА-14 стал последней работой талантливого конструктора 
Роберто Бартини, его лебединой песнью.

К реализации ещё одной своей грандиозной задумки – авиа-
носца на подводных крыльях, который буквально летит по воде 
со скоростью до 700 км/ч и на который самолёты могли бы са-
диться, не сбрасывая свою скорость, конструктор так и не успел 
приступить.

В сентябре 1974 года Р. Бартини сделал по данному вопро-
су доклад, в котором он предложил авианосцы на подводных 
крыльях. Тем не менее основные положения этого доклада так и 
остались в голове гениального конструктора. Смерть конструкто-
ра поставила крест и на этом проекте.

Всего за свою жизнь Р. Бартини создал 60 проектов самолё-
тов, из которых в серийный выпуск пошёл только один и ещё че-
тыре конструкции были построены в качестве опытных образцов. 
При этом он никогда не обивал пороги чиновничьих кабинетов. 
К дальнейшей судьбе своих проектов он относился на удивление 
спокойно. У специалистов складывалось мнение, что для него са-
мое главное – спроектировать машину с аэродинамическим ре-

146 Таганрожцам – об истории появления авиации на Дону. https://bloknot-taganrog.ru/news/
taganrozhtsam-ob-istorii-poyavleniya-aviatsii-na-d.
147 Программа испытаний была завершена в 1975 г., самолёт совершил 107 полетов с об-
щим налетом 103 часа. Прим. автора.



226

ÒÎÌ 9

р
ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÎÐÒÐÅÒÛ 

шением, опровергающим застарелую догму или разрушающим 
очередной авиационный «тупик». Он жил будущим и мыслил 
стратегически, концептуально, выявляя самую суть проблем. 
Черты его характера и образ жизни соответствуют религиозным 
представлениям о высокой степени духовного и интеллектуаль-
ного развития личности, что, по-видимому, и сделало возможным 
гениальные озарения Бартини. 

Предложенные им решения в дальнейшем развивали другие, 
а он словно будил чужие мысли и заставлял думать в нужном на-
правлении. Разработки его учеников, возможно, никогда не по-
явились бы на свет, не будь их создатели знакомы с гениальным 
конструктором. 

Многие коллеги отмечали потрясающую способность Ро-
берта решать нерешаемые задачи. Его конструкторские идеи 
опережали время. Причем опережали настолько, что высшему 
руководству страны не всегда было очевидно, что их стоит во-
площать.

«Таких людей называют «не от мира сего», потому что он ге-
ниальный. Он работал над тем, над чем окружение не могло ра-
ботать и не понимало даже некоторые его идеи», – убежден Ген-
надий Панатов (генеральный конструктор и гендиректор ТАНТК 
им. Бериева в 1990–2000-х). Авиаконструктор Олег Антонов вто-
рил коллеге: «Гений советской авиации».

Сергей Ильюшин, еще одна легенда советского авиастрое-
ния, как-то сказал своим студентам: «Судьба Бартини позволит, 
когда будет изучена, сформулировать некоторые важнейшие зако-
номерности выявления и становления конструкторского таланта». 
А авиаконструктор Александр Яковлев на одном из совещаний 
даже воскликнул: «Что мы тут шумим? У нас есть Бартини – вот 
и поручим проблему ему! Если он её не решит, значит, она прин-
ципиально нерешаема»148.

Как видим, коллеги его понимали и ценили. А вот совет-
ская бюрократия – нет. Именно благодаря ей, многие проекты 

148 Человек, опередивший своё время. К 120-летию со дня рождения Роберта Бартини. 
https://topwar.ru/115668-chelovek-operedivshiy-svoe-vremya-k-120-letiyu-so-dnya-rozhdeni-
ya-roberta-bartini.html.
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Р. Бартини остались проектами, и вопреки ей эти проекты нашли 
и находят воплощение в отечественных реальных образцах во-
оружения и техники. Справедливости ради, очевидно, что и се-
годняшняя российская бюрократия мало чем отличается от той 
советской. Самым главным для многих представителей этого со-
словия является сохранение своего статус-кво и, соответственно, 
доступа к повышенной социальной комфортности. А это дости-
гается реализацией принципа: «Лучше не сказать, чем сказать,  
лучше не сделать, чем сделать». Такова наша бюрократия, как со-
ветская, так и постсоветская. Поэтому для преодоления её инер-
ции и прямого вредительства, нужна жёсткая политическая воля, 
в том числе в плане обеспечения продвижения отечественных на-
учных разработок. 

Сам же Р. Бартини, вредительство советской бюрократии вос-
принимал философски, так как его научил в детстве его тренер: 
«Выше голову! Стоит ли переживать из-за такой ерунды?». 

Помимо научно-технических задач, Р. Бартини на протяжении 
всей жизни занимался проблемами теории познания, космологии 
и структурой пространства-времени, в том числе – вопросом о 
количестве измерений. В восприятии обыденного человеческого 
сознания в мире существуют три параметра пространства и один 
параметр времени. Большинство людей до сих пор считает, что 
наш мир состоит из трехмерного пространства и времени. В кон-
це 1960-х – начале 1970-х годов Р. Бартини активно трудился над 
созданной им теорией, получившей название «мир Бартини». Его 
формулы и расчёты в настоящее время получили подтверждение, 
а тогда в научной среде некоторыми были восприняты как шарла-
танство. Если с конструкторскими идеями Р. Бартини к настояще-
му времени специалисты худо-бедно разобрались, то с параллель-
ными мирами учёные дошли только до согласия, что Вселенная 
многомерна.

Р. Бартини умел работать на столь отдалённую перспективу, 
что многим было трудно даже представить себе возможными его 
разработки и идеи. Для непосвящённых Бартини так пояснял со-
держание своей теории: «Прошлое, настоящее и будущее – одно 
и то же. В этом смысле время похоже на дорогу: она не исчезает 
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после того, как мы прошли по ней, и не возникает сию секунду, 
открываясь за поворотом»149.

Р. Бартини умер в ночь с 4 на 5 декабря 1974 года. При этом, 
обладая даром предвидения, о своей смерти он тоже знал заранее. 
Именно в ту ночь барон написал завещание, приложил к нему 
чёрный пакет и спрятал за плотной шторой. 

В завещании Роберт Людвигович просил запаять его бумаги в 
металлический ящик и не вскрывать до 2197 года. Ещё на пакете 
была надпись: «Я убрал из моих статей о константах одно след-
ствие. Прошу вас, когда вы сочтёте это уместным, сообщить в лю-
бой форме, по вашему выбору, что я, Роберто Бартини, пришёл к 
нему математически, не уверен, что не ошибся, поэтому публико-
вать его не стал. Оно нуждается в проверке, у меня на это уже не 
осталось времени. Следствие такое: количество жизни во Вселен-
ной, то есть количество материи, которая в бесконечно отдалённом 
от нас прошлом вдруг увидела себя и своё окружение, – тоже вели-
чина постоянная. Мировая константа. Но, понятно, для Вселенной, 
а не для отдельной планеты».

Роберт Бартини, аристократ по происхождению и русский по 
самовосприятию, был поразительно скромным тружеником, ра-
бот которого хватило бы для присуждения ему высшей ученой 
степени и высших государственных наград. Хотя и этого, конечно 
же, было бы недостаточно, чтобы воздать должное его гениаль-
ности, его патриотизму и гражданственности.

«Красный барон» выдающийся советский авиаконструктор 
Р. Бартини похоронен в Москве на Введенском кладбище. На па-
мятнике надпись: «В стране Советов он сдержал свою клятву, по-
святив всю жизнь тому, чтобы красные самолёты летали быстрее 
чёрных».

Бочарников Игорь Валентинович 

149 Непонятый гений авиации Роберт Бартини. Секретные разработки СССР. https://un-sci.
com/ru/2019/04/24/neponyatyj-genij-aviaczii-robert-bartini-sekretnye-razrabotki-sssr.
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Григорий Антонович Евсейчик. 
ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ ÏßÒÎÃÎ ÎÊÅÀÍÀ

Ëётчик, десантник, испы-
татель новой техники, чемпион 
мира и рекордсмен-парашютист, 
воспитатель чемпионов – всего 
и не перечислишь, рассказывая 
об этом человеке. А начиналась 
биография Григория Антонови-
ча Евсейчика обыкновенно, как 
и у большинства его сверстни-
ков. Родился 15 мая 1920 года в 
деревне Старинки на Могилёв-
щине в семье крестьянина-бед-
няка. Начальную школу окон-
чил в своей деревне, потом за 
несколько километров бегал в 
Ясенскую семилетку.

Штурмовать небо Гриша Евсейчик не собирался. Профессию 
сельский парнишка выбрал самую земную и мирную: поступил в 
Бобруйский лесотехникум. Учился старательно, техникум окон-
чил с отличием и был направлен в Лесотехнический институт 
имени С.М. Кирова в Гомеле. Если бы судьба и эпоха позволили, 
получила бы страна толкового работника лесной отрасли, а воз-
можно, и выдающегося учёного в этой сфере.

Жизнь, однако, внесла свои коррективы. В техникуме появи-
лись двое военных и пригласили ребят заниматься в аэроклубе, 
расположенном в деревне Сычково, недалеко от города. Форма, 
командирские ремни и петлицы агитаторов, магия имени Маври-
кия Слепнёва, которое носил аэроклуб – всё это не могло не за-
тронуть мальчишескую душу. Это сегодня – и уже не первому по-
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колению – надо объяснять, кто такой Слепнёв. А тогда фамилии 
первых Героев Советского Союза, семёрки лётчиков, спасавших 
челюскинцев, были у всех на устах. Призыв «Комсомольцы, на 
самолёт!» привёл в авиацию тысячи молодых людей.

Григорий записался в аэроклуб. Параллельно с занятиями 
в техникуме осваивал лётное мастерство и секреты управления 
планером, совершил первые прыжки с парашютом. Собственно, 
самый первый опыт парения в воздухе в памяти не отпечатался. 
Запомнил только, что день был солнечным, небо чистым, и ещё 
понравилось, как встречали на земле – радостные девчата с цве-
тами. Бобруйский аэроклуб стал его начальной школой в профес-
сии. Инструктора Слюсареву – «первую учительницу» – Григорий 
Евсейчик помнил всю жизнь. А может быть, даже и подражал ей в 
чём-то, когда через много лет «ставил на крыло» своих питомцев, 
молодых спортсменов. К началу Великой Отечественной войны в 
его профессиональном багаже числилось более ста прыжков. Зна-
чительная их часть была выполнена уже в рядах Красной Армии, 
куда Григория призвали в сентябре 1939 года.

Гитлер в эти дни громил Польшу, и, несмотря на договор о не-
нападении, советское руководство прекрасно осознавало близость 
большой войны. В СССР был принят Закон о всеобщей воинской 
обязанности, быстро формировались новые воинские части, в том 
числе и воздушно-десантные. В одну из них, 214-ю воздушно-де-
сантную бригаду, и попал Григорий Евсейчик, что неудивительно, 
учитывая предшествовавшую службе подготовку. Учёба, однако, 
продолжилась – в школе младших авиаспециалистов, после кото-
рой Григорий был назначен на должность оружейного мастера, 
а в ноябре 1940 года он стал старшим укладчиком парашютов в 
одном из батальонов бригады.

214-я воздушно-десантная бригада тогда базировалась на бе-
лорусской железнодорожной станции Пуховичи и в бой вступила 
в первые же дни войны. 28 июня перед десантниками была по-
ставлена следующая задача:

«214-ю воздушно-десантную бригаду на рассвете 29.6.41 г. 
распоряжением командующего Военно-воздушными силами За-
падного фронта выбросить в качестве парашютного десанта 
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в районе Слуцк с задачей перехватить пути на Бобруйск со сто-
роны Барановичи и Тимковичи – Синявка и не допустить под-
хода подкреплений противника с запада к передовым частям у 
Бобруйска. В дальнейшем бригаде содействовать 210-й мото-
ризованной дивизии, которая перебрасывается в район Слуцк 
для уничтожения бобруйской группировки противника, нарушая 
работу тыла и управление путем подрыва мостов, уничтоже-
ния линий связи и диверсионных актов. При попытке противни-
ка прорваться обратно на запад в сторону Слуцк уничтожать 
его всеми средствами бригады. По снабжению продовольствием 
бригаде перейти полностью на местные средства. Патронов 
брать больше, остальное облегчить. Действовать из засад и 
сжигать танки, цистерны и т.д., нарушая работу тыла»150.

Планировалось, что бригада будет переброшена по воздуху, 
но вражеская авиация уничтожила предназначенные для опера-
ции транспортные самолёты, и 1170 десантников добирались в 
тыл врага на машинах и пешком.

Прибыли в район сосредоточения (Слуцк – Старые Дороги) 
благополучно, однако 210-я моторизованная дивизия оказалась 
втянутой в бои с противником неподалёку от Бобруйска, и де-
сантникам пришлось действовать самостоятельно, о чём сообща-
ется в рапорте командира бригады Левашова. В период с 29 июня 
по 17 июля на участке Старые Дороги – Глуск – Осиповичи унич-
тожили несколько мостов, около ста машин, тридцать повозок с 
боеприпасами, два артиллерийских орудия, до тысячи солдат и 
офицеров противника, систематически повреждали линии связи. 
В Осиповичах сожгли армейский склад боеприпасов и совершили 
ночной налёт на военный городок, уничтожив занятую немцами 
казарму. Собственные потери десантников в этих боях составили 
270 человек. Всего же в тылу врага бригада действовала более 
двух месяцев.

Григорий Антонович о своём участии в той десантной опе-
рации ни родным, ни журналистам не рассказывал, при рас-
спросах отмахивался, лишь о лёгком ранении в ногу упоминал. 
Зато сегодня доступны два архивных наградных документа, со-
150 Здесь и далее в цитатах текстов документов сохранена орфография оригиналов.
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ставленные значительно позднее происходивших в начале вой-
ны событий. Один – представление гвардии старшего лейте-
нанта Евсейчика к медали «Партизану Отечественной войны» 
от 30 октября 1944 года, другой – к ордену Красной Звезды 
от 16 мая 1945 года, когда Евсейчик уже имел звание капитана, 
причём в соответствующей графе документа указывается, что 
к награде он представляется впервые. Почему командование 
1-й гвардейской воздушно-десантной бригады, где он тогда слу-
жил, решило отметить совершённое Евсейчиком именно парти-
занской медалью и почему это награждение так и не состоялось, 
теперь уже, наверное, не выяснить. А вот «Звёздочку», к которой 
его представили в 303-й истребительной авиадивизии, Григорий 
Антонович в 1945 году получил. 

Стоит привести фрагменты обоих наградных листов, по-
скольку, описывая одни и те же события, они не дублируют, а до-
полняют друг друга.

«…Группа под командованием капитана ЕВСЕЙЧИК вы-
полняла задачу – это подрыв моста на реке Свислочь, задание 
было выполнено в срок. 25 июля 1941года соединился со своими 
войсками, где также выполнял задачу со своей группой, при-
крывал отход своих войск на реке Березина. В ночь на 26 июля 
был легко ранен. 5 августа в составе 10 человек был выброшен 
в тылу врага в районе Смоленской области с задачей: уничто-
жить связь штаба армии противника и подрыв мостов. Задача 
была выполнена».

Это из представления к ордену Красной Звезды. А вот текст 
документа 1944 года:

«6 августа 1941года гв. ст. л-т Евсейчик десантировался 
в тыл противника в должности помощника командира стрел-
кового взвода 8 роты 3 п-д батальона 214 воздушно-десантной 
бригады на Западном фронте – Смоленская область. И действо-
вал со своим отделением в тылу противника 32 дня, после чего 
по приказу командования соединился с действующими с фронта 
частями.

За время пребывания в тылу противника пом. ком.взвод Ев-
сейчик со своим отделением в районе д. Черняевка, выполняя 
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приказы командования, неоднократно ходил в разведку населен-
ных пунктов, занятых противником, по пути нарушая линии свя-
зи противника и коммуникации. Отделением Евсейчика было по-
дорвано два моста на пути следования главных сил противника. 
На шоссейной дороге Смоленск – Вязьма было уничтожено де-
сять автомашин противника с боеприпасами и продовольстви-
ем. Отделение Евсейчика имело связь с партизанами, действую-
щими в этом районе, и совместными действиями с ними громило 
тылы противника».

Таким образом, уже лето сорок первого показало, на что спо-
собны советские десантники.

А Григория Евсейчика отозвали с фронта и в сентябре на-
правили в Саратовскую военно-авиационную планерную школу. 
Он прошёл полный курс обучения, получил специальность «пи-
лот-планерист» и выпустился с «треугольничками» старшего сер-
жанта на петлицах. Этим «университеты» Григория Антоновича 
не закончились. В декабре 1941-го он стал курсантом воздушно-
десантного училища в Куй-
бышеве и в мае следующего 
года – уже лейтенантом – вер-
нулся в родную 214-ю бригаду. 
Его назначили начальником 
парашютно-десантной служ-
бы 1-го воздушно-десантного 
батальона, потом – помощ-
ником начальника этой служ-
бы в бригаде, корпусе. В со-
ставе 1-й гвардейской ВДБ 
11-й гвардейской воздушно-
десантной дивизии он коман-
довал парашютно-десантным 
батальоном, в июне 1944 года 
стал помощником начальни-
ка бригады, а затем возглавил 
её парашютно-десантную 
службу. 

Г.А. Евсейчик 
в молодости
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Сухие строчки послужного списка не могут дать представле-
ния о том, чем же человек занимался на этих должностях. Более 
200 прыжков с парашютом в боевых условиях Евсейчик совер-
шил лично. А ещё как инструктор-парашютист готовил дивер-
сионные группы и разведчиков к выброске на оккупированную 
территорию. 630 человек обучил, как следует из представления 
к «Красной Звезде». «Заказчиком» было Главное разведыватель-
ное управление, поэтому общаться с подопечными ему разреша-
лось только по вопросам своей специальности: матчасть, техника 
прыжков, уничтожение парашюта после приземления. Он ничего 
не знал о ребятах, которых часто сам доставлял к месту десанти-
рования. 72 раза летал Григорий в тыл противника на самолётах 
и планерах. Причём он не только провожал других на опасные за-
дания – самому не раз приходилось садиться на пятачках лесных 
партизанских аэродромов. Историей одного такого полёта Григо-
рий Антонович с журналистами поделился.

Шёл 1943 год, год коренного перелома в войне. После победы 
Красной Армии в Сталинградской битве усилилась партизанская 
борьба в тылу врага. Гитлеровцы, в свою очередь, карательны-
ми экспедициями, блокадами стремились полностью подавить 
сопротивление на захваченной территории. В один прекрасный 
день, как любил выражаться Григорий Антонович, на аэродром 
Тейково в Ивановской области, где базировалась бригада, прибыл 
член Военного совета фронта и поставил задачу: перебросить 
партизанам соединения В.И. Козлова большую партию боепри-
пасов и взрывчатки. Груз для самолёта был неподъёмный. Реши-
ли использовать планер. Евсейчику, имевшему соответствующую 
подготовку, и поручили доставить в родную Беларусь такую не-
обходимую народным мстителям помощь.

Самолёт тянул на буксире загруженный «под завязку» взры-
воопасной поклажей планер А-7. Летели не на авось. Район под 
Бешенковичами Витебской области заранее был досконально из-
учен, партизаны предупреждены. Тем не менее, незаметно ночью 
пересечь линию фронта и в нужном месте отцепить планер – дело 
непростое. Дальше всё зависело от мастерства планериста. Гри-



ÒÎÌ 9

235

р
ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÎÐÒÐÅÒÛ 

горий совершил посадку точно на площадку обозначенного ог-
нями партизанского аэродрома. Этим событием своей военной 
биографии Григорий Антонович заслуженно гордился, а вот о 
завершающем его этапе обычно не рассказывал. Планер сожгли, 
поскольку вернуть назад его было невозможно, и обратный путь 
через леса и болота пилот проделал пешком, в одиночку преодо-
лев линию фронта. Приобретённый опыт выживания оказался 
через годы очень востребован. В представлении к партизанской 
медали есть упоминание о спецзадании в феврале 1943 года. Воз-
можно, имелся в виду тот самый полёт.

О повседневных заботах руководителя парашютной служ-
бы можно узнать из служебных характеристик Григория Анто-
новича и материалов регулярно проходившей аттестации: «На-
веден образцовый порядок в парашютном хозяйстве частей 
дивизии… силами переукладчиков парашютов ежедневно, два 
раза в день, поверяются боевые парашюты, устраняя все неис-
правности, обнаруженные при осмотрах… Регулярно проводит 
занятия с летным составом по вопросам: правила пользования 
парашютом, как оставлять самолет в воздухе в любых усло-
виях, переукладывание парашюта… Товарищ Евсейчик много 
работает над обучением своих подчиненных – переукладчиков 
парашютов авиаполков…». В феврале 1945 года Григорий Ев-
сейчик был назначен начальником парашютной службы знаме-
нитой 303-й истребительной авиационной дивизии 1-й Воздуш-
ной армии. За время Великой Отечественной войны 17 лётчиков 
дивизии стали Героями Советского Союза, в том числе земляк 
и друг Григория Антоновича Николай Пинчук, а белорус Па-
вел Головачёв – дважды Героем. Среди этих семнадцати – че-
тыре француза из легендарного авиаполка «Нормандия-Неман»: 
Марсель Лефевр (посмертно), Ролан Польз д’Ивуаде ла Пуап, 
Марсель Оливье Альбер, Жак Андрэ. Евсейчик отвечал за па-
рашютную подготовку как наших, так и французских лётчиков, 
и многим его уроки спасли жизнь. Об этом боевые побратимы 
Григорий Евсейчик и Жак де Сен Фаль вспоминали уже в нача-
ле XXI века, встретившись во Франции.
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С боевым побратимом, лётчиком авиаполка 
«Нормандия-Неман» Жаком де Сен Фалем. 

Франция, 2009 г.

Победа застала Григория Антоновича в Восточной Пруссии, 
в городе Эльбинг, и была отмечена медалями «За победу над Гер-
манией» и «За взятие Кенигсберга».

Большинство же своих наград он получил уже в мирное 
время. Только награды эти были вполне боевыми. Орден Отече-
ственной войны II степени – понятно, юбилейный: в 1985 году его 
вручали всем ветеранам. А вот за что медаль «За боевые заслу-
ги» в 1950 году, орден Красной Звезды в 1952-м и орден Боевого 
Красного Знамени в 1956-м? Архив Министерства обороны этих 
сведений не публикует – видимо, с них до сих пор не снят гриф 
секретности, но кое-что можно выяснить из документов личного 
дела, хранящегося в Минском городском военкомате. 

Служил Григорий Антонович в Белоруссии, Прибалтике, на 
Камчатке, на Урале, снова в Белоруссии, однако подобным был 
путь большинства офицеров, за это орденов не дают. Евсейчик 

8
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же, как и раньше, во время войны, продолжал работать над ре-
шением важнейшей задачи – спасением жизни лётчиков в чрез-
вычайных ситуациях. Скорости самолётов росли, авиация стала 
реактивной. Вот он и испытывал новые парашютные системы и 
катапультные установки. За это и боевые награды.

Командир авиаполка «Нормандия-Неман» 
полковник Кизляк награждает Г.А. Евсейчика 

памятным знаком с символикой полка. 
Франция, 2009 г.

Было в службе Григория Антоновича ещё и такое навсегда 
запомнившееся событие – командировка в Звёздный городок. 
Он работал с первым отрядом космонавтов как инструктор-пара-
шютист и как специалист по выживанию, ведь спускаемый аппа-
рат мог приземлиться где угодно. Военный опыт Евсейчика при-
шёлся как нельзя кстати.
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– Гагарина я на всю жизнь запомнил весёлым, жизнерадост-
ным, улыбающимся. С ним было очень легко и просто разгова-
ривать. Тем более что сам Юрий Алексеевич прекрасно знал па-
рашютное дело, – рассказывал Григорий Антонович журналисту 
газеты «СБ – Беларусь сегодня» Евгению Ерошенко.

Во время одной из встреч первый космонавт как-то при-
знался инструктору, что в своё время недооценивал парашютные 
прыжки. И только уже находясь в отряде космонавтов, понял, на-
конец, их пользу.

А для Евсейчика это было просто делом жизни. 
Ещё в ноябре 1944 года командование 1-й гвардейской ВДБ 

отмечало в служебной характеристике спортивное мастерство и 
воспитательские способности Г.А. Евсейчика: «За время службы 
в ВДВ КА подготовил много смелых и отважных парашютистов. 
Сам товарищ Евсейчик совершил 206 парашютных прыжков 
с разных летательных аппаратов и высот». И в конце – вы-
вод: «Достоин присвоения звания МАСТЕР ПАРАШЮТНОГО 
СПОРТА СССР». 

Реально, однако, это почёт-
ное звание Григорий Антоно-
вич получил только в 1952 го-
ду, когда служил на Камчатке. 
В спортивной среде его назы-
вали «королём свободного па-
дения». И было за что. Прыжки 
обычные и затяжные, дневные 
и ночные, индивидуальные и 
групповые, воздушная акроба-
тика, высоты от 11 километров 
до 300 метров. Разные типы 

самолётов и парашютов, разное время года и погодные условия. 
Приземление на воду, на лес, на болото и в горной местности. 

В 1958 году Григорий Евсейчик установил свой первый миро-
вой рекорд; потом было ещё девять. Один из его дипломов сегод-
ня можно увидеть в Бобруйском историко-краеведческом музее. 
Мастер спорта СССР Евсейчик Г.А. из Свердловского аэроклуба 

«Король свободного 
падения»
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награждается «за установление мирового рекорда в дневном груп-
повом прыжке на точность приземления с высоты 600 м. с ре-
зультатом 1,14 м. от центра круга». Дата – 22 января 1960 года.

Секреты мастерства – из рук в руки

Г.А. Евсейчик (крайний слева) 
со своими воспитанниками
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Спортивная жизнь, разумеется, состоит не только из краси-
вых побед. Бывали и нештатные ситуации. Чаще всего Григорий 
Антонович вспоминал случай на тренировочных сборах в Крыму. 
Он успешно выполнил комплекс фигур воздушной акробатики 
и дёрнул за кольцо. Привычного хлопка не последовало. Стропа 
перехлестнула купол, началось сильное вращение. «Запаску» от-
крывать нельзя: купол второго парашюта тоже затянет в штопор. 
Попытался обрезать лямки основного купола – нож оказался ту-
пым. «Перепилил» одну лямку, взялся за вторую… Земля стреми-
тельно приближалась. И тогда, отбросив бесполезное лезвие, Ев-
сейчик рванул брезентовые лямки голыми руками. Смертельная 
опасность придала сил. Избавившись от основного купола, он 
успел дёрнуть за кольцо запасного. Динамический удар при рас-
крытии запасного парашюта был очень сильным, по приземлении 
спортсмен не сразу пришёл в себя. Зато его состояние мгновенно 
оценил полковник, руководитель полётов: «Вон там стоит само-
лёт. И парашют уложен. Не желаешь ли прыгнуть ещё раз, това-
рищ Евсейчик?» У окружающих предложение вызвало оторопь, а 
Григорий Антонович только и смог кивнуть. Повторный прыжок 
прошёл в обычном режиме. Психологического надлома не случи-
лось. Клин вышибли клином.

Драматическое происшествие не остудило любовь к небу. Ев-
сейчик не только продолжил сам покорять спортивные вершины, 
но ещё и многих молодых увлёк за собой. Как в известной песне, 
выводил своих питомцев в люди, выводил в мастера. Среди его 
воспитанников чемпионка мира по воздушной акробатике Вера 
Зубова, в копилке которой 10 рекордов мира, 18 рекордов СССР и 
28 рекордов БССР. Его школу прошли 6 чемпионов Союза, 62 ма-
стера спорта, сотни инструкторов-парашютистов. Преданность 
своему делу у старшего тренера сборной БССР по парашютному 
спорту Григория Евсейчика была феноменальная. Вот лишь одна, 
но характерная, деталь: во время сборов он поднимал своих ребят 
на тренировку в четыре часа утра – потоки воздуха в это время 
были самые подходящие для парения в небе. 

Его личные и тренерские успехи не раз отмечались. В 1970 году 
за спортивные рекорды три человека в Белоруссии – легендарные 
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Мария Иткина, Александр Медведь и он, Григорий Евсейчик, во-
енный парашютист – получили три «Волги» ГАЗ-24, большую по 
тем временам редкость. А в следующем году Григорий Антонович 
был награждён орденом Трудового Красного Знамени. Труд его был 
действительно героическим и очень важным для страны.

В ноябре 1973 года полковник Евсейчик уволился в запас, 
но с армией и любимым делом не расстался. Более двадцати 
лет Григорий Антонович работал старшим инспектором-лёт-
чиком отдела авиационной подготовки и спорта Центрального 
комитета ДОСААФ БССР, был тренером по сверхлёгкой авиа-
ции и дельтапланеризму. Он заслуженный тренер БССР и судья 
международной категории по парашютному спорту. На его счету 
5880 прыжков. О крайнем (люди таких профессий избегают сло-
ва «последний») Григорий Антонович вспоминал посмеиваясь. 
Произошло это там же, где начиналась его воздушная биогра-
фия, – в Бобруйском аэроклубе.

Мемориальная доска на доме № 32 по ул. Кольцова 
в Минске, где жил Г.А. Евсейчик

– Приехал в мае 1988 года для проверки, а друзья и говорят, 
мол, ну что, Гриша, давай? И я с 1500 метров с задержкой в 20 се-
кунд... поставил, так сказать, в своей парашютной карьере точку.
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С небом, однако, Евсейчик прощаться не собирался: до сере-
дины 90-х летал на дельтоплане, параллельно работая судьёй выс-
шей категории по этому виду спорта. И потом ещё, сколько мог, 
выступал перед школьниками, студентами, призывниками, стара-
ясь приподнять молодых людей над сугубо земными интересами.

26 ноября 2010 года Григория Антоновича не стало. Похоро-
нили его, как он и хотел, в родной деревне Старинки. 

Открытие мемориальной доски на здании 
Бобруйского государственного лесотехнического 

колледжа, где учился Г.А. Евсейчик, 29 июня 2023 г. 
Справа – Анна Сергеевна Пелецкая

Для сохранения памяти о Григории Антоновиче много сде-
лала его вдова Анна Сергеевна Пелецкая. Её стараниями от-
крыты мемориальные доски в Минске, на доме, где он жил, и в 
Бобруйске, на здании лесотехнического колледжа (бывшего ле-
сотехникума), где он когда-то учился. Все награды мужа, боевые 
и спортивные, переданы ею в Бобруйский историко-краеведче-
ский музей, расположенный в Сычково, откуда начался его путь 
в небо. А главное, живёт и действует аэроклуб, в котором учатся 
летать новые поколения орлят.

Рейзина Любовь Михайловна
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Расул Гамзатович Гамзатов. 
ÏÎÑËÀÍÍÈÊ ÃÎÐ ÊÀÂÊÀÇÀ, 

ÄÀÃÅÑÒÀÍÀ È ÐÎÑÑÈÈ

8 сентября 2023 года ис-
полнилось 100 лет со дня рож-
дения поэта Расула Гамзатова. 
Аварский, дагестанский, совет-
ский, российский поэт – Расул 
Гамзатов завоевал сердца мно-
гих людей далеко за пределами 
Родины, ведь его стихи переве-
дены на десятки языков мира.

Расул Гамзатов родился в 
маленьком дагестанском селе-
нии Цада Хунзахского района. 
Его отец, Гамзат Цадаса, был известным поэтом, баснописцем, пе-
реводчиком, а мать, Хандулай, – домохозяйкой.

О своём ауле Р. Гамзатов пишет:

Родился я в горах, где по ущелью
Летит река в стремительном броске,
Где песни над моею колыбелью
Мать пела на аварском языке.

По поводу своего имянаречения поэт писал: «Две вещи дол-
жен беречь каждый горец: папаху и имя. Папаха может оказаться 
тяжёлой. Имя тоже. Оказывается, седовласый горец, повидав-
ший мир и прочитавший много книг, вложил в моё имя смысл 
и цель. Расул по-арабски означает «посланец», или, ещё точнее, 
представитель»151.

151 Гамзатов Р.Г. Мой Дагестан: проза. Махачкала: ИД «Эпоха», 2017. С. 22.
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В какие бы края ни забрасывала судьба поэта, он всегда чув-
ствовал себя «представителем той земли, тех гор, того аула, где я 
научился седлать коня»152. 

Мать поэта Хандулай держала на своих плечах весь дом 
и заботы о большой семье, берегла огонь в очаге и душевное 
тепло в доме. Поэт посвятил ей много проникновенных строк. 
Он вспоминал, что вскоре после рождения, мать тяжело заболе-
ла, и женщина из аула Арадерих стала его кормилицей и «моей 
второй матерью»153.

Тема двух матерей как единого целого присутствует в твор-
честве Расула Гамзатова во всем многообразии. Первая мать для 
поэта – родной Дагестан. «Здесь я родился, здесь впервые услы-
шал родную речь, научился ей, и она вошла в мою плоть и кровь. 
Здесь я впервые услышал родные песни, ощутил вкус воды и хле-
ба. Моя вторая мать – великая Россия, Москва. Воспитала, окры-
лила, вывела на широкий путь, показала весь мир».

Первым учителем мальчика стал отец – народный поэт Да-
гестана, лауреат Госпремии СССР Гамзат Цадаса, который в то 
время являлся председателем шариатского суда. Этот уважаемый 
человек был борцом за новые моральные устои. Автор стихотвор-
ных фельетонов и философско-этических наставлений, он борол-
ся с культом кровной мести и выступал за права горских женщин, 
высмеивал злоупотребления, глупость, невежество и в целом был 
прогрессивным человеком. В семье Гамзат Цадаса много внима-
ния уделял воспитанию детей. Расул постоянно слышал от него 
поучительные сказки, рассказы, стихи. Отец старался разбудить 
в сыне воображение и приветствовал первые поэтические опыты 
мальчика.

«Конечно, такое наследство дается не каждому, – говорил 
Расул Гамзатов. – С детства я слушал стихи отца и однажды на-
чал сочинять сам. Позже эти стихи приписывали ему». Чтобы 
избежать дальнейшей путаницы, юноша придумал себе звучный 
псевдоним – производную от отцовского имени. Так Расул Цада-
са стал Расулом Гамзатовым.

152 Гамзатов Р.Г. Мой Дагестан: проза. Махачкала: ИД «Эпоха», 2017. С. 24.
153 Там же. С. 48.
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Позже Расул напишет: «Самое лучшее звание для меня – 
быть твоим сыном». От отца, мастера сатиры, Гамзатов унасле-
довал любовь к Дагестану и чувство юмора, однако, по словам 
М. Ахмедовой, сам поэт считал, что так и не превзошел отца в 
совершенном знании аварского языка.

Отцовский возраст я преодолел,
Но не достиг его глубин поныне.
Наверно, есть на то свои причины,
Что к высоте его я не взлетел.

После школы Расул поступил в Аварское педучилище в Буй-
накске. Успешно его окончив, работал учителем в младших клас-
сах сельской школы. А в 1941 году, когда началась война, сменил 
профессию учителя на журналиста, стал выступать на радио и 
писать в газетах. Был помощником режиссёра Аварского государ-
ственного театра, собственным корреспондентом аварской газе-
ты «Большевик гор», редактором аварских передач Дагестанского 
радиокомитета. Великая Отечественная война стала личной тра-
гедией поэта: на фронте погибли два его старших брата. Война – 
одна из главных тем в его творчестве. О ней он написал свою 
первую книгу «Пламенная любовь и жгучая ненависть», которая 
вышла в 1943 году. Это был сборник стихов на аварском языке, 
большинство он посвятил военной тематике, которая была ему 
очень близка. 

Позднее Гамзатов вновь и вновь возвращался к теме войны. 
Знаменитое стихотворение «Журавли» он посвятил семи братьям 
Газдановым, ушедшим на фронт из одной осетинской семьи и по-
гибшим в годы Великой Отечественной войны. А на использо-
вание в качестве символа белого журавля Гамзатова натолкнула 
история, которую ему рассказали во время посещения Хиросимы 
в 1965 году. Японская девочка Садако Сасаки через 10 лет после 
атомной бомбардировки заболела лейкемией и, надеясь на изле-
чение, складывала из бумаги журавликов. Согласно легенде, если 
сложить тысячу, можно загадать любое желание, которое обяза-
тельно сбудется.
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Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.
Они до сей поры с времен тех дальних
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса?

Р. Гамзатов становится членом Союза писателей СССР и в 
1945 году отправился в Москву. Он рассказывал: «Держа под мыш-
кой несколько собственных книг, имея в кармане членский билет 
Союза советских писателей и скудное количество денег, я приехал 
в Москву, чтобы поступить в Литературный институт имени Горь-
кого. Там я понял, что долгое время принимал за золото стертые 
пятаки». К своему творчеству молодой поэт стал относиться куда 
требовательнее.

В Литературном институте на одном курсе с Гамзатовым 
учились многие поэты и писатели, ставшие впоследствии знаме-

нитыми. Среди них, например, 
Юлия Друнина, Сергей Наров-
чатов, Юрий Бондарев. Позже 
Р. Гамзатов любил рассказывать 
анекдот: «У нас в Литературном 
институте было так. На первом 
курсе – двадцать поэтов, четы-
ре прозаика и один драматург. 
На втором курсе – пятнадцать 
поэтов, восемь прозаиков, один 
драматург и один критик. На 
третьем курсе – восемь поэтов, 
десять прозаиков, один драма-
тург и шесть критиков. К концу 
пятого курса – один поэт, один 
прозаик, один драматург, а все 
остальные – критики». К этому 
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поэт добавлял аварскую мудрость о том, что «поэт родился за сто 
лет до сотворения мира», ибо мир не смог бы быть таким прекрас-
ным без участия поэта в его сотворении! 

В институте он подружился с поэтами Яковом Козловским 
и Наумом Гребневым, которые стали переводчиками его стихов. 
Для работы они использовали подстрочник – дословный перевод 
текста с пояснениями автора.

Дело в том, что Гамзатов никогда не писал стихи на русском 
языке. Только на аварском! Ещё он перевел на родной язык произ-
ведения многих классиков русской поэзии. «Мой учитель поэзии – 
жизнь с ее красками и мелодиями, – говорил поэт. – А конкретные 
мои учителя – я перевожу их на аварский – Пушкин, Лермонтов, 
Блок, Маяковский, Есенин».

В 1948 году, когда Расул Гамзатов был еще студентом Лите-
ратурного института, в Дагестане вышла первая книга его сти-
хов, переведённых на русский язык. Сборник назывался «Земля 
моя». Спустя год, в 1949 году, в Москве, в издательстве «Молодая 
гвардия» вышел сборник под названием «Песни гор». «Когда я 
пишу стихи, их диктует доброта», – говорил поэт. Произведениям 
молодого аварца дали положительную оценку критики и коллеги 
литераторы, им заинтересовались многие издательства, а газеты 
и журналы стали публиковать его стихи.

Расул Гамзатов с каждым годом становился все популярнее. 
Его поэзия отражала кавказскую духовную широту горца, кра-
соту слога и вдохновенность творчества. В одном из интервью 
поэт сказал: «Без поэзии, как и без любви, не существовало бы 
ни таинства красоты, ни волшебства преображения. Горы без по-
эзии – просто нагромождение камней, солнце – небесное тело, из-
лучающее тепловую энергию, а трепет сердца – просто ускорение 
кровообращения»154.

Кстати, успех своих стихов, переведённых на русский язык, 
Расул Гамзатов всегда связывал с творчеством переводчиков: 
«У меня были восхитительные переводчики, – говорил поэт. – 
Они так переводили мои плохие стихи, что они тут же станови-

154 Когда я пишу стихи, их диктует доброта»: к столетию Расула Гамзатова: https: ||mir24-tv.
turbopages.org
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лись хорошими. Если бы не было этих переводчиков, меня бы 
никто, наверное, никогда не узнал». 

Сборники стихов Расула Гамзатова стали выходить милли-
онными тиражами, переводились на десятки языков мира, а вы-
ступления не только в Дагестане, но и в Москве проходили при 
полных залах. Песни на стихи Расула Гамзатова звучали в испол-
нении самых популярных артистов. Их пели Анна Герман, Мус-
лим Магомаев, Лев Лещенко, Иосиф Кобзон, Марк Бернес и дру-
гие звезды советской эстрады.

Произведения Гамзатова разбирали на цитаты. Его поэзией 
вдохновлялись такие известные композиторы, как Ян Френкель, 
Раймонд Паулс, Александра Пахмутова, Юрий Антонов. По это-
му поводу примечательны воспоминания внучки поэта, Амины: 
«Дедушка очень любил шутить. Одна из его любимых шуток 
была про то, что «нельзя придавать своему здоровью междуна-
родное значение». Так он часто отвечал на вопрос о самочув-
ствии. Я жила с ним с 5 по 11 класс. Но, несмотря на это, обща-
лись мы немного. В доме постоянно были люди, он всегда был 
нарасхват. Помню, как-то гостил у нас Иосиф Кобзон, и он тогда 
сказал: «Вам нужно ходить за дедушкой с ручкой и блокнотом». 
На самом деле, у дедушки что ни слово, то житейская мудрость 
или шутка. Вспоминаю сейчас это и очень сожалею, что не при-
слушалась тогда к совету Кобзона»155.

Расул Гамзатов был истинным патриотом своего аула, Даге-
стана, страны. В тоже время он, как и античный философ Сократ 
отмечал: «Мало написать в анкете «гражданин СССР» – надо им 
быть; мало написать «член КПСС» – надо им быть; мало напи-
сать «родной язык – аварский» – надо, чтобы этот язык действи-
тельно был родным, надо иметь мужество ему не изменять». 
Сегодня находятся люди, пытающиеся принизить роль и значе-
ние Расула Гамзатова в литературе, его творчество и граждан-
скую позицию. Что сказать по этому поводу? Безусловно, слово 
Р. Гамзатова, его поэтический язык – феномен, который не ис-
следован до конца. Философия стихов аварского поэта так глу-
бока, как дагестанские каньоны, и так высока, как его горы, и 
155 Это Кавказ: https://etokavkaz.ru/kultura/chelovek-mira
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это несмотря на то, что некоторые говорят о «бедности авар-
ского языка». Как писал сам поэт, «человек, решивший писать 
стихи без знания языка, подобен безумцу, который прыгнул в 
бурную реку, не умея плавать. Я на своем языке могу сказать 
всё, что захочу, и для выражения своих чувств и мыслей мне не 
надо другого языка»156.

Поэт вспоминает, как он однажды в Париже встретил худож-
ника-дагестанца, уехавшего учиться в Италию и так не вернув-
шегося домой. Приехав в Дагестан, поэт разыскал родственников 
и мать художника. Все были рады услышать, что он жив, и вдруг 
мать спросила: 

– Вы разговаривали по-аварски?
– Нет. Мы говорили через переводчика. Я по-русски, а твой 

сын по-французски.
Мать закрыла лицо черной фатой, как закрывают, когда услы-

шат, что сын умер, и сказала:
– Ты ошибся, Расул, мой сын давно умер. Это был не мой 

сын. Мой сын не мог забыть языка, которому его научила я, авар-
ская мать. 
156 Гамзатов Р.Г. Мой Дагестан: проза. Махачкала: ИД «Эпоха», 2017. С. 57.
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Для Р. Гамзатова языки народов – как звёзды на небе! Он не 
желает, чтобы все звёзды слились в одну огромную. Пусть каждая 
звезда, даже маленькая, светится и занимает свое место на небос-
воде. «Я люблю свою звезду – мой родной аварский язык. Я верю 
тем геологам, которые говорят, что и в маленькой горе может ока-
заться много золота»157.

Расул Гамзатов занимался не только литературным творче-
ством. Начиная с 1950-х годов, и всю свою жизнь он был актив-
ным общественным и государственным деятелем, занимал вы-
сокие посты во властных органах. В 28 лет – почти сразу после 
окончания Литературного института – он стал председателем 
Союза писателей Дагестана и депутатом горсовета Махачкалы. 
Через год получил Сталинскую премию, а в 39 лет – Ленинскую 
премию.

В 1960-х вошёл в Верховный Совет СССР, а затем и в его пре-
зидиум – высший орган государственной власти. Он служил в ко-
миссии по помилованию: помогал смягчить наказание осуждён-
157 Гамзатов Р.Г. Указ. соч. С. 58.
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ных или освободить невиновных. Затем был членом Комитета по 
Ленинским и Государственным премиям в области литературы, 
искусства и архитектуры при Совете Министров СССР. В общей 
сложности Расул Гамзатов почти 30 лет являлся депутатом выс-
шего представительного органа СССР. Если бы не развал страны, 
он оставался бы им, наверное, пожизненно, поскольку по автори-
тету и мудрости мало кто мог сравниться с ним.

Но не все было гладко в творчестве и жизни Расула Гамза-
това, как он отмечает: «Стрелу, попавшую в тело, можно выдер-
нуть. Но можно ли выдернуть стрелу, попавшую в сердце?». Как 
пишет поэт, «в 1951 году я написал стихи, очерняющие Шамиля, 
а в 1961 году написал стихи, восхваляющие Шамиля». И задает 
вопрос, какому Расулу верить? В своем ответе на этот трудный, 
морально-нравственный вопрос поэт со всей честностью и муже-
ственностью отмечает: «Меня никто не насиловал, не принуждал. 
Я сам, добровольно, написал стихи о Шамиле и сам отнёс их в 
редакцию. Я был тенью времени. Я не знал тогда, что поэт не мо-
жет быть тенью, что он всегда огонь, источник света, независимо 
от того, слабенький ли это огонек или большое солнце. Свет не 
отбрасывает тени, от света – только свет»158.

Р. Гамзатов был человеком мира, об этом говорили и при его 
жизни, об этом необходимо говорить и сейчас, когда мир отметил 
100-летний юбилей дагестанского мудреца.

Как депутат Гамзатов посетил много стран: Болгарию, Герма-
нию, Италию, Турцию, Иран, Японию, Индию и другие. И всегда 
возвращался оттуда в родной Дагестан, его сердце всегда рвалось 
домой, в горы.

Расул Гамзатов писал: «В детстве я жил жизнью своего ма-
ленького аула, в юности узнал жизнь народов Дагестана, а в зре-
лом возрасте мне открылся мир всей нашей земли. В какие бы 
края ни забросила меня судьба, я везде чувствовал себя пред-
ставителем того края, тех гор, того аула, где я научился седлать 
коня. Я везде считаю себя полномочным посланником моего Да-
гестана».
158 Гамзатов Р.Г. Указ. соч. С. 93.
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И ещё: «Все птицы осенью покидают горы. Только орлы 
остаются там. Конечно, тот не орёл, кто не изведал далеких про-
сторов, – на то ему и крылья. Но если он улетает и не возвраща-
ется домой, – тогда это не истинный горный орел. Так и с поэта-
ми. Где бы они ни родились – в горах или не в горах, – они всегда 
должны быть в пути и всегда возвращаться к родному очагу, в 
отцовский дом, к своей колыбели, чтобы не забыть своих корней 
и своих истоков. Есть врожденная любовь, есть любовь приоб-
ретённая. Первая любовь дана нам свыше: нас не спрашивают, 
где мы хотим родиться, это наследство мы получаем при рожде-
нии. Таким наследством для меня стал Дагестан. А приобретён-
ная любовь для меня – все остальные страны, в которых я бывал, 
весь мир».

По словам народной поэтессы Дагестана Залму Батыровой, 
Гамзатов считал, что поэзия способна изменить мир, спасти от 
негативных явлений. «Расул говорил, что поэт живет дважды: 
сначала время формирует поэта, а потом поэт реорганизует вре-
мя. Поэзия для него стала воплощением справедливости, оружи-
ем против зла, он говорил нам, писателям, что писатели долж-
ны перед всем миром ставить вопросы. Говорил, что писатель 
не должен ждать перемен к лучшему, писатель должен ускорить 
приближение лучших перемен своими произведениями»159, – 
вспоминает З. Батырова.

Гамзатов остро переживал и распад Советского Союза в 
1991 году. «Я не видела другого такого человека, который бы 
так тяжело переживал развал СССР. Он пророчески предвидел, 
что это принесет новые беды стране и народам, и сейчас мы их 
видим. Он, как мудрец восточный, предупреждал всех о надви-
гающейся катастрофе»160, – говорит М. Ахмедова.

Как вспоминает российский государственный и политиче-
ский деятель Рамазан Абдулатипов, Гамзатов предвещал и пере-
живал события 90-х годов, назревавшие в Дагестане, когда в ре-
гион вторглись вооружённые бандформирования. Поэт считал, 
что республика не должна отделяться от России, и выступал за 

159 Расул Гамзатов. https://www.kultura.ru| persons|9948|rasul-gamzatov
160 Там же.
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сплоченность. В поэме «Солдаты России» рассказывается, как 
нацисты взяли в плен недалеко от Севастополя восьмерых совет-
ских танкистов, среди которых был один аварец по имени Маго-
мед Абдулманапов. Русских фашисты расстреляли, а к аварцу об-
ратились со словами: «Русские убиты, а ты чужой им, ты совсем 
другой». Аварец ответил: «Я – русский, я – советский человек, с 
убитыми сроднился я навек», – приводится описание произведе-
ния Расула Гамзатова в книге Абдулатипова «Сто вершин Расула 
Гамзатова».

Расул Гамзатов в своем рабочем кабинете, 1967 год. 
Рудольф Дик / ТАСС

Многие отмечают работоспособность Р. Гамзатова. Экс-судья 
Конституционного суда России Гадис Гаджиев, семья которого 
на протяжении всей жизни близко дружила с семьей поэта, вспо-
минает о Гамзатове: «Он утром всегда работал, начиная с 6 утра 
садился за стол, никто не имел права его тревожить, это мне рас-
сказывала его дочка». После работы Гамзатов часов в 10 выходил 
на улицу и шёл к морю.
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Сам Р. Гамзатов, отвечая на вопрос, когда он работает, шу-
тил: «Когда я работаю? В утренние или вечерние часы? Сколько 
времени длится мой рабочий день? Восемь, или шесть, или, мо-
жет быть, двенадцать, или даже больше часов? Но если больше, 
то почему я не бастую и не веду борьбу за восьмичасовой рабо-
чий день?

Дело в том, что я работаю всегда, пока себя помню. Во время 
еды и в театре; во время собраний и во время охоты; во время 
чаепития и на похоронах; во время езды в автомобиле и на свадь-
бе. Даже во сне ко мне приходят строки, образы, замыслы, а то 
и почти готовые стихи. Значит, даже во сне продолжается мой 
рабочий день. Давно бы надо было устроить забастовку!»161

Гамзатов любил узнавать о новостях, которые происходили 
в его родном селе Цада, общаться с его жителями. «Он не был 
человеком, который ушел в своё творчество, и он не витал в об-
лаках», – говорит руководитель Мемориального дома-музея Гам-
зата Цадасы Айшат Патахова. Не забывал поэт о Дагестане и в 
своих заграничных поездках.

«Когда он приехал в Финляндию, его спросили: как вам, 
представителю такого малого народа, удалось так высоко под-
няться? На что он отшутился, что он высоко родился, а потом уже 
спустился», – делится Патахова.

Знакомые с Р. Гамзатовым до сих пор вспоминают сказанные 
им в беседе искромётные фразы. Так, к примеру, телеграмму со 
словами «Сижу в президиуме, а счастья нет» Гамзатов отправил 
своей жене, когда стал членом президиума Верховного Совета 
СССР.

Р. Абдулатипов вспоминает: «Я ему как-то сказал. Расул Гам-
затович, надо держать около себя помощника, чтобы он записы-
вал, потому что у вас очень много афоризмов. На что он очень 
серьёзно ответил: «Рамазан, КГБ уже 50 лет записывают».

Будучи послом в Таджикистане, Р. Абдулатипов услышал 
историю, произошедшую с Р. Гамзатовым, от министра ино-
странных дел страны. Случай был на официальном мероприятии 

161 «Когда я пишу стихи, их диктует доброта»: к столетию Расула Гамзатова: https: ||mir24-
tv.turbopages.org
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в Средней Азии. «После выступления Расула ему таджики дарят 
халат, узбеки дарят халат, туркмены дарят халат, после чего он 
говорит: «Я не ожидал такого халатного отношения ко мне», – 
вспоминает Р. Абдулатипов.

Не стеснялся Гамзатов шутить и с первыми лицами страны. 
Как вспоминает Гаджиев, как-то раз Брежнев, встретив Гамзато-
ва, сказал: «Моя жена очень любит тебя». На что он ему ответил: 
«А кто вам мешает меня любить? Вы меня тоже любите». «Это, 
что называется, на грани фола, но он никогда не выходил за преде-
лы. Он всегда позволял себе такие рискованные вещи, но людям 
это нравилось, тот же Брежнев смеялся», – вспоминает Гаджиев.

«Почему так популярен Расул и сейчас? Обратил внимание, 
что люди вспоминают его юмор, его высказывания. Раньше в ка-
кую компанию ни придешь, всегда все рано или поздно начина-
ли обсуждать Расула Гамзатова. Потом до меня дошло, что Расул 
велик этой памятью у народа. Он понимал, что стихи не до всех 
дойдут, и старался крупицы своей мудрости, своих знаний доне-
сти с помощью юмора», – отмечает Гаджиев162.

Расул Гамзатов был женат на Патимат Саидовне, с которой 
был знаком с детства: они жили по соседству. Патимат была млад-
ше мужа на 8 лет. В будущую жену Патимат Гамзатов влюбился 
еще во время учебы в московском Литературном институте, когда 
приезжал в свое село к родителям. Она жила по соседству и знала 
его с детства. «У них были такие тёплые отношения, она была 
женщина, которая умела создавать уют, про таких женщин по-
аварски говорят «чIужуберцинай», то есть в ней было красивое 
женское начало», – говорит Патахова163.

Супруги прожили долгую и счастливую жизнь – 69 лет в 
браке. У них родилось три дочери – Зарема, Патимат и Салихат. 
Две из них связали свою жизнь с искусством, как и мать, работав-
шая в музее. Музей Изобразительных искусств Дагестана в цен-
тре Махачкалы назван в её честь. Одна из четырех внучек тоже 
известна в мире искусства. Таус Махачева – известная дагестан-
ская художница. 

162 Расул Гамзатов. https://www.kultura.ru| persons|9948|rasul-gamzatov
163 Там же.
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Расул Гамзатов с женой Патимат, 1971 год 
Рудольф Дик/ТАСС

Патимат Саидовна умерла в 2000 году. Это печальное собы-
тие ухудшило и без того плохое здоровье поэта. Но он не терял 
оптимизма, надеялся на положительные результаты лечения.  
3 ноября 2003 года Расула Гамзатова не стало. По словам Рама-
зана Абдулатипова, Гамзатов мог бы прожить на 20 лет больше, 
так как был человеком энергичным, если бы не развал Советского 
Союза и смерть жены, которую он не смог перенести. Гамзатов 
умер спустя три года после Патимат в возрасте 80 лет. Поэта по-
хоронили на старом кладбище у подножия Тарки-Тау (г. Махачка-
ла), рядом с могилой жены. 

Герейханов Гаджи Пирмурадович
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Пётр Иванович Ивашутин.
ÆÈÇÍÜ ÎÒÄÀÍÀ ÐÀÇÂÅÄÊÅ

Â 2018 году Президент Рос-
сийской Федерации Владимир 
Владимирович Путин, высту-
пая на торжественном собра-
нии, посвященном 100-летнему 
юбилею Главного разведыва-
тельного управления Генераль-
ного штаба Вооружённых Сил 
Российской Федерации, и по-
здравляя офицеров, отметил: 
«Разведка – неотъемлемая часть 
воинского дела, ратной науки. 
Так было всегда, на протяже-
нии веков, и везде. И нынешний 
юбилей нашей военной разведки 
обращает, безусловно, нас к истории, чтобы вспомнить храбрых, 
талантливых людей, верно служивших России и своему народу, 
героев 1812 года, Крымской, Первой мировой войн, офицеров 
Генштаба, военных агентов при дипломатических миссиях Рос-
сийской империи, которые, часто рискуя жизнью, добывали цен-
нейшие сведения, необходимые для обороны страны, для защиты 
её национальных интересов»164. Одним из таких беззаветно пре-
данных Отечеству был и легендарный начальник Главного разве-
дывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил 
Российской Федерации генерал армии Пётр Иванович Ивашутин. 

Приступая к освещению жизненного пути, без сомнения, вы-
дающегося военачальника, оставившего огромный след в истории 
нашего Отечества, стоит отметить, что до настоящего времени не 

164 http://www.kremlin.ru/events/president/news/59032
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только история отечественных служб, обеспечивавших государ-
ственную безопасность, но и в целом история нашей страны во 
многом остается обезличенной: нам известны лишь те немногие 
имена людей, сыгравших роль в судьбе Отечества в те или иные 
исторически тяжелые моменты. Однако далеко не все поистине 
верные сыны и дочери своей Родины, их самопожертвование, лю-
бовь и труд освещены и особо выделены на страницах истории 
Русской земли.

В отечественной историографии крайне мало системных 
материалов по тематике жизни и профессиональной деятельно-
сти генерала армии, Героя Советского Союза Ивашутина Петра 
Ивановича, возглавлявшего около четверти века одно из самых 
секретных подразделений Министерства обороны СССР – Глав-
ное разведуправление Генерального штаба. И данный очерк – это 
лишь попытка, насколько это возможно, кратко изложить основ-
ные вехи жизни этого выдающегося военачальника.

Личность Петра Ивановича Ивашутина и его деятельность 
на профессиональном поприще долгое время оставалась неиз-
вестной для современного читателя, интересующегося историей 
Советского государства, вопросами обеспечения государствен-
ной безопасности, системой советской военной разведки, даже 
памятуя о том, что П.И. Ивашутина в полной мере и со всей от-
ветственностью можно назвать человеком-легендой (как его име-
нуют кадровые сотрудники ГРУ ГШ по сей день).

В Военном энциклопедическом словаре отражён его послуж-
ной список: «Ивашутин Пётр Иванович (р. 1909) – генерал армии 
(1971), Герой Советского Союза (1985). Член КПСС с 1930 года. 
В Советской армии с 1931 года. Участник советско-финской вой-
ны 1939–1940 годов. В Великой Отечественной войне участвовал 
в боевых действиях на Закавказском, Кавказском, Крымском, Се-
веро-Кавказском, Юго-Западном и 3-м Украинском фронтах. По-
сле войны работал в центральном аппарате МО СССР. С марта 
1963 года заместитель начальника Генерального штаба ВС СССР. 
Депутат Верховного Совета СССР 3, 7–11-го созывов»165. 

165 Военный энциклопедический словарь. М., 1986, 281 с.
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Вышеперечисленный «сухой» послужной список у Петра 
Ивановича Ивашутина составил ни много ни мало шестьдесят лет. 
И, как уже было сказано ранее, 25 лет своей жизни он посвятил 
военной разведке ГРУ ГШ.

Мог ли юный советский парень Пётр Ивашутин представить 
через какие испытания ему придется пройти, и что он, сын про-
стого железнодорожника, дослужится до начальника самой се-
кретной и эффективной разведывательной службы Советского 
Союза? – Вероятнее всего, нет.

Профессиональный и жизненный путь Петра Ивановича Ива-
шутина – это олицетворение судьбы обычного советского граж-
данина, стремящегося в те годы построить крепкое Советское 
государство, это олицетворение поколения, победившего фашизм 
и сохранившего жизни последующих поколений, поколения воле-
вого, целеустремлённого, готового к напряженному труду, настой-
чивого в достижении поставленной цели, стремящегося к само-
воспитанию, к самосовершенствованию в выбранном призвании. 
На вышеперечисленных постулатах основывалась система обу-
чения и воспитания, сложившаяся в Советском Союзе, система, 
оказавшая значительное влияние на жизнь и деятельного Петра 
Ивановича Ивашутина.

Пётр Иванович Ивашутич (настоящая фамилия его семьи) 
родился 5 сентября 1909 года в г. Брест-Литовске в семье желез-
нодорожного машиниста паровоза. В 1929 году окончил техни-
кум в городе Городня Черниговской области166.

Семья Ивашутина довольно часто переезжала, и однажды его 
отец прочёл в железнодорожной газете, что в Иваново-Вознесенске 
(Иваново) сложился неплохой коллектив в паровозном депо и им 
требуются опытные железнодорожные машинисты со стажем167. 
Так, уладив вопросы дома с семьей, Ивашутины перебираются в 
Иваново-Вознесенск. Здесь в возрасте 17 лет Пётр Ивашутин на-
чинает свою трудовую деятельность слесарем прядильно-ткацкой 
фабрики. По вечерам он учится на рабфаке, мечтая, подобно мно-
гим молодым людям той поры, получить высшее образование168.
166 Терещенко А. Маршал военной разведки. М.: Изд-во «Аргументы недели», 2022. 
167 Там же.
168 Там же.
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В 1931 году Пётр Ивашутин 
был призван в армию (РККА) по 
партийной мобилизации (чле-
ном ВКП (б) Пётр Ивашутин 
стал в 1930 году), далее он был 
направлен на учебу в 7-ю Ста-
линградскую военно-авиацион-
ную школу169.

С одной стороны, лётная 
специальность действительно 
привлекала Петра Ивашутина, 
поскольку он увлекался техни-
кой. С другой – молодое совет-
ское поколение было воспитано 
в понимании того, что именно 
они стоят на страже жизни и бла-
гополучия своего Отечества, и 
кто как не они должны отдавать 
себя служению своей Родине.

Вероятно, что сознательный выбор Ивашутиным своего жиз-
ненного пути, его личные качества, целеустремлённость, воля, 
ответственность разглядели и преподаватели лётной школы. И по 
её окончании в 1933 году Пётр Ивашутин был рекомендован для 
ответственной работы по подготовке и повышению квалифика-
ции лётных кадров. Свою службу он начал в должности лётчика-
инструктора 455-й авиационной бригады Московского военного 
округа170.

У Петра Ивановича Ивашутина были развиты чувство долга, 
самодисциплины, чувство высочайшей ответственности за своих 
подчинённых, а также поручаемое дело. Он чётко осознавал, что, 
только воспитав в себе необходимые качества, только научившись 
безукоризненно исполнять свой долг и выполнять поставленные 
задачи, он сможет отдавать приказы и требовать их исполнения 
от других. Он не делал поблажек, в первую очередь себе, стал 

169 Хлобустов О.М. Легенды ГРУ. М.: Эксмо: Яуза, 2022. 576 с. 
170 Там же.

Летчик-инструктор
455-й авиационной 

бригады П.И. Ивашутин 
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примером, образцом для подражания во всём: в личностных ка-
чествах и в профессиональной деятельности. Эти же качества и 
подход он стремился воспитать в своих подчинённых. Ему до-
верили освоение новых типов тяжёлых советских бомбардиров-
щиков: ТБ-1, ТБ-2, ТБ-3 и др., а также впоследствии – обучать 
других полётам на этой технике.

Его личные качества, такие как усердие, дисциплинирован-
ность и упорство отметило и командование, и он был назначен 
командиром экипажа тяжёлого бомбардировщика ТБ-3. С тех пор 
Пётр Ивашутин отвечал уже не только за выполнение заданий, но 
и за вверенный ему экипаж171.

В 1936 году он встретил свою будущую супругу – выпуск-
ницу Московского педагогического института Марию Иванову, 
которая в 1938 году подарила ему дочь и сына.

В 1937 году Пётр Иванович получил право на поступление 
в военную академию и, успешно сдав вступительные экзамены, 
был зачислен на командный факультет Военно-воздушной акаде-
мии им. Н.Е. Жуковского.

В 1939 году, будучи слушателем Военно-воздушной акаде-
мии им. Н.Е. Жуковского, капитан П.И. Ивашутин получил пред-
ложение перейти на службу в органы военной контрразведки 
НКВД СССР и, немного поразмыслив, ответил согласием, о чём 
он никогда не сожалел в дальнейшем172.

26 января 1939 года П.И. Ивашутин, уже получив высшее 
военное образование, после окончания специальных двухнедель-
ных курсов по основам контрразведывательной деятельности, 
был назначен на должность начальника Особого отдела НКВД 
СССР стрелкового корпуса.

Те руководители, которые принимали решение по включе-
нию П. Ивашутина в систему НКВД не ошиблись. Он смог стать 
эффективным руководителем особых отделов и талантливым 
контрразведчиком. За время его службы в системе обеспечения 
государственной безопасности менялись названия структуры 
(НКВД, МГБ, МВД и КГБ), но не менялось одно – функция самой 

171 Хлобустов О.М. Легенды ГРУ. М.: Эксмо: Яуза, 2022. 576 с. 
172 Там же.
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службы. Послужной список Петра Ивановича в рамках данной 
деятельности внушителен, он смог дослужиться до должности 
заместителя председателя КГБ, а также исполнять обязанности 
самого председателя173.

Первой должностью Петра Ивановича в системе военной 
контрразведки стала должность начальника Особого отдела 
23-го стрелкового корпуса, входившего на тот момент в состав 
Белорусского Особого военного округа. Пётр Иванович осваи-
вал поприще контрразведывательной деятельности во многих 
аспектах174. 

Личные качества Петра Ивановича всегда вызывали большое 
уважение и безграничную к нему симпатию, помогали устанав-
ливать контакт с подчинёнными: он был деловым и культурным 
человеком в общении, целеустремленным, проявлял настойчи-
вость в делах, ответственность и здравомыслие.

В контексте военной службы часто говорят – «принять боевое 
крещение». Своё «боевое крещение» молодой капитан госбезо-
пасности Пётр Ивашутин, прослужив десять месяцев в должно-
сти начальника Особого отдела, принял в составе 23-го стрелко-
вого корпуса в ходе советско-финской войны при штурме линии 
Маннергейма, которая считалась неприступной.

В качестве примера специфики деятельности П.И. Ивашу-
тина в должности начальника Особого отдела можно привести 
следующее: Пётр Иванович, узнав, что разведчики, которые 
должны были действовать в тылу врага, не обеспечены всем 
необходимым, доложил, минуя своё вышестоящее начальство, 
о состоянии дел А.А. Жданову, члену Военного совета фронта. 
В результате чего корпусные разведчики были всем обеспечены, 
всё необходимое выделили, оперативно доставили в части. Такая 
ответственность и забота о личном составе не могла не вызвать 
уважение к начальнику особого отдела. По завершении боевых 
действий 23-й стрелковый корпус отбыл к месту постоянной 
дислокации175.

173 Терещенко А. Указ. соч.
174 Хлобустов О.М. Указ. соч.
175 Терещенко А. Указ. соч.
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Военные контрразведчики продемонстрировали высокую 
эффективность: более 40 агентов как финской, так и других ино-
странных разведок были обезврежены только в полосе военных 
действий в ходе финской кампании. В ходе тяжёлых боев 30 воен-
ных контрразведчиков погибли, но многие, прошедшие военные 
действия, были удостоены наград176.

В мае 1941 года Петра Ивановича Ивашутина назначают на 
должность заместителя начальника Третьего отдела контрразвед-
ки Закавказского военного округа, и он переезжает в г. Тбилиси. 
Закавказский военный округ включал войска на территориях Ар-
мянской, Азербайджанской и Грузинской ССР. Главной задачей 
ЗакВО являлось войсковое прикрытие государственной границы 
СССР с Турцией и Ираном и многокилометрового побережья 
Чёрного моря от Батуми на юге до Сочи на севере от возможной 
вооружённой агрессии. Поскольку Пётр Ивашутин служил в Тре-
тьем отделении контрразведки, ему были обозначены отдельные 
задачи в округе – особое внимание обратить на деятельность ту-
рецкой и иранской разведок «и суммой принятых оперативных 
мероприятий предотвратить получение иностранными разведка-
ми данных по интересующим вопросам»177.

В Великую Отечественную войну Пётр Ивашутин вступил 
капитаном государственной безопасности, а завершил её в звании 
генерала-лейтенанта. В должностном же отношении в системе 
госбезопасности ему удалось пройти путь от заместителя началь-
ника Особого отдела до начальника Управления контрразведки 
СМЕРШ фронта. 

Ранее уже говорилось, что в работе с личным составом (вве-
ренными ему подразделениями) Пётр Ивашутин всегда старался 
проявлять деловой характер и культуру общения, быть выдер-
жанным и хладнокровным, относился к самому себе с большой 
требовательностью. Но вместе с тем, стоит отметить, что в пери-
од Великой Отечественной войны не раз возникали ситуации, в 
которых его точка зрения на ход боевых действий и другие вопро-
сы в корне отличалась от подходов командующих фронтами или 

176 Хлобустов О.М. Указ. соч.
177 Там же.
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даже представителей Ставки Верховного Главнокомандования. 
В подобных случаях он, несмотря на возможные последствия, 
не боялся проявить принципиальность и добивался признания 
собственной правоты. Подчинённые Петру Ивановичу подраз-
деления весьма эффективно выполняли обозначенные им задачи, 
противостояли разведструктурам Германии и её союзников, реа-
лизовывая так называемую «глубинную разведку»178.

После окончания войны и победы советского народа над фа-
шистской Германией работы у Петра Ивашутина не убавилось. 
В этот период на территорию советских республик активно за-
брасывались агенты иностранных разведок, которые могли по-
просту раствориться на бескрайних просторах нашего Отечества.
Иностранные разведки для осуществления диверсионной и под-

рывной деятельности активно 
использовали старую рези-
дентуру, «спящих», а также 
«пятую колонну», в частно-
сти, различные национали-
стические профашистские 
подпольные организации на 
территории Украинской ССР 
и прибалтийских республик. 
Эти организации финансиро-
вались и вооружались из-за 
пределов Советского Союза. 

Генералу П.И. Ивашутину 
было поручено возглавить борь-
бу против украинских приспеш-
ников фашизма. И в 1952 году 
он был назначен министром 
госбезопасности Украинской 
ССР, а далее – заместителем ми-
нистра внутренних дел УССР179.

178 Терещенко А. Указ. соч.
179 Стрелец М.В. П.И. Ивашутин: маршал разведки в интерьере реалий советской эпохи // 
Крымское историческое обозрение. 2015. № 2. 

Генерал-лейтенант
П.И. Ивашутин 

в послевоенные годы
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Как и всегда, Пётр Ивашутин справился со всеми поставлен-
ными перед ним задачами, обезглавив украинские национали-
стические организации, однако перед возвращением в Москву он 
предостерёг руководство УССР и отметил, что борьба с бандеров-
цами ещё не окончена, многие из них, совершившие чудовищные 
злодеяния против своих соотечественников и представителей Со-
ветской власти, ушли в подполье и на долгие годы затаились; те, 
кто были осуждены, отбудут наказания, а их родные и близкие 
сохранят обиду за своих дедов и отцов. При мощной подпитке 
западных государств, а также возрастания украинского национа-
лизма и русофобии «бандеровщина возродится», именно поэтому 
необходимо грамотное противодействие подобным тенденциям – 
в первую очередь идеологическое, затем политическое, социаль-
ное и экономическое180.

В 1963 году начался новый этап в жизни в целом и в профес-
сиональной деятельности Петра 
Ивановича Ивашутина: он был 
назначен начальником Главного 
разведывательного управления 
Генерального штаба Вооружён-
ных Сил Советского Союза и за-
нимал эту должность ни много 
ни мало четверть века!181

Безусловно, разведка всег-
да являлась и является по сей 
день лишь инструментом для 
государства, инструментом, 
обеспечивающим получения 
секретной военной, научно-тех-
нической, экономической, поли-
тической и иной информации, 
необходимой для принятия тех 
или иных решений.

180 Стрелец М.В. П.И. Ивашутин: маршал разведки в интерьере реалий советской эпохи // 
Крымское историческое обозрение. 2015. № 2. 
181 Стрелец М.В. Указ. соч.

Генерал армии
П.И. Ивашутин 

во главе ГРУ
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Понятно также и то, что спецслужбы государств, находящих-
ся в состоянии идеологического, политического и военного проти-
воборства, будут всячески препятствовать получению достовер-
ной и «упреждающей удар» информации о реальных намерениях 
и целях друг друга. Именно поэтому разведке, а в особенности 
военной разведке, всегда приходится находиться в состоянии 
противоборства с противником, скрывать, маскировать свою де-
ятельность. Противник же, в свою очередь, может осуществлять 
различные контрразведывательные, пропагандистские, дезинфор-
мационные действия. Это, без сомнения, всегда осложняет работу 
любого военного разведчика.

В начале данного очерка было сказано о том, что личность 
П.И. Ивашутина, а также его деятельность долгое время были 
неизвестны и закрыты. В настоящее время постепенно, прежде 
всего, ветераны службы военной разведки предпринимают по-
пытки систематизировать информацию и факты поистине вы-
дающейся биографии генерала. Из того, что доныне известно 
о его деятельности на посту начальника ГРУ, в первую очередь 
стоит сказать, что Пётр Иванович Ивашутин в значительной сте-
пени смог реформировать всю систему и структуру советской 
военной разведки и превратил её в одну из самых эффективных 
в мире. В период его деятельности в разведке в качестве руково-
дителя появилось и окончательно оформилось такое направле-
ние, как «космическая разведка», внедрялись и использовались 
различные радиоэлектронные технологии. Усилия Петра Ива-
новича Ивашутина были непосредственно направлены на ис-
пользование различных военно-технических разведывательных 
средств в контексте добывания информации (сведений) о новых 
видах вооружения, о технологиях разработки, создания и его 
производства в государствах-противниках СССР. Руководство 
страны и Министерства обороны высоко оценивали вклад ГРУ 
и лично руководителя П.И. Ивашутина в развитие страны, по-
скольку деятельность структуры значительно сокращала сроки 
разработки и создания новых видов вооружения, которые были 
столь необходимы как в практическом отношении, так и в отно-
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шении поддержания статуса и имиджа государства на междуна-
родной арене182. 

Петру Ивашутину удалось выстроить отлаженный механизм 
сотрудничества разведок СССР и его союзников, а также развер-
нуть на этих территориях свою инфраструктуру. Именно благода-
ря опыту работы в структуре обеспечения госбезопасности Пётр 
Иванович выстроил систему оперативного, чёткого и грамотного 
информирования высшего политического руководства СССР по 
вопросам деятельности ГРУ183.

Генерал Ивашутин на посту руководителя Разведуправления 
застал период противостояния СССР и США, а именно витки 
«гонки вооружения». В 1975 году были подписаны Хельсинские 
соглашения (Заключительный акт Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе) между 35 странами, которые в право-
вом поле закрепили основополагающие принципы межгосудар-
ственного взаимодействия. В этой связи военное противостояние 
между странами приобрело более скрытый характер. 

Для Главного разведуправления руководство СССР ставило 
все новые задачи, в этот период ощутимо наблюдался рост совет-
ской резидентуры за рубежами Отечества. 

В контексте советско-американского противостояния в кос-
мической сфере необходимо отметить, что именно Главное раз-
ведуправление и его кадровые сотрудники впервые освоили 
космическую фотосъемку, а развединформация поступала как в 
Министерство обороны, так и самому генеральному секретарю 
ЦК КПСС Л.И. Брежневу. Это подтверждает тезис о том, насколь-
ко генерал П.И. Ивашутин пользовался авторитетом и доверием в 
глазах высшего руководства государства.

Однако далеко не всегда к словам генерала П.И. Ивашу-
тина прислушивались лица, принимающие значимые обще-
государственные решения. Самым ярким примером может 
служить «ввод советских войск в Афганистан», который на-
чальник ГРУ считал полностью нецелесообразным, а также 

182 Лота В. Военный разведчик № 001. К 100-летию со дня рождения генерала армии 
П.И. Ивашутина // Российское военное обозрение. 2009. № 8 (67). С. 15–24.
183 Стрелец М.В. Указ. соч. 



268

ÒÎÌ 9

р
ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÎÐÒÐÅÒÛ 

говорил, что это может привести к серьёзным последствиям 
для государства. 

История рассудила, кто оказался прав.
Пётр Иванович, как и всегда, выполнял все задачи, постав-

ленные руководством, а советская разведка действовала в реги-
оне результативно и эффективно. Именно боевой опыт, получен-
ный П.И. Ивашутиным в годы Великой Отечественной войны, а 
также опыт сотрудника НКВД помогли ему применить эти зна-
ния в совершенно новых во всех смыслах этого слова условиях, 
здесь активно применялись также военно-технические средства, 
принятые в эксплуатацию в ГРУ в период его руководства, была 
создана внушительная разведывательная структура, контролиро-
вавшая обстановку и добывающая стратегически важные для ру-
ководства СССР сведения.

Помимо всего прочего, стоит сказать, что генерал П.И. Ива-
шутин основательно относился к подбору высокопрофессиональ-
ных кадров в структуру ГРУ. Созданное, а точнее кардинально
реформированное им разведуправление демонстрировало вы-
сочайший по качеству уровень деятельности, особенно в пери-
од противостояния СССР с США во всех сферах. Все это, без 
сомнения, было возможно только с учетом продуманной и вне-
дрённой самим Ивашутиным кадровой политики. Вверенные 
П.И. Ивашутину сотрудники ГРУ смогли в этот период расши-
рить разведывательную агентуру, а также завербовать агентов, 
имевших непосредственный доступ к секретным документам 
НАТО, которые отражали планы блока в отношении СССР и 
стран Восточной Европы. Пётр Иванович, как известно, лично 
контролировал и разрабатывал специфику взаимодействия с за-
вербованными агентами184. 

Наглядной иллюстрацией подобной деятельности и того, на-
сколько она была сложна для наших офицеров военной развед-
ки, может всецело служить цикл замечательных фильмов с со-
ветским актером Георгием Степановичем Жжёновым в главной 
роли: «Ошибка резидента», «Судьба резидента», «Возвращение 
резидента», «Конец операции Резидент» (и хотя в фильмах речь 
184 Стрелец М.В. Указ. соч. 
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идет о системе контрразведки СССР, суть от этого в корне не ме-
няется, поскольку та деятельность, которую осуществлял Миха-
ил Тульев, уже будучи советским агентом – это ни что иное, как 
деятельность именно военного разведчика под прикрытием).

Пётр Иванович Ивашутин был удостоен звания Героя Совет-
ского Союза, награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» 
3 степени, тремя орденами В.И. Ленина, Маршальской звездой, 
Орденом Октябрьской Революции, пятью орденами Красного 
Знамени, двумя орденами Кутузова 2 степени, двумя орденами 
Отечественной войны 1 степени, орденом Трудового Красного 
Знамени, тремя орденами Красной Звезды. Помимо этого, стоит 
также учитывать многочисленные медали СССР, иностранные 
награды, статус Заслуженного работника НКВД185.

Могила Петра Ивановича Ивашутина 
и его супруги на Троекуровском кладбище. 

На памятнике значится: «Жизнь отдана разведке. 
25 лет во главе ГРУ»

185 Хлобустов О.М. Указ. соч.
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Пётр Иванович Ивашутин очень тяжело переживал распад еди-
ного Отечества и так и не смог принять это ни умом, ни сердцем.

Уже на 90-м году жизни Пётр Иванович Ивашутин был на-
гражден знаком «За службу в военной разведке» (с этого награж-
дения началась история знака), что для военных разведчиков до 
сих пор является очень почетным186. 

Пётр Иванович Ивашутин, несмотря на его должности, ре-
галии и звания, не стал Маршалом Советского Союза, но он, без 
сомнения, может считаться Маршалом военной разведки187.

Он до конца своей жизни был предан своему Отечеству, 
своему народу и своим близким. Пётр Иванович ушёл из жизни  
4 июня 2002 года в возрасте 92 лет. Похоронен на Троекуровском 
кладбище рядом со своей супругой.

Муравьева Евгения Олеговна

186 Терещенко А. Маршал военной разведки. М.: ООО Аргументы недели 2022.
187 Там же. 
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Роберт Людвигович Бартини.  
    

Григорий Антонович Евсейчик. 
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Пётр Иванович Ивашутин.  
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