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Э та книга — память о моем отце. Но я не дума-
ла, что когда-нибудь буду писать о нем. Писали 
другие… В основном о его жизненном, в боль-
шей мере — производственном пути. Фильм, 

снятый к пятидесятилетию Норильского комбината, 
почти полностью сделан по биографии отца… Однажды, 
правда, я собралась с духом и… поделилась с читателями 
«Заполярной правды» своими воспоминаниями. Но 
недосказанность осталась.

Сначала я не очень понимала причину своей неудо-
влетворенности. Списывала на неопытность, неумение 
ухватить главное в отце. Даже спешку при подготовке 
той публикации. 

Чтобы разобраться в самой себе, мысленно, раз за 
разом возвращалась к эпизодам папиной биографии в 
надежде «высмотреть» там нечто самое важное для меня. 
Словно прокручивала кинопленку, останавливая тот или 
иной кадр…

*  *  *
…Наш норильский дом. Не квартира, а штаб. Телефон 

не умолкает ни днем, ни ночью. И никогда отец не быва-
ет недоволен тем, что его разбудили. Никакого повы-

Посвящается 
100-летию со дня рождения
моего отца —
Всесвятского 
Владимира Николаевича

К читателям
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*  *  *
…Авария. Он обещал мне и маме не лезть на рожон. 

Потом узнаю — полез! Бросаюсь к папе: «Ты же…» — «Ну, 
понимаешь, они такие молодые, и у всех семьи…» Ока-
зы вается, рабочих отослал, так как была опасность, что 
взрыв может в любой момент повториться.

*  *  *
…Новое, нестандартное задание. И на столе — книги, 

подчас редкие. Штудирует. До глубокой ночи.

*  *  *
…Возмущена! Делать добро тому, кто тебя обманывал 

или даже предавал?! А он — делал! И был искренне рад 
удаче.

*  *  *
…Утро. Как бы мало ни спал, — все равно подъем в 

шесть часов. Зарядка. Ледяной душ. В любой день!

*  *  *
…Спорю с отцом: «Папа, ну я тебя просто не пони-

маю! Сколько твоих работ «увели»! И в свайном фунди-
ровании, и в контейнерах, и прочем, прочем, а теперь 
опять… А твоей фамилии нигде нет!...»

Кажется, он растерялся от неожиданного напора… И 
вдруг — с укором: «Ну, как ты не понимаешь?! Как можно 
так думать о людях!» Очень хотел во всех верить! Никогда 
не боролся за приоритет своего имени. По-моему, просто 
было некогда… Главным было — чтобы не пострадало 
дело. Но предательство переживал очень болезненно... 

*  *  *
…Зима. Отец, стоя у окна, изучает погоду. И вдруг:
— Бедный котенок!

шенного голоса, никакого раздражения: звонят-то, как 
правило, за помощью. Он слушает и сразу принимает 
план действий. Часто, положив трубку, надевает черный 
полушубок на меху, целует маму и уходит…

*  *  *
…Пожелтевшая газетная вырезка из«Правды» за 1979 

год. Рецензируя телефильм, снятый по мотивам пьесы 
И. Дворецкого «Проводы» (прототип героя — мой отец), 
критик писал, что главным итогом фильма для зрителей 
станет «близкое знакомство с талантливым и глубоко 
порядочным человеком, который, где бы он ни был, ос -
тав ляет свой след». Почему-то вспоминается эпизод, как 
отец в 1942-м вел людей через перевал: альпенштоков 
не было, но он собрал местных сапожников, организовал 
производство подков в маленьком кузнечном цехе и 
«подковал» эвакуирующихся.

*  *  *
…Поясняет мне: «Не то, что по фамилии — я по име-

ни-отчеству знал всех грузчиков в Дудинском порту! 
Каж дое рабочее утро мы пожимали друг другу руки».

*  *  *
…Происшествие в «зоне». На переговоры с уголовни-

ками посылают отца. Пользовался у них большим авто-
ритетом. Мог уговорить любого.

*  *  *
…Вечер. Ждем папу. Чаще, не дождавшись, ухожу 

спать. Но если дождалась… Он всегда улыбается. Со с ку-
чился, хотя виделись утром. Очень рад — и мне, и сестре, 
и маме. Как бы ни устал, после ужина садится к пианино 
или берет в руки гитару. А если и мама оставит дела, они 
поют вместе!.. Восторг! 
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*  *  *
…Слушаю отцовские заповеди: «Прежде всего отбрось 

сомнения: они всегда ослабляют и обезоруживают», «не 
спеши думать о человеке плохо, не слушай досужие раз-
говоры, взвесь все «за» и «против». Обидеть человека 
не  до верием всегда просто. А что потом?». «В каждой ра - 
бо те есть своя прелесть, особенно, если вкладываешь 
душу». 

…Ест яблоко. Надо видеть! Берет его в свою внуши-
тельную ладонь, любовно вертит, потом нюхает, восхи-
щенно крякая. Обязательно вспомнит: «А вот у нас в 
Угодке…» (бывшее родовое имение Всесвятских). И с 
хрустом съедает без остатка.

 Он все делал талантливо! И любил, и работал, и вос-
питывал…

 
*  *  *

Вот уж сколько лет прошло после смерти папы, а я не 
устаю поражаться тому, что знала и что говорили другие: 
ум — блестящий, работоспособность адова, внешность 

Я тут же, рядом:
— Где, где?..
— Да ты посмотри: актировка, а его, маленького, 

ве зут на санках в садик!.. Казалось бы, обычная картина, 
а он всякий раз переживал заново, не мог привыкнуть…

*  *  *
…Торжественный вечер. Юбилей Снаба. Отец с орке-

стром исполняет русские народные песни и романсы. «И 
как пел! — свидетельствует потрясенный очевидец, не 
знавший о таланте папы. — Его могучему голосу было 
тесно под сводами зала!»

 

Ледоход в Дудинке. Мама, я, сестра Ольга и папа, 1955 г.

Обед... Срочные документы и телефонные звонки...
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Многозначительный 
вопрос отца 

привлекательная, один рост чего стоит! Физической 
си лы — не занимать: мог врезать так, что мало не пока-
жется… Рассказчик — от Бога…

Яркие кино сюжеты подсказывали: «природа» от ца — 
не случайное сочетание «биологического материа ла», 
надо искать — и он должен быть! — глубинный ис точ ник, 
под влиянием которого сформировался облик, прису-
щий папе. 

Увы, у отца было совсем немного свободного време-
ни, чтобы общаться с нами, его дочерями. Долгих бесед 
не было. Не могу похвастаться, что доводилось «слушать 
толки о родне, об отдаленной старине…» (это — пушкин-
ское).

И все же со временем мне удалось нащупать верную, 
оказалось, дорожку. Она-то как раз и вела к нетронутым 
кладовым наследственной памяти, проникнув в кото-
рые, я могла — на это очень хотелось надеяться! — открыть 
тайну отцовского феномена.

 Буду благодарна всем, кто согласится быть моим 
спутником в этом увлекательном — рискну предполо-
жить, не только для меня — путешествии.
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Во мгле и суете ревущей, 
Дай Бог, чтоб в нас не прервалась 

Минувших, нынешних, грядущих 
Времен возвышенная связь. 

Валентин Сидоров 
 

Когда в 1972 году я уезжала из любимого 
Норильска, вдруг, будто ни с того ни с 
сего, как показалось тогда, отец задал 
мне вопрос:

— Как ты думаешь, что было главным деловым каче-
ством предпринимателя XIX века?

 Надо знать моего отца! Он же никогда ничего не 
го ворил просто так. Да и говорил редко. Все о чем-то ду -
мал. Поэтому я стала искать ответ, параллельно сообра-
жая, с чего ради сам вопрос? Папа работал по «двадцать 
четыре» часа в сутки, и я не помнила, чтобы он интере-
совался историей. 

Не получив ответа, продолжил:
— А вот твой прапрадед был почетным гражданином 

России, градоначальником первопрестольной, председа-
телем банков. Царь жаловал ему дворянство. И что ты 
ду ма ешь? Отказался! Мотивируя тем, что купечество бо -
лее прогрессивное сословие и будущее России за купече-
ством, а не за дворянством… Так вот, он считал, что 
главное деловое качество предпринимателя — ЧЕСТ-
НОСТЬ!

Сказанное отцом так потрясло, что я даже не задала 
ни одного вопроса! Для меня, комсомолки, было просто 
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Откровение отца породило у меня страстное жела-
ние увидеть лицо предка, узнать, чем он был славен и 
какие еще «соки» питали «древо» Всесвятских. Тогда раз-
говор оборвался и не имел продолжения. Однако слова 
отца запали в душу.

Как говорится, «не было бы счастья, да несчастье 
помогло». Только через 25 лет, когда трагедия произошла 
уже в моей семье, чтобы как-то заглушить боль потери, я 
решила погрузиться в поиски. Не столько для того, чтобы 
удовлетворить естественное любопытство, сколько для 
иного — понять, почему мой отец был таким, каким зна-
ла его я, наша семья и многие другие, что впитал он из 
родственной «почвы».

Зная своего отца, я была абсолютно уверена, за этим 
вопросом, как за вершиной айсберга, скрывается вели-
кий смысл…

И вот однажды, задав — уже в который раз! — все тот 
же вопрос, услышала от экскурсовода: «Вам надо сходить 
к Краснопевцеву, на Донскую, 9. Там находится Музей 
предпринимателей… Запишите телефон».

Не откладывая, звоню.
Трубку поднял сам Лев Николаевич, хранитель музея. 

Называю себя, говорю о своих бесплодных попытках 
что-либо разузнать о дальних родственниках, называю 
фамилию моего прапрадеда Лямина. 

— Уж не Иван ли Артемьевич? — переспрашивает мой 
телефонный визави.

Я потеряла дар речи: нацелилась на долгие «раскоп-
ки», а тут такое везение!

— Ну-у-у, Иван Артемьевич был очень известной и 
значимой фигурой своего времени, — продолжал Лев 
Ни  ко лаевич, — но у нас ничего о нем нет. Однако же есть 
му зей Лямина в Сокольниках и жива его праправнучка 
Наталья Алексеевна Родионова, у которой имеются о 
нем все материалы.

ужасно услышать, что мой предок — настоящий буржуй! 
Эксплуататор! Кровопиец! Самый карикатурный образ — 
обязательно с толстым брюхом, во фраке, цилиндре и с 
сигарой во рту!

Бог ты мой! Все, что я знала о своих предках, так это 
то, что у меня был по отцовской линии дедушка врач — 
подвижник. Хоть и необычно, но все же, приятно, а тут 
такое! Но ведь и папа хорош! Сколько лет молчал! Ни 
слова, ни намека! А как иначе? Надо же учитывать — в 
какое время и где мы росли.

Где-то году в 1962-м я попробовала рассказать в 
классе, что Норильск построили не комсомольцы, а 
за клю ченные, и встретила дружное неприятие. Но у нас 
они, эти строители, бывали в доме, и я конечно, кое — 
что знала… Хотя детский мозг отказывался понимать 
реальность и выстраивал какие-то другие, улучшенные 
сюжеты. Но родители старались особо нас не пугать.

И вот сейчас, когда я уезжаю навсегда из Норильска, 
отец говорит мне о том, что, как он считает, мне следует 
знать. И, конечно, он оказался — всегда так! — прав. Его 
слова про моего прапрадеда сыграли огромную, опреде-
ляющую роль в моей жизни. И где бы, когда бы я ни 
говорила о моем прапрадеде И.А. Лямине, всегда начи-
наю со слов отца.

Больше всего мою комсомольскую душу потрясло, 
покорило то, что царь «жаловал» дворянство, а он «отка-
зался». Ну как было не влюбиться в этого буржуя!

Никаких фотографий у нас не осталось: папа велел 
все уничтожить, т.к. это было смертельно опасно. Даль-
ней шие аресты и обыски подтвердили его правоту. (Уди-
вительная способность просчитывать ситуации на десять 
ходов вперед!) А то малое, что осталось, напрочь раз-
мокло, когда мама вместе с другими эвакуированными 
из Тырныауза (1942 год) шла через высокогорный пере-
вал. 
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Наталья Алексеевна 
ока  залась кладезем инфор-
мации. Сначала она впиты-
вала то, о чем ей говори ла 
хранительница «ка мин  но-
го» архива, а позднее, уже 
как журналист, ста ла пи- 
 сать статьи об ис то рии сво - 
ей семьи и рода.

Я ее слушала, и моя 
го лова пошла кругом: до 
того интересны были рас-
сказы о Ляминых, так на сы - 
щены фактами, события-
ми… Надо было приезжать 
сразу с диктофоном! Ведь 
важна не только пусть да - 
же уникальная информа-

Радостная, звоню На - 
талье Алексеевне.

— Приезжайте немед-
ленно, все под Богом хо - 
дим!

Меня встретила изу ми-
тельно-оча рова тель ная 
жен  щи на, я бы сказала — 
«ос колок прошлой культу-
ры». К сожалению, такие 
лю ди уже почти не встре-
чаются. Как мы с ней «вы - 
числили», она приходится 
мне четвероюродной се- 
 строй. Моя прабабушка — 
Анна Ивановна Лямина 
(Са ни на) и ее — Ольга Ива-
новна Лямина (Никитин-
ская) приходились друг 
дру гу родными сестрами.

Все стены квартиры На- 
тальи Алексеевны украша-
ли старинные фотографии. 
Главное же, что она мне 
ска зала, — это о камине с 
двой ным дном, где ее очень 
храбрая бабушка, несмотря 
на все обыски, смогла со хра - 
нить весь семейный архив! 

— А вот и лицо вашего 
пра прадедушки, которого вы так хотели увидеть, — с 
эти ми словами она подвела меня к роялю, на котором 
стоял портрет Ивана Артемье вича Лямина.

Мне стало не по себе: на меня смотрело лицо… моего 
отца!... 

Н. А. Родионова, 
моя четвероюродная сестра

И.А. Лямин, 1822–1894, 
московский Голова,  
известный промышленник  
и финансист

Пречистенка, 8, дом, где был 
камин с двойным дном

Балкон дома на Пречистенке, 8.
Вторая слева — Н.Н. Никитинская, храбрая бабушка, сохранившая 
семейный архив
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скажем так, по интересам. 
Но — все не то, чужое, не 
захватывающее меня. А у 
Льва Николаевича я «ожи-
ла», — как оживают расте-
ния, попавшие на благодатную почву. То была, оказыва-
ется, моя среда, близкая и питательная. Особенно почув-
ствовала это после того, как увидела реакцию некоторых 
людей, которых приводила в музей. Им нравилось, было 
интересно, но душу не затрагивало. Вероятно, их папы 
посылали им несколько иные импульсы. 

То, что я узнала в музее, меня потрясло. Открылась 
возможность не только обрести знание собственных 
корней, но и лучше познать мою Родину — ведь от XVIII–
XIX веков, где удавалось найти корни родов, представ-
ленных в музее или обнаруженных упорными поискови-
ками, осталось очень мало документов: львиную часть 
целенаправленно уничтожили в послереволюционные 
годы. Остается только поражаться — как, какой ценой 
смогли сохранить тысячи переданных в музей экспона-
тов потомки. 

ция, но и голос! Не зря же сказал Сократ: «Заговори со 
мной, чтобы я тебя увидел!».

И я зачастила в Музей предпринимателей, мецена-
тов и благотворителей. Все время находясь под впечат-
лением, которое вызвали у меня портреты «из прошло-
го» — очевидное сходство лиц меня потрясло… Словно 
при открылось окно в иной мир, будто попала в другое 
измерение… Кто они, чем занимались, какие незримые 
нити связывают папу, меня с людьми, глядящими с 
фо то графий? 

Тот первый визит к Льву Николаевичу (в Музей пред-
принимателей, меценатов и благотворителей) стал 
отправной точкой всех моих последующих поисков, а 
сам он, человек высоко эрудированный, культурный и  
благородный, под стать «окружающим», напомнил — по 
типу личности — людей, бывавших у нас в норильской 
квартире и в «штабе на Сретенке», о котором я еще рас-
скажу. 

С каждым посещением музея во мне крепло понима-
ние: это мне близко, это — мое. Там мне довелось позна-
комиться с единомышленниками. Мы общались на 
одном «языке», нас роднила общая точка зрения на мно-
гие стороны жизни. Радовалась, слушая других, испыты-
вала огромную ответственность, рассказывая о своих 
предках, извлекая из забытья их замечательные дела и 
чувствуя, как тебя слушают — с огромным вниманием и 
пониманием. Они — на одной волне с тобой. Я это гово-
рю не понаслышке — делала в музее доклад о Ляминых, 
Всесвятских и буквально кожей ощутила энергетику 
собравшихся. Иногда мне казалось, что и папа — наш 
незримый собеседник, что и он «глядит» на меня с пор-
третов, фотографий как соучастник дел и событий давно 
минувших дней. 

Я ведь и до этого много ходила на различные встречи, 
была знакома с людьми из общественных объединений, 

Т. В. Всесвятская  
и А.В. Аркадьева, автор книги 
о Ляминых в музее предприни-
мателей, меценатов и благотво-
рителей на встрече, посвящен-
ной роду Ляминых-Всесвятских

Книга, открывшая мне историю 
Яхромской фабрики и многое 
из истории семьи Ляминых
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многотысячные оброки и многотысячные выкупные 
деньги. Выкупали себя и свои семьи. 

Господствовавшая в мире теория «преступного на - 
чаль ного капитала» не привилась у нас из-за веками 
складывавшегося типа «русского хозяина» с исключитель-
ной деловой культурой. Вся российская торгово-про-
мышленная элита отказалась от мелкоторгового прин-
ципа «не обманешь — не проедешь». 

Если сначала иностранными путешественниками 
была создана легенда о какой-то «нарочитой бесчестно-
сти» русских торговых людей, то уже в XIX веке они 
писали иначе: «Рабы-миллионеры», «банкиры-крепост-
ные», по закону не имевшие права на кредит выше пяти 
рублей, заключали миллионные сделки на слово, и не 
было случая, чтобы они обманули своих партнеров. Не 
изменился этот принцип и при переходе в купечество. 
По словам министра финансов Ю. Витте, ему приходи-
лось решать государственные и финансовые дела на 
сотни миллионов рублей, полагаясь часто лишь на одно 
честное купеческое слово. И оно никогда не подводило.

Бурное и стремительное развитие промышленности, 
начиная с последнего десятилетия XVIII века, привело к 
тому, что в руках промышленно-купеческого сословия 
сосредоточилось более 70% всей экономической мощи 
страны, а в 1913 году Россия занимает первое место в 
мире по темпам экономического развития и третье по 
валовому продукту.

К XIX веку в России настал золотой век предприни-
мательства. К сожалению, слишком краткий. Если про-
следить это на примере купцов, то в первом поколении 
они только-только выкупились из крепостничества (до 
1861 г.), во втором — это уже мощные предприниматели, 
благотворители, меценаты, ну а третье поколение — это 
уже ГУЛАГ, где почти полностью была уничтожена муж-
ская половина родов. 

Каждый раз, слушая очередное сообщение о том или 
ином человеческом «древе», я все глубже погружалась в 
историю России. И больше того — все четче осознавала, 
что и мой род, и мой отец — частицы этой великой исто-
рии, причем каждая из них по мере узнавания не только 
не теряется, не только не тускнеет на общем фоне, а, к 
моему удивлению, становится все более заметной, само-
бытной. Я стала понимать, что и прежде ко мне от папы 
шла какая-то закодированная информация. Но тогда, в 
моей молодости, она не доходила до меня. И вот пришло 
время и появилось место, где эта информация наконец-
то стала мне понятной.

Поразительно! Оказывается, мои предки — в основ-
ном те самые купцы — «мироеды», к которым было 
выработано стойкое отвращение с детства, что именно 
они — то самое «паразитическое сословие», во многом 
благодаря которому достигнут громадный прогресс в 
развитии производительных сил, стали возможны мно-
гие достижения в культуре, просвещении, науке. Кто 
ос тавил более заметный «след» на земле российской, чем 
купцы — промышленники, меценаты, благотворители?

Меня буквально «взорвало» открытие: какую Россию 
мы потеряли! Какие всходы — и не одного столетия! — 
мог бы дать этот загубленный «пласт»… Подумалось: мое 
скромное слово в защиту купечества поможет лучше 
понять «природу» моего отца. Конечно, я выступаю не 
как историк, а как «вновь посвященный». И берусь лишь 
напомнить, обратить внимание.

В силу исторических причин свободное предприни-
мательство «родилось» парадоксальным образом — из 
среды юридически и экономически несвободного кре-
постного крестьянства. Путешествовавшие по России 
ино странцы поражались масштабам сделок, которые 
со вершали на ярмарках крепостные воротилы, многие 
из которых были богаче своих хозяев, выплачивая тем 
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интереса (выгод), но к неравнодушию потери совести и 
честного имени, к любопытальности и любознательно-
сти, относящимся к нравственности и к делу; к постоян-
ству в своем звании…».

О том же, в сущности, и П.М. Третьяков: «Моя идея 
была, с самых юных лет, наживать для того, чтобы нажи-
тое от общества вернулось бы также обществу (народу) в 
каких-либо полезных учреждениях; мысль эта не поки-
дала меня во всю жизнь». 

Интересно, посещает ли подобное головы современ-
ных российских миллионеров и их отпрысков? Когда 
сегодня говорят о гигантских зарплатах нынешних руко-
водителей, невероятных размерах компенсаций, кото-
рые выплачиваются топ-менеджерам при досрочном 
расторжении контрактов (подчас за упущения в работе), 
о неких бонусах и заоблачных премиальных, я вспоми-
наю Московского Голову Н.А. Алексеева: он вообще, не 
только не получал зарплаты, а и вкладывал собственные 
средства во многие свои проекты… Прокладывая город-
ской водопровод, провел его себе в последнюю очередь. 

Сила купеческого сословия была в его инициативно-
сти, деловой хватке, масштабности деятельности в соче-
тании с разумным умением рисковать, в понимании 
взаимосвязи между общественным и личным богат-
ством. Почти полностью неграмотные в начале XIX века, 
своим детям и внукам они дают отличное образование и 
не только российское.

Показательна картина, нарисованная газетой «Новое 
время»: «Купец идет. На купца спрос теперь. Купец в 
моде. От него ждут «настоящего слова». И он везде не 
за ставляет себя ждать. Он произносит речи, проектирует 
мероприятия, издает книги, фабрикует высшие сорта 
политики, устраивает митинги и проч. В Москве один 
знаменатель — купец, все на свою линию загибающий. 
Купец тут сверху, снизу, со всех сторон. Он и круг, и 

Как же прав был П.А. Столыпин, призывавший: 
«Дайте нам 20 мирных лет, и вы не узнаете Россию!» 

«Когда-нибудь, — говорил А.М. Горький американ-
скому философу-прагматику Уильяму Джемсу, — я напи-
шу роман о том, как простые мужики, скинув лапти, за 
не с колько лет перепоясали Россию железными дорогами, 
построили фабрики и заводы…» Жаль, не случилось…

Русская народная православная этика создала атмос-
феру почитания идеалов добра, справедливости, прав ды 
и нестяжательства. Православный человек подсозна-
тель но почитал накопительство и богатство грехом. 
Об ще принятой морали была чужда идея стяжания богат-
ства ради богатства.

Основатель Трехгорной мануфактуры В.И. Прохоров 
оставил в письме своим потомкам завет, который стал 
определенным жизненным ориентиром семьи Про хо ро-
вых: « Живите не для богатства, а для Бога, не в пышно-
сти, а в смирении, всех, а кольми паче, брат брата люби-
те…». 

Известен удивительный поступок Василия Иванови-
ча. Будучи уже немолодым, имея десять детей на руках, 
чисто из нравственных соображений (жена увещевала: 
«Друг мой, не могу я за тебя молиться Богу! Потому что 
ты спаиваешь русский народ») он отказывается от хоро-
шо поставленного и очень доходного пивоваренного 
бизнеса и переключается на малоизвестный тогда и 
гораздо менее прибыльный — ситценабивной, который 
и принес Прохоровым мировую славу. 

Сын Василия Ивановича купец-филантроп и фило-
соф Тимофей Васильевич в одном из своих трактатов 
писал: «Богатство тогда хорошо, когда оно служит ближ-
нему». Он же наставлял: «Надобно наперед детей купе-
ческих приучить к постоянному труду, к умеренности в 
потребном для жизни, к охотному богатению, но без 
малейшей алчности и зависти, к равнодушию в потерях 



24

Татьяна Всесвятская

25

Мой отец — из рода подвижников

разве что заботой о спасении души. Оказывается, это 
была потребность!

Благо творили все купеческие семьи. Кто больше, кто 
меньше, но практически не было семей, которых инте-
ресовал бы только «чистоган». Даже если не хватало у 
кого душевных качеств, находясь в биополе общей бла-
готворительности, чтобы не отстать от других, пусть из 
тщеславия, но все же строили больницы, богадельни, 
сиротские дома, дома для вдов, инвалидов и т. д. А слу-
чись, кто-либо пускал капиталы на недостойные, пустые 
дела, происходило самое страшное: ему просто не пода-
вали руки…

Поражает не только размах, широта, но и удивитель-
нейшая целеустремленность, энергичность, талантли-
вость и поразительная радость от ощущения причаст-
ности к «элегантному» делу и удивительная рискован-
ность во вкладывании денег в нечто новое, никому не 
известное — как в науке, так и в искусстве.

Например, Общество, основанное Х.С. Леденцовым в 
1909 г. В его совет входили известные российские уче-
ные — Н. А. Умнов, Н. Е. Жуковский, П. Н. Лебедев, С. А. Фе - 
доров, В. И. Вернадский, В. Р. Вильямс и другие. По уставу 
ученые и изобретатели не награждались за достойную 
деятельность, как у Нобеля, а получали фи нанси рование 
для реализации своих идей. За 9 лет Ле ден цовское обще-
ство оказало помощь многим изобретателям, построило 
биостанцию на Карадаге (Крым), институт для изучения 
условных рефлексов для И.П. Павлова в Петербурге и 
многое другое.

Да и Нобелевская премия стала возможной только 
потому, что вручение Демидовских премий происходило 
на глазах Альфреда Нобиля, который в то время учился у 
профессора Н.Н. Зинина, основателя русской научной 
школы, органической химии, академика Петер бург ской 
АН, и это оказало на него неизгладимое впечатление.

центр московской жизни. Вы можете его получить под 
всеми флагами и соусами… Он и миткалем торгует, и о 
категорическом императиве хлопочет, и кузьмичевскую 
траву исповедует, и лучшие в мире клиники устраивает. 
Все, что есть в Москве выдающегося, — в руках купца или 
под его ногами. У него лучшие дома… лучшие картины… 
и библиотеки».

Стремление избежать душевного разлада между, по 
выражению Марины Цветаевой, «неправдой денег» и 
понятием о справедливости, жить, или, по крайней мере, 
умереть в согласии со своей совестью было важнейшей 
внутренней пружиной, вызвавшей мощный взрыв бла-
готворительности и меценатства в XIX–XX веках. Бла го-
т ворительности не под уменьшение процента налога, а 
по велению души и сердца. Главным для многих купцов 
было не стремление делать карьеру, а служить интере-
сам Родины.

Не случайно же написано: «Само отношение пред-
принимателей к своему делу было несколько иным, чем 
теперь на Западе и в Америке. На свою деятельность 
смотрели не только и не столько как на источник нажи-
вы, а как на выполнение задачи, своего рода миссию, 
возложенную Богом или судьбой. И именно это наложи-
ло особый отпечаток на общественную деятельность — 
деяния на благо народа, ибо про богатство говорили: Бог 
его дал в пользование и потребует по нему отчета. 
По тому-то, в частности, именно в купеческой среде нео-
бы чайно были развиты и благотворительность, и кол-
лекционерство, на которые смотрели как на выполнение 
какого-то свыше назначенного долга». 

Когда в школе мы «проходили» меценатов и благо-
творителей, никак не могла уяснить себе, и никто не мог 
доходчиво объяснить — для чего им это было надо? Все 
объяснение сводилось к тому, что у «зажравшихся» бур-
жуев были, мягко говоря, свои причуды, вызванные 
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Психиатрическая клиника Морозовых (сейчас 
С.С. Корсакова) положила начало формированию боль-
ничного городка на Девичьем поле (ныне Большая Пи ро-
говская). Со временем здесь появились одиннадцать 
боль ничных корпусов, университетские клиники, шесть 
институтов, жилые дома, хозяйственные постройки, дет-
ский приют, приют для неизлечимо больных, гинеколо-
гический институт, Физико-химический институт, зда-
ние городских начальных училищ, городской универ-
сальный детский сад, здание Высших женских курсов. 

Вблизи Миусской площади обосновались такие купе-
ческие «проекты» как родильный дом Абрикосова, Про-
мышленное училище, Шелапутинское ремесленное учи-
лище, училищный дом, Археологический институт, 
Го род ской народный университет им. Шанявского.

А кому не известна больница им. С.П. Боткина? Она 
построена на средства К.Т. Солдатенкова и определена 
им как бесплатная, для всех бедных, находящихся в 
Мо скве, без различия званий, сословий и религий. Кто 
помнит, что до 1920 года эта больница носила имя благо-
творителя?

К проектированию и строительству благотворитель-
ных заведений привлекались лучшие архитекторы. После 
революции в этих зданиях размещались министерства, 
главки, банки, иностранные посольства. «Ни один дет-
ский приют, ни один дом призрения престарелых сегод-
ня не занимает принадлежащих им когда–то великолеп-
ных дворцов, а ведь красота — средство воспитания 
гармонично развитых, добрых, милосердных граждан, а 
для больных это еще и лечебный фактор». 

Как сказал в 1856 году историк, писатель и академик 
Петербургской АН М.П. Погодин, «если бы счесть все 
по жерт вования купцов-предпринимателей за нынешнее 
только столетие, то они составили бы такую цифру, кото-
рой должна была бы поклониться Европа». Ему вторит 

Или… Иначе, чем подвигом, нельзя назвать собира-
ние картин непризнанных тогда французских живопис-
цев С.И. Щукиным. 

Владельцы Прохоровской мануфактуры были удо-
стоены (Париж, 1900 год) золотой медали «за заботы о 
быте рабочих и по санитарному делу», а владельца фа б-
рики Николая Ивановича Прохорова наградили орденом 
Почетного легиона: инфраструктура фабрики (для сво-
их — бесплатно) включала ясли, сад, больницу, амбулато-
рию, приют для детей беднейших рабочих, богадельню, 
летний санаторий, школу, первую в России фабрично-
ремесленную школу, положившую начало профтехобра-
зованию не только в России, но и в Европе, училище, 
курсы по химии (химическая лаборатория — филиал 
Мо сковского университета), математике, технологиче-
скому черчению, рисованию, публичную библиотеку, 
классы оркестровой музыки и хорового пения, которы-
ми заведовал профессор Московской консерватории, 
первый фабричный театр со зрительным залом на 1300 
мест… На производстве запрещалось сквернословие… 
Но самое интересное — введены пенсии по старости (!).

С конца XVIII и до начала XX века строительство 
частных больниц, приютов для бедного населения стало 
делом престижа. Строятся целые лечебные комплексы. 

Районом больниц и домов призрения стала Стро-
мын ка. В 1874–1876 гг. близ Яузы на личные средства 
П.Г. Дервиза построена первая в Москве детская больни-
ца павильонного типа на 180 коек, ее планировка была 
лучшей в мире, послужила образцом многих больниц в 
России и Европе. Купцы Бахрушины построили (1884–
1887 гг.) больницу для хроников с домом призрения; в 
1892 году к больнице добавляется корпус для неизлечи-
мо больных, а в 1903-м — родильный дом. Купцы Боевы 
построили (1890 г.) дом для престарелых и неспособных 
к труду инвалидов на 700 человек.



28

Татьяна Всесвятская

29

Мой отец — из рода подвижников

Пишу об ушедшем, а 
мостки от прошлого к се -
год няшнему выстраива-
ются сами собой. Про смат-
ривая декабрьские, 2012 
года, номера «Литератур-
ной газеты», я вновь нашла 
созвучное моим размыш-
лениям.

«Зацепила» колонка 
Ана толия Макарова «На 
ком по коится надежда». 
Он приводит высказыва-
ние писателя Фазиля Ис- 
 кан дера о том, что любая 

самая продуктивная экономическая доктрина окажется 
бессильной, если в обществе утрачены порядочность и 
честность, что пренебрежение бескорыстием скомпро-
метирует самую праг ма тичную идею, что хорошо бы, 
хоть раз в жизни, попробовать управлять Россией посред-
ством совести. Во всяком случае, о совести не забывая.

Как точно сказано! Ведь понятие нравственности, 
похоже, исчезло из обращения. А если и присутствует, то 
в сильно искаженном виде.

П. Бурышкин: «Деятельность лучшей части московского 
купечества в первой [половине] нашего столетия, такая 
светлая, такая благородная, такая изумительная, при-
надлежит важнейшим страницам истории русского 
народа и рано или поздно заставит ка ко го-нибудь интел-
лигентного человека сде латься ее историографом».

Очень радостно отме- 
 тить, что такой ис торио-
граф нашелся. Нашелся 
уже в наше время. Это 
Лев Ни ко лае вич Крас но-
пев цев. У истоков музея 
(1992 г.) стояли Л.Н. Крас - 
но певцев и Елена Влади-
 с лавовна Веткова, а с 
1995 года директором 
музея стала Елена Ива-
новна Калмыкова — 
ор га низаторы, добытчи-
ки и хранители уникаль-
ных фондов и библиоте-
ки Музея предпринима-

телей, меценатов и благотворителей. Великая им благо-
дарность и восхищение…

Примечательно: русское купечество активно «при-
вивало» выработанное им отношение к жизни, к делу 
своему потомству независимо от того, какой путь будет 
избран тем или иным отп рыском. Да и меж родовые 
связи выстраивались, по большей части, так, чтобы закре-
пить и про должить улуч шение «качественных показате-
лей». Немалую роль сыграло и то обстоятельство, что 
многие среди купцов — из старообрядческих семей с их 
высокой социальной и нравственной дисциплиной, ис к-
лю чающей какую бы то ни было возможность обмана, 
мотовства, пьянства и разгула, сквернословия…

Л.Н. Краснопевцев, главный хра-
нитель Музея предпринимателей, 
меценатов и благотворителей. 
Е.И. Калмыкова, директор музея

Здание музея на Донской, 9, 
рисунок Л. Шестаковской

Потомки Саниных и Лепешкиных в музее. Т. В. Всесвятская, 
Л. Санин, К. Елагина, Н. Г. и М. Г. Лепешкины
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от дель ных людей, а некое органическое социальное 
об ра зование, «атомы» которого оказывают воздействие 
друг на друга, связаны общим энергетическим полем, 
что придает этой «структуре» необычайную прочность, 
живучесть, позволяет аккумулировать ресурсы для реа-
лизации масштабных замыслов.

Запомнилось еще одно обстоятельство, которое под-
толкнуло меня к поискам папиных «аналогов».

Однажды я попала на презентацию книги Александра 
Петровича Красильщикова «Фабриканты Красильщи ко-
вы». Он, также как и я в детстве, был лишен ин фор мации 
о предках: о них не говорили, «табу» — и все. Уже в на ше 
время стал собирать документы, свидетельства… Когда 
узнал, какова судьба родственников, какие они яр кие 
личности, сколько им выпало испытаний, то, по трясенный, 
взялся писать и в конце концов издал книгу.

Со временем у многих возникло желание познако-
мить со своими «открытиями» более широкую аудито-
рию. У Н.М. Линд-Прохоровой родилась прекрасная 

«Сейчас в стране, — продолжает А.Макаров, — ката-
строфически не хватает честных людей, которым не 
нуж ны ни апартаменты из восемнадцати комнат, ни 
драгоценности на каждый день ценою в годовой бюджет 
целой области. Которые, по словам Чехова, знакомы с 
жаждой творчества (более всего ради общественного 
бла га), по сравнению с чем все остальные блага смешны 
и несущественны».

В музее я получила обширную информацию о родне, 
о корнях. Я даже не подозревала, как они глубоко уходят 
в «землю», каким разветвленным оказалось «дерево», к 
которому принадлежу и я.

Совсем уж необыкновенное чувство охватило меня, 
когда поняла, что многие завсегдатаи музея — в родстве. 
Разве могла я представить нечто подобное!? Выходит, 
все купеческое сословие — это не просто конгломерат 

Встреча потомков в музее меценатов

Выступает Александр Петрович Красильщиков
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идея — организовать вы- 
 став ку на тему: «История 
российского предприни-
мательства и благотво-
рительности (из семей-
ных архивов)». В 2002 
году она впервые была 
устроена в залах Между-
народного Славянского 
культурного центра при 
поддержке Президента 
Международно го фонда 
славянской письменно-

сти и культуры, народного художника России В.М. Клыко-
ва (автор-составитель и художник — Г.А. Кра  силь  щи-
кова).

С тех пор эта экспозиция уже много раз демонстри-
ровалась в разных залах Москвы и городах Подмосковья. 
Любопытно наблюдать реакцию посетителей выставок: 

удивление, сочувствие, восторг… Вспоминают своих 
родст венников, любуются лицами… Понимаешь: стара-
лись не зря.

Подключилось и Общество купцов и промышленни-
ков. На его счету, в частности, — серия прекрасных попу-
лярных изданий о традициях отечественного предпри-
нимательства и российской деловой культуры, «круглые 
столы» на ту же тему.

Словом, теперь уже есть много книг, исследований, 
фильмов… Это стало нашим общим желанием — донести 
до людей правду о тех предпринимателях-ме це натах, 
без которых рус ская культура, на циональ ное искусство 
не досчитались бы многого.

Постепенно скопился и мой личный «архив» — бла-
годаря му зей щи кам, из книг и публикаций... Я записы-
вала бе се ды со знатоками стари ны, брала на заметку 
даже мимолетные высказывания. Старательно «коллек-

Организованная Обществом купцов и промышленников встреча в 
Монте Карло потомков известных фамилий купцов Алексеевых, 
Мамонтовых, Ляминых, Сорокоумовских, Лукутиных, Саниных, 
дворян Васильчиковых и других известных российских фамилий. 
2009 г.

Завершение встречи в Монте Карло в 2009 г. потомков известных 
российских родов. Н. А. Добрынина, внучка Алексеева-Станислав-
ского, Н. М. Пржевальский, Л. Л. Фролова, организатор встречи, 
С. Н. Балашов, потомок Мамонтовых, Т. В. Всесвятская, потомок 
Ляминых, Лепешкиных

Передвижная выставка в ЦДЛ 
О. В. Колянинская, 
Т. В. Всесвятская, Ю.Ч. Ким
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ционировала» фотографии. Еще и еще раз пожалела, что 
практически ни о чем не расспросила папу. А ведь он, 
наверняка, много знал. Зна-а-ал!... 

В конце концов ре шила как-то обобщить, осмыслить 
собранное.

И вот, что получилось.

Участники очередной передвижной выставки «История Россий-
ского предпринимательства и благотворительности (из семейных 
архивов)» в Апрелевке 2011 г.
Слева направо: Леонид Юрьевич Редкий, Всеволод Маркович 
Егоров-Федосов (Арманд), Татьяна Владимировна Всесвятская, 
Алексей Николаевич Фирсанов, Сергей Иванович Алиханов, 
Виталий Николаевич Орлов, Людмила Николаевна Киселева

Подвижники
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Т еперь — еще один шаг к пониманию 
«природы» моего отца. Самый непо-
средственный, поскольку главными 
«фигурантами» поиска «корней» 

ста но вятся Всесвятские.
Мой прадед (по отцовской линии) Василий Павлович 

Всесвятский, окончив семинарию, работал учителем, 
неоднократно поощрялся за успехи в народном образо-
вании. Так бы и продолжалось, но женитьба на дочери 
местного священника, Александре Любимовой, и пре-
ждевременная кончина тестя, Николая Дмитриевича, 
поставили его перед необходимостью принять духовный 
сан. Однако увлекшую его педагогику не бросил… 

Как человека всеми уважаемого, исключительно 
честного и порядочного, о. Василия (Василия Павловича) 
неоднократно избирали судебным следователем «по 
проступкам лиц духовного звания» (пребывал в этой 
должности свыше 20 лет).

Он одним из первых в селе собрал большую библиоте-
ку и приобщил к чтению и своих детей, и односельчан.

Бу дучи приверженцем знаний, разнообразных инте-
ресов, прадед с пониманием отнесся к желанию старше-
го сына, Николая, уже закончившего семинарию, стать 
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(брак Петра Ивановича и Анны, дочери Ивана Артемье-
вича Лямина, породнил два уважаемых рода). 

Прежде чем продолжить, сделаю очередное отступ-
ле ние: ведь появилась новая фамилия — Санин, и, во - 
лею судьбы, она обозначила еще одну родственную 
ветвь. Причем довольно значимую.

П.И. Санин — потомок одного из самых древних ста-
ро обрядческих родов г. Боровска — людей очень трудо-
любивых, ответственных, строгих правил жизни. 

Заметной, как промышленник, фигурой был еще 
Иван Иванович Санин, отец Петра Ивановича, владелец 
завода по производству уксусной кислоты, а затем и кра-

врачом. Поступил он на медицинский факультет Киев-
ского университета. И профессора, и товарищи отмечали 
его общительность, трудолюбие, усидчивость и разно-
сторонность интересов. Он не только успешно осваивал 
специальность хирурга, но и увлекался другими раздела-
ми медицины.

То было время, когда студенчество все более втягива-
лось в «политику», и новичок должен был решить для 
себя, чему он отдаст предпочтение — будущей профес-
сии или… В ответ на упреки в том, что он стоит в стороне 
от борьбы за народное счастье, неизменно отвечал: 
«Вижу свою задачу в практической помощи народу, а не 
в борьбе за власть».

Окончив учебу (1902 год), получил скромное место 
врача в Серединской больнице Московской губернии.

А вскоре состоялось его знакомство с Оленькой, до -
черью Петра Ивановича и Анны Ивановны Саниных 

Семья священика отца Василия (Угодский завод, 1907 г.).
Первый ряд сидят: Прасковья Николаевна Любимова (сестра 
попадьи — учительница), Елизавета Осиповна Успенская с доче-
рью Ниной, Александра Николаевна (попадья) с внуком Колей, 
отец Василий, Анна Николаевна Любимова (младшая сестра попа-
дьи), Ольга Петровна Санина — жена Николая Васильевича 
Всесвятского с дочерью Галей, Второй ряд: две неизвестные жен-
щины, Оля, Варвара, Коля Любимовы (семья брата попадьи Ивана 
Николаевича Любимова), три неизвестные женщины, дочь отца 
Василия Анна, мать Елизаветы Осиповны Александра Михайловна 
Успенская. Третий ряд: сыновья отца Василия Валентин, Павел, 
Николай (мой дед), между ними Вера — дочь брата отца Василия, 
Боровского священика Семена Павловича Всесвятского

Мой прадед Василий Павлович Всесвятский (в центре), справа 
жена прадеда Александра Николаевна, слева ее сестра Анна 
Николаевна. Стоят слева направо: сын Валентин, дочь Анна, 
невестка Ольга, сын Павел. 
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динарные: среди них есть и гласные Городской думы, и 
директора банка, и даже святой — Иосиф Волоцкий (в 
миру Иван Санин), канонизирован в 1579 г.

Самый раз упомянуть, что художник Владимир Ов - 
чин ников, расписавший весь Боровск, знаменитый рус-
ский городок, фресками (более ста!) главную из них наз-
вал «Глобус Боровска», нашлось место фрескам и на доме 
купцов Саниных.

Крупным промышленником стал единственный сын 
Петра Ивановича — Иван, но «не подкачали» и дочери — 
все они вышли за людей видных, талантливых. 

В свою очередь и сам Иван Петрович породнился с 
неординарным человеком — Петром Павловичем Соро-
ко у мовским. Что о нем известно? Потомственный Почет-
ный гражданин, блестяще образован (знал четыре ино-
странных языка), поставщик — с исключительным пра-
вом! — мехов для Двора Его Императорского Величества, 
щедрый и регулярный благотворитель, член попечи-
тельских советов… Его брат, Павел Павлович, спонсиро-
вал этнографические путешествия Н.Н. Ми клухо-Мак-
лая…

сителей (отмечены медалями на выстав-
ках Лондона и Парижа). В 1870-м он полу-
чил право клеймить свои изделия цар-
ским гербом, что означало высочайшее 
качество товаров. 

Петр Иванович приумножил «хозяйст-
во» (в 1890-х ему, потомственному почет-
ному гражданину, принадлежало уже три 
завода), у него были крепкие позиции в 
среде промышленников (председатель 
Московского купеческого банка, депутат 
комиссии по пересмотру таможенного 
та  ри фа, старшина Московского биржево-
го комитета, выборный московского ку -

пе  чес кого и биржевого общества, акционер общества 
«Кур ская железная дорога») и заслуженный авторитет 
среди купеческого сословия (губернский гласный москов-
ского земства, гласный московской Городской думы).

П.И. Санин был известен как член комитета Музея 
прикладных знаний, член многих обществ и благотвори-
тельных учреждений.

Да и другие Санины, находившиеся в том или ином 
родстве с Петром Ивановичем, — личности далеко не ор -

Иван Ивано-
вич Санин, 
отец Петра 
Ивановича 
Санина

Анна Петров-
на Грэсс, 
сестра Ольги 
Петровны 
Саниной 

Карл Август 
Кристиан 
Грэсс, муж 
Анны 
Петровны

Дети Анны Петровны Грэсс 
Маргарет, Лео, Рюрик

Анна Ивановна 
Санина (Лями-
на), мать Ольги 
Петровны

Петр Иванович 
Санин, отец 
Ольги 
Петровны

Ольга Петров-
на Всесвятская 
в девичестве 
Санина, моя 
бабушка 

Николай 
Васильевич 
Всесвятский, 
земской врач, 
мой дедушка
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в то время считалось неприличным детям из состоятель-
ных семей выступать на сцене.

Так вот. В имении родителей Оли был парк.
Однажды она, прогуливаясь по аллее, пела: «Выхожу 

один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь бле-
стит…» Вдруг ей стал вторить не менее прекрасный 
баритон. Они сошлись на парковой дорожке и! Влю блен-

ные стали встречаться, но 
отец Оли узнал об этом. 
Как только последовал за п - 
 рет, Николай Ва силье вич 
тут же сделал предложение 
руки и сердца.

И что? Решительный 
отказ:

— За сына бедного по - 
пиш ки?! Никогда!

Но встречи продолжа-
лись, теперь уже тайно. За - 
кладывали в дупло старой 
сосны — где и когда сви-
деться. Однако и это скрыть 
не удалось. Кончи лось тем, 
что строгий отец посадил 

дочь под домашний арест.
Но надо знать мою исключительно волевую бабушку! 

Несмотря ни на что, она продолжала посылать письма, а 
когда стали готовиться к свадьбе ее брата Ивана, и над-
зор за ней немного ослаб, связывает простыни и в чем 
была — через окно, к любимому. Вот и калитка… И про-
летка, в которой ждет суженый. Они обвенчались тогда 
же.

Унав о побеге дочери, отец очень рассердился, бук-
вально проклял ее и лишил полностью поддержки. После 
этого жизнь молодых складывалась очень трудно. Денег 

Любопытная деталь. Одного из сыновей Анны Пет-
ровны Грэсс, дочери П. И. и А. И. Саниных, которая выш-
ла за шведа, звали Рюрик(!) и родился он в России. 

Не знаю, было ли Анне Петровне известно, что Ека-
терина II, по происхождению немецкая принцесса, напи-
сала пьесу о Рюрике и целый исторический труд о вели-
чии древнего славянства. Современные исследования 
свидетельствуют: Ольденбург, родина будущей русской 
императрицы — некогда назывался Старград, а сама 
Ека те рина II из того же бодрического рода, что и тот 
Рюрик, который взял на себя объединительную миссию 
по созданию Русского государства. Называя сына Рю ри-
ком, отец — скорее всего, инициатива принадлежала 
ему — думал, что дает шведское имя. Ан-нет! Славянское! 
(Или Анна подсказала, памятуя Рюрика-государствен-
ника). Об этом можно прочесть в книге М.Н. Задорнова 
«Князь Рюрик. Откуда пошла Земля Русская»…

Моя двоюродная сестра Елена Колянинская ездила в 
1978 году по туристической путевке в Швецию. Там она 
смогла найти Рюрика Грэсса. Встреча была радостно-
трогательной. Не обошлось без слез. Сейчас Рюрика уже 
нет… Он долгие годы летал в Москву бортрадистом фир-
мы SAS. В свой первый же прилет решил найти родню, 
но умные люди объяснили ему, что это может стоить 
жизни его родственникам. Поэтому Рюрик так ни разу за 
все годы себя и не обнаружил.

Знакомство Николая Васильевича с Ольгой Петров-
ной иначе, как романтическим, не назовешь. 

Прекрасное домашнее образование сочеталось в Оле 
с замечательным природным даром — она пела. Вос хи-
ти тельно! По тем временам ее голос, поговаривали, не 
ус ту пал, а, может, был и сильнее, чем у Антонины Ва - 
силь  ев ны Неждановой (с 1902 года — солистка Боль шо го 
театра). Алябьевского «Соловья» она пела на трех языках. 
Но ни в консерваторию, ни в театр отец ее не пустил, т.к. 

Ольга Петровна Всесвятская,  
с первенцем Коленькой
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ческие источники, первые заводы, Протвинский и 
Угодский, — «чугуноплавильные и железные, на которых 
по потребностям тогдашнего времени выделывались 
изделия военного назначения». Они получали руду, и в 
большом количестве, из Малоярославецкого и Боров-
ского уездов. Иностранцы, работавшие на заводах, в 
начале XVIII в. открыли в здешнем крае целебные воды. 
В 1722 г. специально для лечения сюда приезжал Петр I. 
Постепенно заводы, созданные при поддержке государ-
ства, пришли в упадок и закрылись в кон. XVIII в.

Однако торговые связи и пути сообщения не позво-
лили захиреть селу Угодский Завод, который стал круп-
ным торговым центром края. По численности населения 
оно даже превосходило уездный город Тарусу.

В 1812 г. в сентябре — октябре российская армия 
была дислоцирована в Тарутинском лагере, примерно в 
20 км к северо-западу от Огуби.

Когда возникла угроза Малоярославцу, армия 
М.И. Куту зова снялась с Тарутинского лагеря и быстрым 
маршем проследовала в Угодский Завод, где был сделан 
при вал и в трех могилах похоронены воины, умершие от 
ран. Затем русские двинулись к Малоярославцу».

Жили бедно — Николай Васильевич денег с больных 
не брал и здесь, в тесноте, но дружно. Дом священника о. 
Василия (Василия Павловича Всесвятского) был всегда 
полон гостей, и друзья помогли молодым воспрять 
духом. 

Ситуация меняется, когда после внезапной и практи-
чески одновременной смерти отца Ольги Петровны и ее 
матери Анны Ивановны Саниной (урожденной Лями-
ной) дочь получает полагающуюся ей часть наследства.

И тут мой дедушка проявил характер: 
— Ольга! Деньги эти не твои, они народные, надо их 

народу и вернуть!

едва хватало на самое необходимое. А тут еще тиф (забо-
лела вся семья), гибель первенца…

Обрушившиеся беды вынудили молодых перебрать-
ся (1905 год) в с. Угодский Завод, к родителям Николая. 
Здесь он, единственный врач на всю округу, стал вести 
прием больных на фельдшерском пункте. 

Несколько слов о селе Угодский Завод. «Его исто-
рия, — говорит в книге «Детство полководца» Александр 
Ульянов, — связана с железными рудами губернии: их 
залежи по богатству — одно из первых мест в Центральной 
России. Возникновение здесь фабрично-заводской про-
мышленности относится к XVII и началу XVIII веков, 
особенно к Петровскому времени. Возрождающейся 
России была необходима отечественная промышлен-
ность и для ее создания в страну пригласили иностран-
ных специалистов. Так в середине XVII века по берегам 
рек Протва, Угодка и Истья возникли железоделательные 
заводы. Один из них, Протвинский, возник в районе с. 
Федоровское, другой — Угодский, построенный при 
содействии голландца Ф. Акемы и гамбургского купца 
П. Марселиса, дал название новому селу. За короткое 
время край преобразился. Как свидетельствуют краевед-

Дом священника отца Василия. Угодский завод
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Угодке нужна больница!
(Все же некую сумму на покупку собственного дома и 

ведение хозяйства отложили.)
«К проектированию, — как пишет А.И. Ульянов в сво-

ей книге «Подвижники», — Николай Васильевич привлек 
своего родственника, врача И.Н. Любимова (о Любимо-
вых — позже), видного деятеля московского губернского 
земства, и В.А. Гашинского, студента Высшего техниче-
ского училища, впоследствии известного строителя ряда 
московских школ. После оживленного обсуждения реши-
ли строить больницу «павильонного типа» — фактически, 
больничный городок из отдельных зданий». 

Больницу строили артели каменщиков и маляров из 
Ярославской и Владимирской губерний, без сдачи под-
рядчикам, при непосредственном участии самих проек-
тировщиков. Поблизости не оказалось строевого сосно-
вого леса и его «взяли» около Малоярославца. Отличный 
кирпич закупили в Белоусово. Николай Васильевич и 
Гашинский все время, с раннего утра и до вечера, прово-
дили на стройке (дед только несколько раз в неделю 
отлучался на прием больных), и благодаря их пристраст-
ному надзору качество работ оказалось очень высоким.

Дело шло споро и через 10 месяцев, 8 февраля 1907 
года, при большом стечении народа состоялось откры-
тие основных зданий новой больницы. Ее тут же бес-
платно передали в ведение уездного земства. После 
торжества супруги Всесвятские дали для всех пригла-
шенных обед в помещении просторной амбулатории. А 
уже на следующий день начался прием больных…

В больничный комплекс (он расположился в лесу) 
входили: 

— амбулатория с аптекой, комнатой для санитарки и 
квартирой для фельдшерского персонала с отдельным 
ходом;

— госпиталь с операционной и одной комнатой для 

рожениц (временно до открытия отдельного роддома), 
комнатой для двух санитарок и квартирой для фельд-
шерского персонала, также с отдельным ходом;

— заразный барак с комнатой для санитарки;
— кухня с помещением для обслуживающего персо-

нала;
— дом для врача;
— отдельный домик для персонала, обслуживающего 

больничный городок;
— погреб, сараи и другие надворные постройки.

Амбулатория и госпиталь были кирпичные, а осталь-
ные здания — деревянные. В 1912 году открыли отдель-
ный большой деревянный роддом с квартирой для аку-
шерки.

Сельское лечебное хозяйство было оборудовано 
всеми современными, по тому уровню, удобствами, в 
частности, водопроводом, канализацией, полями с оро-
шением. Все вместе обошлось в более чем 50 тысяч 
рублей; прибавьте расходы на его содержание — 4 тыся-
чи рублей ежегодно. Так как бедное земство не могло 

Амбулатория больничного комплекса, который построил Николай 
Васильевич Всесвятский
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целиком выплатить эту сумму, мой дед взял эти допол-
нительные расходы на себя. 

В 1913 году на Всероссийской гигиенической выстав-
ке больницу признали образцово-показательной, а Ни ко-
лая Васильевича наградили почетным дипломом. Это 

от к рывало перед ним возможность продолжать специа-
лизироваться в ведущих клиниках России. Но выбрав 
путь простого земского врача, остался лечить бедняков и 
очень многим спас жизнь. Прослышав о хорошем «дохту-
ре», крестьяне приезжали к нему и из соседних уездов. 

Врачевал он и воспитанников расположенной непо-
далеку детской колонии (позднее преобразована в 1–ю 
Опытную станцию Наркомпроса), которой руководил 
известный педагог Станислав Теофилович Шацкий. 
(Шум ный и веселый, увлекающийся и увлекающий дру-
гих новыми педагогическим идеями, интересными шах-
матными этюдами, философскими теориями, азартный, 
но добродушный спорщик, он любил бывать у Все-
святских.)

Когда началась Первая мировая война, Николай 
Васильевич отдал свою квартиру под госпиталь для 
раненых, а сам переехал в комнату фельдшерской квар-
тиры. Семья же продолжала жить в доме, который 
выстроили еще в 1912 году на земле имения, купленного 

у брата Ольги Петровны, где она, инициатор приобрете-
ния, намеревалась создать образцовое хозяйство и тем 
самым помочь крестьянам сортовыми семенами и пле-
менным скотом. 

Работа была, конечно, главной музой Всесвятского. 
Но он находил время и для других занятий. Мой дед стал 
инициатором почти всех местных общественных начи-
наний — первых школьных елок и вечеров, спектаклей, 
библиотек. Создал первый в крае потребительский коо-
ператив, повысивший уровень жизни местных крестьян, 
председательствовал в совете кредитного товарищества, 
добился открытия сельского почтово-телеграфного отде-
ления, читал лекции по медицине и санитарии, активно 
участвовал в устройстве общедоступных концертов, 
спектаклей. За очень небольшой срок Николай Василье-

Братья — подвижники. Слева направо: Валентин, Николай, Павел 
Васильевичи Всесвятские

Николай Васильевич Всесвятский среди вылеченных бойцов рус-
ской армии, раненных в первую мировую войну, 1914 года. 
Угодский Завод
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вич и единомышленники разительно подняли уровень 
жизни односельчан.

Неуемная энергия подвижника поражала друзей 
(сре ди них были учителя, врачи, кое-кто из крестьян и 
даже политические ссыльные, хотя сама политика его 

мало интересовала) и окружающих, которые не раз 
удивлялись тому, где он берет столько сил для обще-
ственной деятельности. 

Деда отличала редкостная работоспособность. Как 
вспоминал мой папа, рабочий день его отца начинался в 
8 часов утра с приема больных и длился до 14 часов. 
Затем Николай Васильевич обедал и, немного отдохнув, 
в 15 часов уезжал на одноместной пролетке с обходом 
тяжелых больных в волости и за ее пределами. Во звра-
щался он уже вечером и вскоре уходил вновь — на заня-
тия драмкружка, спевку хора, в общественную библиоте-
ку или в кооператив. Домой, утомившись, — не ранее 22 
часов. 

А ведь надо было уделять внимание и семье, разви-
вать таланты детей. Их отличала исключительная музы-

кальность, у всех — замечательные голоса (так организо-
вался семейный хор, послушать который приезжала 
да же Н. К. Крупская, «шефствовавшая» над местной дет-
ской колонией «Бодрая жизнь», позднее — 1-й Опытной 
станцией Наркомпроса). 

Николай Васильевич очень любил читать и собрал 
хорошую библиотеку русской литературы, особенно 
выделял сочинения А. С. Пушкина и Л. Н. Толстого. Се мей - 
ный дом стал фактически публичной библиотекой. Даже 
двери в нем нередко не закрывались, чтобы в отсутствии 
хозяев односельчане могли зайти и выбрать нужную им 
книгу.

У Всесвятских всегда было полно гостей. По воскрес-
ным вечерам у большого самовара, при непременном 

отсутствии спиртного, собирались их многочисленные 
друзья и знакомые. В большом зале играли в шахматы, 
музицировали, спорили о судьбах страны. Нередко воз-
никали импровизированные концерты: Николай Ва силь-
евич неплохо играл на скрипке и пел приятным барито-

Одноместная пролетка земского врача Николая Васильевича 
Всесвятского. Угодский завод

У самовара в имении Всесвятских. Угодский завод. 1917 г.
Слева направо: Александр, ?, Владимир, Ольга Петровна 
Всесвятская, Галина, ?, ?, Николай Васильевич Всесвятский, 
Николай, Валентин
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шла его стороной лишь благодаря медицинской помощи 
моего деда. Много лет спустя маршал разыскал фотогра-
фию своего спасителя и, обращаясь к близким, сказал: 
«Это был замечательный врач-специалист и замечатель-
ный человек».

О подвижнической деятельности Николая Васильеви-
ча хорошо знал нарком здравоохранения РСФСР 
Н.А. Семашко. (Они были знакомы еще со студенчества. 
К слову, Николай Александрович помог своему универ-
ситетскому однокашнику избежать возможных репрес-
сий, т. к. врача-«собственника» причислили к эксплуата-
торам. Дружно поддержали Всесвятского и местные 
крестьяне.) Эпидемию удалось приостановить, но свою 
жизнь дед сберечь не сумел. Летом 1919-го, возвращаясь 
из Мало ярославца, Николай Васильевич заехал к своему 
другу, священнику села Передоль. Здесь, на ступенях 
церк ви он увидел лежащего без сознания человека. 
На ско ро осмотрев его, обнаружил большую опухоль. 
Дви жи мый состраданием и врачебным долгом, взял 
боль  ного на руки и с большим трудом поместившись с 
ним в одноместной пролетке, поехал в Угодский Завод. 
Позд ним вечером, когда никого из персонала в больнице 
не было, Николай Васильевич начал срочную операцию 
и в спешке порезал руку. Уже в ходе операции понял, что 
у больного, помимо опухоли, еще и тиф. Спасая беднягу, 
он заразился…

В день смерти деда, 5 июля 1919 года, один из его 
брать ев увидел во дворе больницы двух крестьян. Со сле-
за ми на глазах они сказали ему: «Как же так, нас с пло-
хими, больными сердцами вылечил, а сам умер».

Никогда еще не видело село таких похорон! Про-
ститься с народным доктором пришли тысячи. Многие 
плакали…

От папы мы с сестрой переняли трепетное отноше-
ние к деду-врачу. Мы всегда чувствовали невероятную 

ном, Ольга Петровна обладала чудесным сопрано, на 
виолончели и фисгармонии играли сельские учителя — 
братья Ремизовы. Удалось создать хор и из крестьянской 
молодежи. Поэтому нередко вечерами над селом раздава-
лись чудесные песни. Как, наверное, это было красиво! 

…В феврале 1917 года местные жители поднесли 
Николаю Васильевичу по случаю его десятилетия работы 
в больнице приветственный адрес, где, в частности, го - 
во рилось: «Мы Вас приветствуем и благодарим как спра-
ведливого врача! Вы с одинаковым вниманием и бес-
пристрастностью оказываете дело помощи, как богатому, 
так и бедному… Вы жертвуете своим необходимым 
отдыхом и своими личными делами для работы обще-
ственной». Угодцы выразили надежду, что «еще многие, 
многие годы будем иметь в лице Вашем такого хорошего 
и беспристрастного врача и неутомимого работника». К 
сожалению, этому не суждено было сбыться.

Спустя немногим более полугода положение в 
Центральной России ухудшилось. На заседании уездного 
врачебного совета с тревогой говорили, в том числе и 
Н.В. Всесвятский, об угрозе голода и надвигающихся 
эпидемий тифа и гриппа (испанки). Земства, которые 
финансировали здравоохранение, просвещение и куль-
туру, при новом режиме прекратили свое существование. 
Отсутствие средств неминуемо привело к тому, что ста-
ли закрываться аптеки, фельдшерские пункты и отдель-
ные школы, больницы.

В начале 1918-го эпидемия тифа докатилась до Угод-
ского Завода. Николай Васильевич, сплотив вокруг себя 
персонал, не зная покоя ни днем, ни ночью, ринулся, 
несмотря на нехватку средств и медикаментов, на спасе-
ние людей.

Среди сотен, вырванных у смерти, был Г.К. Жуков, 
будущий прославленный полководец, заболевший сна-
чала сыпным, а затем возвратным тифом. Смерть обо-
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События 1905 года отразились на его политических 
пристрастиях. После царского манифеста 17 октября 
стал проводить в селе собрания, где обсуждались вопро-
сы о земле, Конституции, Государственной Думе. Оста-
ваясь законопослушным гражданином, Валентин к рево-
люции не призывал, а на «сходки» приглашал местного 
урядника.

Потом ему все же припомнили грехи молодости, 
«благодаря» которым молодого врача раз за разом ото 
всюду увольняли, и только случай (начальник губернско-
го, в Калуге, жандармского управления счел Валентина 
Васильевича не представляющим из себя — на тот 
момент — «лица вредного в политическом отношении») 
помог найти профессиональное пристанище — Крю ков-
скую (ныне Зеленоград) больницу. Легко предположить,  
по рекомендации практиковавшего там Ивана 
Николаевича Любимова, ведь он приходился родным 
дядей Валентину Васильевичу.

Наконец-то появилась возможность целиком и пол-
ностью отдаться медицине! Валентин Васильевич повы-
шает квалификацию в столичном институте, пишет ста-
тьи. (В одной из них говорилось о том, что для улучше-
ния ухода за больными в земских лечебницах надо «дать 
сиделке такое содержание, чтобы эта должность стала 
завидной». Не правда ли? — очень актуально и сейчас.) 

С первых дней мировой войны на фронте, хирургом. 
(Его семью взял под опеку старший брат Николай.) 
Трагедия, постигшая армию генерала А.В. Самсонова, 
стала и его личной: он попал в плен и почти всю войну, 
вплоть до зимы 1919 года, провел за колючей проволо-
кой…

Уже вернувшись домой, узнал о том, что брат Николай 
заразился тифом. Валентин Васильевич ринулся на 
помощь, но успел лишь к последним минутам его жизни, 
и, находясь под впечатлением грандиозных похорон, 

любовь нашего отца к своему родителю и великую горечь 
от его утраты.

…В конце 1989 года А.И. Ульянов, кропотливо соби-
равший материал о Николае Васильевиче Всесвятском, 
обратился к администра ции Жуковской районной боль-
ницы с предложением увековечить па мять ее основате-
ля. Алек сандра Иванови-
ча поддержал главный 
врач А.С. Кочин, врачи, 
медсестры… Создали 
ини  циа тивную группу.

19 февраля 1990-го 
положительное решение 
принял исполком райсо-
вета, и 23 февраля — со 
дня кончины Н. В. Все-
свят ского минул 71 год — в Жуково, бывшем Угодском 
Заводе, торжественно отметили событие, было сказано 
много теплых слов… 

*  *  *
 Еще один врач среди сыновей Василия Павловича (о. 

Василия) — Валентин. Правда и он прежде, чем поступить 
в Юрьевский университет, окончил семинарию, — так 
полагалось в семье священнослужителя. Валентина, как и 
старшего брата, Николая, пытались вовлечь в споры о 
будущем России, он волей-неволей прислушивался к сту-
денческим требованиям свободы и демократии. Но, от 
природы тихий, застенчивый, сторонился радикально 
настроенных вожаков. Скорее сочувствовал им…

На каникулы юноша приезжал домой, в Угодку… 
Здесь он не только помогал Николаю во всех обществен-
ных начинаниях, но и с удовольствием пел в хоре, играл 
в любительских спектаклях.

Памятный знак
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даже в голодное время за стол семья садилась вместе с 
гостями. Некоторые сослуживцы регулярно столовались 
у них.

При такой нагрузке да последствиях тяжелого и 
затяжного плена надо было как-то поддерживать хоро-
шую физическую форму. Отчасти выручала регулярная 
утренняя гимнастика.

…С конца 1920-х годов у Валентина Васильевича 
на чинаются неприятности, вызванные наветами недо-
брожелателей (нашлись таки!), начались аресты среди 
близких друзей доктора, и Всесвятский с женой Лизой (к 
тому времени дети В. В. поразъехались), вдовой старше-
го брата Ольгой Петровной и ее родственниками уезжа-
ют (1930 год) работать в Наро-Фоминскую больницу 
Московской области.

Он и на новом месте получил широкую известность — 
уже как педиатр-инфекционист, применяющий совре-
менные методы лечения. К нему едут, хотя путь неблиз-
кий, земляки-угодчане. В его распорядке дня — прием в 
детской поликлинике, преподавание на курсах медсе-
стер…

Валентин Васильевич и здесь — душа всех празднич-
ных вечеров, «шеф» больничной самодеятельности и ее 
концертов. Где он только черпал силы?...

Подкосила трагедия, постигшая дочь Нину. После 
окончания вуза в 1930 году она получила распределение 
в г. Хабаровск, откуда вернулась с мужем-корейцем Ким 
Чер Саном. Чер Сан поступил в ГИТИС на режиссерский 
факультет... Но 26 ноября 1937 года его арестовали, как 
японского шпиона, заочно осудили и в тот же день рас-
стреляли.

Тем самым была, в сущности, решена судьба и Нины 
Всесвятской: она автоматически подпадала под приказ 
НКВД СССР «О репрессировании жен и размещении 
де тей осужденных изменников Родины».

понял, что просто обязан продолжить дело подвижника. 
Поэтому безоговорочно принял предложение занять 
должность врача в Угодской больнице и переехал сюда с 
семьей.

Забот на новом месте хватало: врач-то — единствен-
ный на всю округу. Вел прием, лечил в стационаре, опе-
рировал, руководил персоналом и всем натуральным 
хо зяйством больницы. У него был высокий авторитет 
специалиста, человека требовательного и в то же время 
исключительно доброго, ласкового, любящего пациен-
тов, умеющего снять боль, несуетливого и в то же время 
основательного. Удивительно ли, что Валентин Василье-
вич многих привлекал и располагал к себе.

Даже после долгого рабочего дня (с раннего утра до 
15 часов) он находил время и почитать, не спеша, вдум-
чиво, и для общественных дел: часто выступал с лекция-
ми, создал прекрасный четырехголосый хор и сам пел в 
нем приятным баритоном. Однако главный его талант 
обнаружил себя в драматическом искусстве. Благодаря 
стараниям доктора в селе появился коллектив, поставив-
ший много пьес русских писателей. Театр выезжал на 
гастроли и пользовался широкой известностью и боль-
шой популярностью в крае. Режиссером, одним из акте-
ров и даже композитором был Валентин Васильевич.

От природы одаренный музыкальным талантом, он 
не только виртуозно играл на скрипке и фортепиано, но 
и сам сочинял музыку к драматическим постановкам. До 
сих пор в фондах местного музея хранятся его партиту-
ры к «Майской ночи», «Боярину Орше», «Руслану и Люд-
миле», «Цыганам» и другим произведениям. На по жел-
тевших страницах — детские музыкальные игры, вальсы, 
дуэты баянов и даже «Кооперативная детская песенка».

Кроме того, Валентин Васильевич обожал занимать-
ся цветоводством, поэтому дом Всесвятских всегда уто-
пал в цветах. Его двери всегда были широко открыты, и 
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А ведь Нина Валенти-
новна была талантливым 
педагогом! Чтобы не «вы - 
пасть» из жизни своих де -
тей, Али и Юлика, да и 
помочь другим женщинам, 
оказавшимся за колючей 
проволокой, она придума-
ла нечто гениальное — 
вмес  те с подругой по лаге-
рю, художницей, начала 
«издавать» самодельные, 
со стихами и рисунками, 
детские книжки (бог знает 
как им удавался этот «сам-
издат» и каким путем его 
«продукция» попадала на 
волю, адресатам).

С большим трудом ее родителям удалось оформить 
опекунство на внучат… А окончательно потрясла и сра-
зила поездка в лагерь на свидание с дочерью: Валентин 
Васильевич скончался в июне 1940-го, на шестьдесят 
первом году жизни…

Детские книжки Нины Валентиновны Всесвятской (Ким) «издан-
ные» для своих детей Юлия и Алины в ГУЛАГе

Нина Валентиновна Всесвятская 
после лагеря со своими детьми 
Юлием и Алиной Ким

Обложка книги Юлика и Алины 
о своей маме

Валентин Васильевич Всесвятский, Алина Ким, няня Ганя, Юлик 
Ким и Елизавета Успенская (дедушка и бабушка Всесвятские 
с внуками)



Наверное ее, как и других Всесвятских, подпитывали 
живительные соки родового «дерева»… Ото зва лись на 
«зов» и Али на — она стала «наследным» врачом, и Юлий 
Ким — он известен в нашей стране и за рубежом как поэт, 
драматург, композитор и бард… 

«А вот 
твой прапрадед…» 
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Н ачну, конечно, с Ляминых. Кто же они 
такие? Хотя бы с того «колена», кото-
рое мне стало известно от Натальи 
Алексеевны Родионовой.

Глава семьи — Иван Петрович Лямин известен по 
спискам купцов Большой Садовой слободы со второй 
половины XVII века.

Из прямых наследников удачливым 
по купеческой линии оказался Артемий, 
а со временем его дело перешло стар-
шему сыну Ивану, который, при ум но-
жая капитал, параллельно прослу шал 
курс Практической Ака де мии коммер-
ческих наук. По житейским об стоя-
тельствам он, 17-летний (!), принял на 
себя заботу о братьях, сестрах, матери и 
других родичах, оставшихся без кор-
мильцев.

Постепенно Иван Артемьевич, человек честный, 
авторитетный и умеющий держать слово (в 1861-м воз-
веден в потомственные почетные граждане), упрочивает 
свои позиции в экономической жизни Москвы и даже 
России.

Иван Артемьевич 
Лямин
1822–1894
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Мне удалось узнать…
С 1861-го по 1869 год — член Московского биржевого 

комитета, а с 1865-го по 1868 — председательствовал в 
нем, в 1861 году исполнял должность директора Го су-
дарственного банка. Дважды — в 1863-м и 1866 году И. А., 
будучи уже купцом 1 гильдии, исполнял обязанности 
выборного Московского купеческого сословия и пред-
ставлял его интересы в Совете торговли и мануфактур. 

В июле 1864 года он и В.А. Кокорев, известный от куп-
щик, взялись за организацию Московского купеческого 
банка, который начал действовать с декабря 1866 года. 
И.К. Бабст, одна из ключевых фигур банка, либеральный 

профессор-экономист, весьма 
лестно отзывался о Ля мине и его 
единомышленниках, называя их 
выразителями характера мос-
ков ского люда. С 1866-го по 1894 
год включительно И.А. занимал 
кресло председателя совета 
банка. 

11 октября 1868 года по пред-
ставлению министерства финан-
сов Прави тель ст вующий Сенат 

удостоил Ивана Артемьевича звания коммерции совет-
ника — «за выдающуюся общеполезную деятельность».

В 1869 году образовался еще один московский ком-
мерческий банк — Московское купеческое общество вза-
имного кредита. Среди его учредителей и руководите-
лей — И. А. Лямин в компании с такими именитыми, как 
Мамонтовы, Морозовы, Третьяковы, Гучков…

С 1870-го по 1875 годы Иван Артемьевич — член 
со вета Московского купеческого ссудного банка.

Фамилия Лямина в числе учредителей (1874 год) 
То ва рищества ситценабивной мануфактуры «Э. Цин-
дель».

Покровская 
мануфактура 
в Яхроме

Один из первых в России 
синематографов, постро-
енный Ляминым для 
рабочих Покровской 
мануфактуры в Яхроме
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Помимо своих купеческих забот, Лямин становится 
заметной фигурой и на общественном поприще.

Сначала это были пожертвования на госпитальные и 
военные нужды, потом — участие, по выбору Московского 
купеческого общества, в девятой народной переписи как 
староста.

В 1863-м его избирают гласным московской Городской 
думы, а позднее — гласным московского Губернского 
зем ского собрания. 

За три года до начала деятельности Московского 
купеческого банка И. А. Лямин впервые оказался канди-
датом на должность Городского головы. Реально оцени-
вая свои шансы, Иван Артемьевич просил снять его 
кандидатуру. Но доверенные представители купечества 
единогласно положили — оставить в списке. Как и ожи-
далось, тогда (1863) голоса собрания выборных распре-
делились не в пользу Лямина — только 200 из 461. Однако 
почти каждый второй…

Все же гласным Общей Думы И.А. Лямин стал. Он 
работает активно: член различных комиссий, участвует 
в подготовке документов, инструкций…

И вот спустя несколько лет его кандидатура получила 
гораздо более солидную поддержку: в 1871-м избран 
Городским головой и пребывал в этом качестве больше 
двух лет. Причем на исходе 1872 года, когда проводились 
очередные выборы, убедительно победил своего сопер-
ника князя А. А. Щербатова.

Человек энергичный, деловой, умница от природы, 
Иван Артемьевич мог бы успешно отработать весь срок — 
четыре года. Но 19 марта 1873-го подал в отставку, после 
того, как его оскорбил за непротокольную одежду граж-
данский губернатор П. П. Дурново. 

В архиве засвидетельствованы многочисленные доб-
рые дела и «непрофильные» обязанности прадеда моего 
отца:

А как рачительно хозяйствовал Лямин на своей 
фабрике, названной «Товарищество Покровской ману-
фактуры»! Купленная в 1868 году небольшая бумагопря-
дильня через десять лет полностью преобразилась: по -
строены современные корпуса, производство модерни-
зировано, привлечены высококлассные специалисты, 
сданы железнодорожные ветки к торфоразработкам, 
вве дена электростанция. 

Для рабочих построены жилые «казармы» — вопреки 
названию, очень добротные и вполне, по тем временам, 
привлекательно выглядевшие. В «казарме» был лифт! 
(Правда, — технический). А отопление было устроено по 
типу Зимнего дворца (внизу — котельня, и теплый воз-
дух подавался по стенам, поэтому никаких протечек не 
бывало). Открыты: баня, больница со штатом врачей и 
фельдшеров, детский сад, церковно-приходская, на 350 
учеников с 12 преподавателями, и ремесленная школы, 
техническое училище (в которых дети рабочих учились 
совершенно бесплатно), столовая и даже один из первых 
в России синематограф (!).

Не был, оказывается, миллионер-промышленник 
Ля мин бездушным эксплуататором трудящихся масс!!

Вот что писала о нем газета «Новости дня» в конце 
XIX века: «Любопытно отметить, что в годы экономиче-
ского застоя и промышленных кризисов, Покровская 
мануфактура никогда не прекращала работ и не распу-
скала рабочих. И.А.Лямин часто по два, три года пред-
писывал работать «на склад», но никогда не увольнял ни 
одного рабочего, не уменьшал заработной платы, несмо-
тря ни на какие условия рынка. Поэтому Иван Артемьевич 
«был чрезвычайно любим и обожаем всем населением 
своей мануфактуры».

По данным справочника «Вся Россия» за 1912 год, на 
Покровской мануфактуре было 5670 рабочих, годовой 
оборот составлял 7,5 млн рублей.
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— его стараниями как 
постоянного члена Высо-
чай  ше Утвержденного Мо - 
с ковского По ли техни чес-
ко го музея организована 
политехническая вы став ка 
и отведена земля под стро-
ительство музея;

— будучи председате-
лем совета Александро–
Ма риинского замоскворец- 
кого училища, содержал за 
свой счет учащихся из 
«недостаточных» се мей;

— в качестве члена и 
казначея московского Уп- 
 рав ления Российского об - 

щества Красного Креста поддержал идею открыть общи-
ну квалифицированных сестер милосердия, «способных 
к уходу за больными в тяжелую годину войны» (за заслу-
ги в пользу Общества 16 апреля 1880 года Ивану 
Артемьевичу объявлено Высочайшее Его Императорского 
Величества благоволение);

— как член и казначей участвовал в работе Комитета 
по сооружению памятника императора Александра II, 
Главного комитета по сбору пожертвований на приоб-
ретение морских судов Добровольного флота, Комитета 
постройки храма во имя Христа Спасителя в Москве 
(удостоен золотой медали);

— состоял почетным мировым судьей в Москве.
Отдельная история — строительство образцово-пар-

кового ансамбля в Сокольнической роще Московского 
уезда. Еще в 1860 году Лямин приобрел там участок пло-
щадью 900 кв. сажен «в вечное потомственное пользова-
ние и полное распоряжение». Иван Артемьевич учреж-

Политехнический музей, 
для строительства которого 
И.А. Лямин выделил 
большую сумму личных 
средств, а также способствовал 
отведению земли под строи-
тельство

Встреча 
потомков 
в музее 
Ляминых 
в Сокольниках. 
О.В. Колянинская, 
Т.В. Всесвятская, 
И.И.  Лямин, 
О.А. Некрасова, 
Е.В. Колянинская

Посол Франции 
(первый слева) и 
потомки откры-
вают музей 
Ляминых в 
Сокольниках к 
850-летию 
Москвы

Дача Ляминых в 
Сокольниках, 
6-ой Лучевой 
просек, дом 21, 
единственный 
сохранившийся 
памятник дере-
вянной построй-
ки середины XIX 
века
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Почти 40 лет Иван Артемьевич состоял церковным 
старостой московской церкви Святителя Николая Чу до-
творца, что в Пыжах, постоянно заботился о благоукра-
шении храма, обновляя его внешний и внутренний 

облик, приобретал драгоценные ризничные вещи, спо-
собствовал чинному и благоговейному богослужению, 
поддерживал материально причт и прихожан, покупая 
на свои средства недвижимость в пользу церкви. 

В 1863 году на Ширяевом поле в Сокольниках на сре-
дства И. А. Лямина и брата его жены Елизаветы Се ме-
новны — московского купца Д.С. Лепешкина была 
по строена деревянная церковь во имя св. Тихона Задон-
ского, позже, в 1875–м, заново перестроенная на сред-
ства Ивана Артемьевича.

Иван Артемьевич считал, что «воспитывать людей 
нужно любовью, верой, красотой и добротой». Именно 
поэтому, заботясь о морально-нравственном состоянии 
рабочих и служащих Покровской мануфактуры, он воз-
водит (1890–1895 годы) величественный соборный храм 
во имя Святой Троицы, проект которого был заказан 
известному московскому архитектору С.К. Родионову. 
Современники сравнивали этот храм с собором Святого 
Петра в Ватикане и Казанским собором в Санкт-Пе тер-
бур ге. 

дает Комиссию (под своим председательством) для веде-
ния хозяйства в Сокольниках…

Это просто чудо! — что усадьба уцелела до наших 
дней, она — единственный(!) в Москве памятник дере-
вянной постройки середины XIX 
века. А сохранилась она благодаря 
тому, что зимой 1918–1919 годов 
здесь жила Н.К. Крупская и к ней 
часто приезжал В.И. Ленин. Все, 
кто из советского детства, читали 
книжку-рассказ «Елка в Соколь ни-
ках» А. Кононова. Именно в этой 
усадьбе она и проводилась. 

В 1918 году по инициативе 
В.М. Бонч-Бруевича там была ор га-
ни зована «Лесная школа», про- 
 существовавшая несколько лет. 
Спу стя более полувека, в 1972-м, усадьбу отдали под 
библиотеку — она носит имя Н.А. Некрасова. Ну, а музей-
ную экспозицию открыли здесь в дни празднования 
850–летия столицы, благодаря энтузиастам из мэрий 
Москвы и Парижа, где сейчас живет Иван Иванович 
Лямин, правнук Ивана Артемьевича. 

Ныне историческим зданием владеет школа «Мы сли-
тель» для детей богатых родителей (ну, не ирония ли 
судьбы?). Охрана — будь здоров! Нас, причастных к Ля ми-
ным, туда не пускают! Даже Ивана Ивановича — прямого 
наследника и организатора выставки. Сначала все экспо-
наты свалили в одну комнату, а сейчас и этого нет! Все 
разграблено! Может, поэтому и не пускают? Опять, как 
всегда… А на Ляминском рояле Шаляпин играл…

Христианское человеколюбие и благотворительность 
были присущи натуре И. А. Лямина и составляли духов-
ную основу Ляминского дома. Православие во всей его 
полноте — основа всей семейной жизни Ляминых.

Обложка книги о даче 
Ляминых

Храм Святой 
троицы 
в Яхроме, 
построенный на 
средства Лямина. 
Архитектор 
С.К. Родионов
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даря этому под сводами храма в 1999 году зазвучала 
«Херувимская песнь», написанная жившим во Фран ции 
композитором Иваном Семеновичем Ляминым (вну ком 
Ивана Артемьевича) и теперь исполненная хо ром «Бла-
го вест». Да и сын композитора, Иван Ивано вич, бывая в 
России, приезжает в Яхрому, на землю, обустроенную в 
XIX веке его предками, и делает все возможное, чтобы 
возвратить храму, построенному Ля ми ными, прежнее 
величие. 

Лямины были чрезвычайно любознательны, круг их 
интересов выходил далеко за рамки сугубо профессио-
нальной деятельности.

Они любили живопись, музыку. В семье Ляминых до 
сих пор бережно хранятся книги по архитектуре, кото-
рые были привезены из Италии. Иван Артемьевич хоро-
шо разбирался в предмете и приглашал архитектора для 
строительства дома, богадельни или храма только в том 
случае, когда по душе был его творческий почерк. Мой 
прапрадед интересовался вопросами философии и эко-
номики, принимал горячее участие в славянофильских 
дискуссиях, многообразной литературной жизни России: 
дружил с братьями Аксаковыми, Иваном и Константином, 
сотрудничал в славянофильских журналах «Москва» и 
«Москвич», которые выпускал Иван Сергеевич Аксаков. 
Он не только писал для них статьи, но и долгое время 
финансировал эти издания.

Современники отмечали некоторую суровость и 
строгость натуры Ивана Артемьевича, его религиоз - 
ность, ответственность в поставленных целях, достоин-
ство и честность, истинное человеколюбие и нелицемер-
ную любовь к Отечеству. Он горячо исповедовал те 
ду хов ные ценности, которые были присущи лучшим 
представителям московского купечества. Его нравствен-
ные идеалы поддерживались дружбой с московскими 
митрополитами Филаретом (Дроздовым), Иннокентием 

Кое-кто удивлялся: зачем в каком-то поселке возво-
дить такой грандиозный храм? Более того, не только 
храм, но и, напомню, весь поселок для рабочих были 
построены очень качественно, на века (в кладку добав-
лялись яичные желтки), не для сиюминутного извлече-
ния прибыли, а по совести, для потомков… Строили так, 
как велел им христианский долг.

Храм освятили 17 сентября 1895 года (Иван Артемье-
вич не дожил до торжеств — он умер в 1894-м).

«На средства Лямина и его супруги, — говорит 
А.В. Аркадина в книге «Лямины», — приготовили обед на 
10 000 человек — гостей, рабочих и служащих фабрики, 
местных жителей и дмитровцев. Между церковной огра-
дой и больницей установили сто столов по сто мест за 
каждым. Места пронумеровали, а приглашенным раз-
дали билеты с указанием номера стола и номера места. 
Каждому поставили завернутый в салфетку прибор, со -
стоящий из двух фарфоровых тарелок, фарфоровой 
круж ки (производства фабрики Кузнецова) и деревян-
ной ложки. На тарелке и кружке — голубая надпись сла-
вянской вязью: «В память освящения храма, построен-
ного И. А. и Е.С. Лямиными в 1894-1895 гг.»

Угощение — одна бутылка пива, два фунта черного 
хлеба, одна французская булка, полфунта колбасы, фунт 
вареного мяса и четверть бутылки водки. Официанты 
гостиницы «Метрополь», обслуживавшие праздник, раз-
ливали по тарелкам суп. По окончании обеда гости уно-
сили в подарок на память прибор…»

С годами и по известным причинам (больная для 
меня тема!) храм пришел в упадок. Но недавно ценой 
невероятных усилий он стал восстанавливаться: мест-
ные жители сломали многочисленные межэтажные пе -
ре  крытия, стены, возведенные в советское время, вынес-
ли необъятное количество строительного мусора, собра-
ли деньги на оплату материалов и работ. Только благо-
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(Вениа ми но вым), которые впоследствии причислены 
Соборами Русской Православной церкви к лику святых, а 
также Сергием (Ляпидевским).

Внушителен наградной список И.А. Лямина: кавалер 
орденов святого Владимира II степени (за отличную 
усердную службу), св. Анны II и III степени, св. Станислава 
IV степени, нескольких медалей, в т. ч. золотой (за при-
мерное усердие и ревностное исполнение своих служеб-
ных обязанностей и пожертвования на военные надоб-
ности).

В общем, без сомнения Ивана Артемьевича Лямина, 
крупного предпринимателя, финансиста, общественно-
го деятеля, храмостроителя и благотворителя, почетного 
москвича, можно отнести к наиболее ярким фигурам 
России XIX века. 

Возможно, я непропорционально много внимания 
уделила Ивану Артемьевичу. Но это — как запоздалый 
ответ на вопрос отца. Именно этот вопрос и подтолкнул 
меня заняться родословной. 

Вдова И.А. Лямина — Елизавета Семеновна (из семьи 
известного московского купца, мецената, городского 
го ловы Семена Лонгиновича Лепешкина) и дети Ивана 
Артемьевича продолжили дело попечительства и благо-
творительности, устраивали на свои средства приюты, 
школы богадельни, возводили церкви. 

Свои подмосковные имения в Дмитровском уезде 
при селах Даниловское и Подлипичье они отдали под 
благотворительные заведения рабочим и служащим 
По кров ской мануфактуры. (Ныне в доме размещен 
ин тер нат для детей — инвалидов детства).

Елизавета Семеновна отличалась необыкновенной 
сердечностью, добротою характера, постоянно помогала 
всем, обращавшимся к ней за помощью. Жертвуя на 
сооружение храмов и в пользу благотворительных уч -
реж дений значительные средства (всего более 

10 млн руб.), сама вела очень скромную жизнь, доволь-
ствуясь лишь самым необходимым.

На средства Е.С. Ляминой в 1899 году куплен участок 
земли в Хамовниках. Здесь и состоялась закладка здания 
приюта, в центре которого по прошествии двух лет, 13 
октября, освящена церковь преподобного Сергия Ра до-
нежского. Пожизненным попечителем приюта для неиз-
лечимо больных (содержание обеспечивалось солидным 
капиталом Ляминых) стал великий князь Сергей Алек-
сандрович.

Елизавета Семеновна (и ее сын Семен Иванович) 
по мо гала мужу в организации Иверской общины сестер 
милосердия Красного Креста и довершила начатое дело 
после смерти главы семьи. На ее средства построена 
цер  ковь «Иконы Иверской Божьей Матери» при един-
ственной в Москве специализированной детской боль-
нице неотложной хирургической помощи (которую ино-
гда называют «Детской Склифосовской»). 

По желанию матери и дочери, Веры Дубровиной, 
семейный особняк на Большой Ордынке, построенный 
по проекту архитектора Н.И. Чичагова, передан в веде-
ние московского общественного управления под устрой-
ство приюта имени И.А. Лямина для беспризорных детей 

Храм Праведной 
Елисаветы 
в Дмитрове, постро-
енный Елизаветой 
Семеновной 
Ляминой. 
Архитектор 
С. К. Родионов
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и престарелых. Что и было сделано, причем дарители 
заботились и о дальнейшей судьбе воспитанников при-
юта. 

Куда еще пошли средства семьи? Хотя бы в перечис-
лении…

Что построено? Тюремный храм Святой праведной 
Елисаветы (Дмитров, проект С. К. Родионова; в настоя-
щее время отреставрирован), храм при Яузской больни-
це, церковь в с. Батюшкове, храм при с. Круглине (Дмит-
ров ский уезд); церкви при миссиях — Японской, Аме-
рикан ской и Алтайской, церковь (при своем доме) в 
честь Нерукотворного Спаса; приют детей имени импе-
ратора Александра II; богадельни (с обеспечением) в 
Дмит рове и с. Подлипичье; Дом призрения с церковью в 
память митрополита Сергия (Тула).

Далее…
Ремонт и новое строительство в Борисоглебском 

муж ском монастыре (Дмитров). Отделка Троицкой церк-
ви в Даниловом монастыре, собора в Кашире. 

Восстановление древнейшего храма Похвалы Бого-
ро дицы, что у Каменного моста, Абалакского монастыря 
(Тобольск), храма Казанской иконы Божьей Матери 
(Дмит ров; священник В. П. Смоленский писал: «Извест-
ная благотворительница, вдова действительного стат-
ского советника Елизавета Семеновна Лямина, принимая 
близко к сердцу нужды Казанского храма, не имеющего 
своих средств по причине бедности и малочисленности 
прихода, все работы по ремонту храма взяла на себя, и не 
жалея средств, заново отделала придел, сделав его вместо 
холодного теплым. Устроив прекрасный иконостас, моза-
ичные полы во всем храме, и, снабдив храм богатой утва-
рью, обеспечила его тем самым на долгие годы…»), храма 
св. Климента на Пятницкой, храма в Пыжах. 

Украшение Чудова монастыря, сооружение серебря-
ной раки для мощей святых…

Этот семейный снимок сделан в кабинете И. А. Лямина на 
Большой Ордынке, 24. После смерти Ивана Артемьевича, его 
жена и дочь Вера Дубровина передали этот дом под приют для 
сирот и вдов (1894 г.). В центре — И. А. Лямин, у окошка стоит моя 
бабушка Ольга Петровна Санина, за столом с ребенком на руках 
сидит дочь Ивана Артемьевича Анна (Санина), слева от настоль-
ной лампы — Елизавета Семеновна Лямина, жена Ивана 
Артемьевича

Семейный дом 
Ляминых 
на Большой 
Ордынке, 24
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Немалы пожертвования и на другие цели. Вдова 
щедро и много помогала больным и неимущим…

Елизавету Семеновну отпевали по полному чину — 
при участии многих священников, в присутствии Ее Им -
ператорского Величества Великой Княгини Елизаве ты 
Федоровны и других особ.

…Увы, сейчас нет ни семейного склепа, ни могил 
моих дальних родственников и прародни моего отца. 

Не могу обойти вниманием упомянутых выше 
Ле пеш киных (я уже писала, что дочь Семена Лонгинови-
ча, Лиза, вышла за И.А. Лямина и таким образом эта 

ветвь оказалась «привитой» к ляминско-
му «ство лу», на равных формируя «дере-
во», в кроне которого — мой отец.)

Сам С.Л. Лепешкин, фабрикант-текс-
тиль щик, потомственный почетный 
граж  данин, одно время — городской голо-
ва, мануфактур-советник, известный бла-
готворитель унаследовал от отца, Лонги-
на Кузьмича, деловую хватку, инициатив-
ность, умение разумно рисковать… Его, а 
потом и семейное дело, — «Вознесенская 

мануфактура», где ткацкое производство было поставле-
но на передовую по тому времени техническую основу, — 
вошло в историю российской промышленности. 

На его средства выстроены два храма в Москве, собор 
на родине, в Кашире. Краеведы затрудняются перечис-
лить все приюты, училища, больницы, богадельни, о 
которых он имел попечение. 

Не подвели и наследники Семена Лонгиновича. Они 
вышли на среднеазиатские рынки, занялись машино-
строением, банковскими операциями, строительством. 
Немалая часть «семейных» доходов вложена в строи-
тельство образцовой больницы для рабочих Вознесенской 
мануфактуры и яслей для их детей, в организацию жен-

ского профессионального училища (подготовка препо-
давательниц начальных школ грамоты, белошвеек и 
кружевниц), которое впоследствии перешло в ведение 
города, причем были завещаны денежные средства на 
его содержание. 

В списке общественно-полезных начинаний — два 
бесплатных студенческих общежития при Университете, 
пожертвования храмам, монастырям, хорошо оснащен-
ная лечебница для населения подмосковного Валуева…

Приумножил авторитет рода Лепешкиных и другой 
сын Лонгина Кузьмича — Василий, тоже потомственный 
почетный гражданин, купец 1 гильдии. Он прославился 
как один из крупнейших «химиков» России, поскольку 
вложил (а позднее — и его потомки) средства в развитие 
производства красителей.

Благотворительные начинания Ва си-
лия Лонгиновича и наследников — это 
помощь богадельням, приходское попечи-
тельст во о бедных, первая в Москве образ-
цовая цер ков но-приходская школа, пат-
ро наж комитета вспомоществования 
духовным лицам, содержание больницы в 
Клину…

В роду Лепешкиных есть и прославлен-
ная в лике святых (Архиерейский собор, 
2000 год) игумения монастыря Зосимова 
пустынь Афанасия, в миру — Александра Васильевна 
Ле пеш кина, женщина музыкально и художественно ода-
ренная. 

Орбита Ляминых и их детей, эта своеобразная семей-
ная «галактика», вобрала в себя ряд ярких российских 
«звезд», и возникшая человеческая агломерация, пусть и 
опосредствованно, повлияла на атмосферу, которая 
ца ри ла в другом клане, Саниных, откуда идет прямая 
до рога к моему отцу.

Семен 
Лонгинович 
Лепешкин

Семен 
Иванович 
Лямин, 
сын Ивана 
Артемьевича
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ра зыс кала А.В.Аркадина — 
достойное образование: с 
отличием окончил Мо сков-
ское техническое училище 
(сейчас МВТУ им. Баумана, 
во все времена славившее-
ся своей высочайшей науч-
ной и профессиональной 
подготовкой студентов). 
Впоследствии образован-
ный и заинтересованный 
продвижением техничес-
кого прогресса в отечест-
венное производство мо- 
 ло дой человек вместе с 
то вари щами по курсу уч ре-
дил По ли тех ническое об- 

 щество при Императорском Московском техническом 
училище, призванное способствовать развитию научно-
прак тической деятельности студентов, о котором в те 
годы знали и за пределами Российской империи».

Он известен как предприниматель и видный обще-
ственный деятель: председатель правления Московско-
Волжского нефтепромышленного и Торгового общества 
«Биби-Эйбайт», член советов Московского торгового 
банка и Московского общества распространения техни-
ческих знаний, председатель совета Московского сред-
него механико-технического училища, член Общества 
любителей естествознания, антропологии и этнографии, 
член московского отделения Общества для содействия 
русской промышленности и торговли, комитета Мо - 
сковского Политехнического музея. 

После смерти отца Сергей Иванович принял управ-
ление «Покровской мануфактурой». Он задумал рекон-
струкцию и расширение фабрики. План предусматривал 

Так кто они — наслед-
ники моего прапрадеда, а 
также пока не названные 
«звезды»?

Постараюсь рассказать 
кратко, хотя все время тя - 
нет на подробности, любо-
пытные детали.

Из детей самым из - 
вест ным был старший сын 
Семен Иванович — заседал 
в Думе четырех созывов 
(16 лет!), многие годы пре-

бывал в совете Купеческого банка, Иверской общины 
(там же — щедрый жертвователь), в комитете «Красного 
Креста», попечителем убежища слепых, механико-тех-
нического учи лища обще-
ства распространения тех-
нических знаний, членом 
Совета детских приютов и 
других благотворительных 
учреждений… Последний, 
из Ляминых, глава «Товари-
щества «Покровская ману-
фактура». Потомственный 
почетный гражданин Мо- 
 сквы, удостоенный и чести 
быть занесенным в Золо-
тую книгу Российской им - 
перии — за долгую пло до-
твор ную, активную дея-
тельность. 

Сергей Иванович… «По- 
 лу чил — неизвестные до 
сих пор сведения о нем 

Дети Семена 
Ивановича Лямина и Елены 
Григорьевны

Семен Иванович Лямин и Елена 
Григорьевна с детьми

Елена 
Григорьевна, 
жена 
С.И. Лямина 
(Полуэктова)

Сергей 
Иванович 
Лямин, 
сын Ивана 
Артемьевича
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А.А. Остроумов (муж Варвары Ивановны), известный 
клиницист–терапевт, прекрасный педагог, профессор 
Московского университета. Его именем назван больнич-
ный комплекс в Москве и две улицы — Большая и Малая 
Остроумовские (до наших дней осталась только Боль-
шая).

Н.Я. Никитинский (муж Ольги Ивановны), видный 
русский ученый-селекционер, почвовед. Он вывел на 
рязанской земле двести сортов картофеля! Построил в 
родовой дворянской усадьбе школу для крестьянских 
детей. За большие заслуги перед отечест-
вом Николай Яковлевич и все его наслед-
ники были возведены в Почетное По- 
 том ст  венное Дворянство. 

А.А. Константинов (муж Софьи Ива-
новны), профессор Московского универ-
ситета. 

Заканчивая с Лямиными, не могу 
удер  жаться, чтобы не сказать о тех заме-
чательных личностях, которые оказались 
связанными с судьбой детей Ивана Ар- 
темье вича и Елизаветы Семеновны. (Кста-
ти сказать, некоторые из таковых на с-
ледников и представителей еще более 
дальних «колен» — весьма примечательные личности. 
Но это уже другая тема.)

Кто же это?...
Семья выдающегося русского художника Василия 

Дмитриевича Поленова, родственника Никитинских.
Семья Станиславских — Алексеевых, к коей принад-

лежал Константин Сергеевич, крупнейший реформатор 
русского театра.

Семья крупнейшего промышленника Василия Ива-
но вича Прохорова, основателя «Трехгорной мануфакту-
ры».

постройку нового ткацкого корпуса, здания котельной, 
приобретение и установку двух новых паровых машин 
взамен изношенных старых, строительство шлихтоваль-
ного корпуса. Позднее появились и другие масштабные 
замыслы: электрифицировать поселок, построить две 
казармы на 2500 человек, четыре дома для служащих, 
два больших хлопковых амбара, два новых моста через 
Яхрому, барак и кухню для сезонных рабочих, новый 
кирпичный завод с гофманской печью, школу, театр, 
подвести к фабрике железнодорожную ветку от Са ве-
ловской железной дороги.

Задуманное успешно воплощалось. По крайней мере, 
к началу XX века уже заработал новый ткацкий корпус, 
вовсю развернулось и шло быстрыми темпами строи-
тельство жилого комплекса, бань и погребов для нужд 
рабочих, открыта школа, проведено — первое в уезде! — 
электроосвещение…

С одобрения Лямина фабричная администрация 
пе ресмотрела расценки, после чего возросла зарплата. 
Рабочий средней квалификации получал в месяц около 
20 рублей, сумму, сопоставимую с оплатой учителя в 
гимназии г. Дмитрова.

Сергей Иванович был Потомственным почетным 
граж данином, неоднократно избирался гласным Мо с-
ков ского губернского собрания, председательствовал в 
комиссии Московской городской Думы по конно-же лез-
ным дорогам.

Будучи старостой московских храмов, попечителем 
учебных заведений, Сергей Иванович неоднократно 
жерт вует значительные суммы на церковные нужды, 
устройство приюта для детей, больницам… Даже проек-
тировал и строил механическую мельницу крестьянина 
Антипова в Дмитрове». 

А теперь о сподвижниках семьи, тех самых «звез-
дах»…

Николай 
Николаевич 
Лямин, внук 
И.А. Ля ми на 
(расстрелян 
в 1942 году), 
друг и учитель 
Булгакова 
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тельству современников и 
исследователей творчества 
Булгакова, некоторые эпизоды 
романа «Мастер и Мар гарита» 
навеяны общением с Николаем 
Николаевичем. 

 «Думая о судьбе отдельно 
взятой московской семьи 
Ляминых, — писала Наталья 

Писатель Михаил 
Афа насьевич Булгаков, 
близким другом и учи-
телем которого был 
Н.Н. Лямин, внук И.А. Ля - 
мина, энциклопедиче-
ски образованный чело-
век, знаток истории за - 
пад ной культуры, рус-
ской истории и литера-
туры, переводчик (сво-
бодно владел нескольки-
ми языками, его имя 
вы бито на мраморной 
пли те МГУ). По свиде-

Фотография М.А. Булгакова 
с дарственной надписью Н.Н. Ля - 
ми ну от Булгакова: «Дорогому 
другу моему Коле Лямину.  
22/Х-26. Михаил Булгаков. 
Москва»

Н.Н. Лямин с дочерью 
Татьяной. 1926 г.

Справка о реабилитации Н.Н. Лямина

П.С. Попов, Н.Н. Лямин, А.И. Толстая, Л.Е. Белозерская, врач Яков. 
Ромоданово (близ Калуги) 1940 г.

Сидят: М.А. Булгаков, Л.Е. Белозерская, М.А. Чимишкиан, 
Н.К. Шапошникова, В.Я. Стронская, Н.А. Ушакова. 
Стоят: Н.М. Стронский,  И.Н. Стронский, Н.Н. Лямин, ?, 1940 г.
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Везде знакомые 
черты…

Алексеевна Родионова (моя четвероюродная сестра) 
незадолго до смерти, — поражаешься прежде всего, уди-
вительному [«наследию» рода]. Одних только профессо-
ров более 25 человек. Если создать полное генеалогиче-
ское древо... то окажется, что родством и свойством 
связаны его члены с Прохоровыми и Коншиными, с 
Полуэктовыми и Боткиными, с Ба хру шиными и 
Никитинскими, с Мантейфелями и Ше хов скими, 
Голицыными и Зилоти, Мамонтовыми и Третья ковыми, 
Родионовыми и Алексеевыми, Остроумовыми и 
Ушаковыми... Всех не пречислить. Даже с Чайковским 
связаны родством, а с Пушкиным — свойством». Сколько 
же ими возделано!..
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О твет на вопрос: «Откуда он такой — мой 
отец?» я пыталась найти как в родственном 
окружении моих предков, которое находит-
ся вне ближних пределов, так и, что называ-

ется, под боком. И везде встречала подвижников, людей 
целеустремленных и энергичных.

Нашлись документы, подтверждающие «связь» Все-
святских с Ремизовыми.

Самыми близкими по духу, образу мысли были на - 
след ники Николая Захаровича Ремизова, священника, 
как и о. Василий (Василий Павлович Всесвятский), Ни - 
коль ской церкви в Угодском Заводе, неоднократно поо-
щрявшегося церковными властями и Училищным сове-
том за духовную и преподавательскую деятельность, 
большого любителя книг (собрал хорошую библиотеку).

В краеведческой литературе об учителях Ремизовых 
написано много. Выберу, на мой взгляд, главное.

Сергей Николаевич любил своих воспитанников бес-
корыстно, понимал их внутренний мир. У него тоже 
было внушительное собрание сочинений русских лите-
раторов, и он настойчиво прививал ученикам любовь к 
книге, нередко читал вслух, поясняя детям пока еще им 
не понятное. Организовал школьный хор, и сам пел в 
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Чтобы ни делал Никифор Николаевич — все увлечен-
но, с большим желанием.

Нередко музицировал вместе с братом, дуэт виолон-
чели с фисгармонией звучал далеко не по-любительски.

Известна общественная деятельность Никифора Ни - 
ко лае вича — как попечителя, председателя Приход ского 
совета, организовавшего помощь семьям призванных в 
армию (началась Первая мировая война)…

После смерти отца Никифор Николаевич принял сан 
священника, что впоследствии (конец 1920-х годов) 
обер нулось трагедией для него и семьи. И в то же время 
показало, какой любовью и уважением он пользовался 
среди прихожан…

Совершенно случайно обнаружилась «веточка», веду-
щая к Полуэктовым. 

Папа уже переехал из Норильска в Москву… Однажды, 
копаясь в чреве своей машины, он услышал: «Володя, это 
ты?» (Потом мы долго смеялись: как можно было узнать 
папу с «минусового фасада».)

Вынырнув из-под капота, папа увидел Владимира 
Евгеньевича Полуэктова, хорошо знакомого ему нориль-
чанина (отбывал срок в Норильлаге), начальника цеха 
снегоборьбы, успешно решавшего в 1950-1960 годы про-
блему защиты объектов, как промышленных, так и граж-
данских, и дорог от снежных заносов, впоследствии на - 
уч но го сотрудника института, занимавшегося свойства-
ми вечной мерзлоты и свайного фундирования.

Они обнялись, расцеловались. К взаимному удивле-
нию, выяснили, что живут в соседних домах! Стали 
хо дить друг к другу в гости. Но вскоре умер Владимир 
Евгеньевич, а потом и папа.

И вот приезжает из Парижа Иван Иванович (я о нем 
писала — это правнук И. А. Лямина, «француз»), находит 
в Москве массу родственников…

церковном, вместе с Николаем Васильевичем Все свят-
ским. И неплохо играл на виолончели! 

Никифор Николаевич, неугомонный законоучитель, 
кроме «фамильной» страсти к книгам, с годами все более 
увлекался ботаникой, садоводством и огородничеством, 
окончил специальные курсы… Выводил новые сорта 
яб лок и слив, сумел вырастить «дерево-сад», привив на 
одном подвое несколько сортов яблок; проводил экспе-
рименты с различными огородными культурами и пер-
вым в округе вырастил помидоры (!).

Он открыл в Угодке бесплатную библиотеку-читаль-
ню и заведовал ею. В декабре 1993 года по инициативе 
об щества «Воскресение» имя Н. Н. Ремизова присвоено 
но вой библиотеке с. Жуково (бывший Угодский Завод, 
ны не г.  Жуков).

Подвижники у библиотеки.  
Слева направо: В.П. Всесвятский, Н.З. Ремизов, О.П. Санина, 
П.В. Всесвятский, И.Н. Любимов, Н.Н. Ремизов
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Потом, когда разговаривал со мной, посетовал, что 
единственно, кого он не смог отыскать, — Полуэктовых 
(его бабушка, Елена Григорьевна, — супруга Семена Ива-
но вича Лямина, сына одного из сыновей И.А. Лямина, 
происходила из древнейшего дворянского рода и была 
дочерью адмирала Г.С. Полуэктова). 

Я почему-то сразу поняла: это «те самые» Полуэктовы. 
И ответила: чего их искать — в соседнем доме живут. 

Он очень обрадовался, а мне стало жаль, что и папа, 
и Владимир Евгеньевич так и остались в неведении от - 
но си тельно родства. В Норильске они почти 30 лет бы ли 
знакомы, очень симпатизировали друг другу, а знать не 
знали…

Уже после того, как ушли из жизни и Владимир Ев - 
генье вич, и мой папа, «Заполярная правда» опубликова-
ла (ноябрь 1989-го) воспоминания Полуэктова. Начи на-
лись они с краткого экскурса в его родословную: упомя-
нут и дед-адмирал, и генерал-лейтенант — участник 
вой ны 1812 года, и отец В. Е. — член правоведческого 
корпуса…

При семейном доме Полуэктовых был прекрасный 
сад, где до революции нередко собирались интересней-
шие люди — князь Кропоткин, Софья Перовская, Вера 
За су лич… Упоминается и линия матери из «клана» фаб-
рикантов-мануфактурщиков Коншиных, имевших род-
ственные связи с Лямиными, Прохоровыми…

Недавно вышли мемуары В.Е. Полуэктова «Взгляд в 
прошлое». Сколько в этой тоненькой книжечке — ее под-
готовила к изданию Л.Г. Назарова (супруга В. Е.) — вели-
кого смысла и информации! Почти каждая страница — 
готовый сюжет для полнометражного фильма! И как все 
похоже на папину жизнь!

Ну, разве не удивительно устроен мир? Сколько сов-
па дений, порой самых невероятных!... 

Еще один дальний (из XVIII века) родственник моего 
отца — Николай Дмитриевич Любимов (его дочь Алек-
санд ра вышла за Василия Павловича Всесвятского). О 
нем пишут, как о человеке незаурядном. Сын священни-
ка, семинарист, а затем — законоучитель, духовный на - 
став ник солдат артиллерийской бригады. Участник 
Крым ской войны, удостоенный бронзового креста на 
Вла димирской ленте. Главный попечитель строитель-
ства местного храма. 

По инициативе Н.Д.Любимова в Угодском Заводе 
от кры лась (1861 год) первая школа, он же стал ее первым 
учителем, причем обучал детей бесплатно. А еще ему 
принадлежит первый краеведческий очерк (опублико-
ван в газете «Калужские губернские ведомости» за 1873 
год): видимо незадолго до смерти Николай Дмитриевич, 
пристрастно и пристально изучавший историю «Села 
Уготского», решил обобщить все, что «открылось», и по- 
 вед ать о том односельчанам, любителям истории.

Непременно хочу написать о Прасковье, дочери Лю- 
би мова. Дело не в формальном родстве и не в том, что в 
силу обстоятельств она долго жила в семье В.П. Все с - 
вят ского, моего прадеда, — Прасковья Николаевна, пусть 
косвенно, по духу, но могла своим примером запом-
ниться моему отцу, которому в 1935-м, когда П. Н. умер-
ла, было 22 года. 

Любимова, получив образование (после смерти кор-
мильца ее семья еле-еле сводила концы с концами, но 
девушка проявила недюжинное упорство и окончила–
таки епархиальное женское училище), долго и успешно 
учительствовала. О ней пишут как о выдающейся побор-
нице на культурно-просветительском поприще, талант-
ливом педагоге.

Вместе с Н. В. Всесвятским они провели первую в уез-
де школьную елку с детским музыкально-литератур ным 
вечером. В 1900-м состоялся первый Угодский «взрос-
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Наталья Константиновна, невероятно красивая, с нео-
быкновенно большими голубыми глазами.

Фантастическая личность! Сама доброта, тактич-
ность, выдержка и какое–то невероятное всеобъемлю-
щее всепонимание и такая же невероятная скромность! 
Сто раз изумительный человек! 

После окончания в 1914 году медицинского факуль-
тета Высших женских курсов работала земским, а затем 
военным врачом в госпиталях. В 1921-м после демоби-
лизации из рядов Красной Армии совместно с М.К. Кон-
дорским и И.С. Хольцманом организовала образцовое 
лечебное учреждение для боль ных туберкулезом — сана-
торий «Высокие горы», в котором проработала до войны 
заведующей медицинской частью. В годы Великой Оте-
чественной руководила клиниками Центрального тубер-
кулезного института в Новосибирске; с 1943-го и до 
выхода на пенсию — консультационным бюро Института 
туберкулеза АМН СССР. Вела огромную педагогическую, 
научную деятельность, создала лекарства для лечения 
туберкулеза. Даже занималась получением пеницилли-
на, но во время войны труды были похищены… Ее награ-
дили орденом Ленина, медалями, удостоили других 
знаков отличия.

Наталью Константиновну обожал весь коллектив 
Малого театра. В то время очень многие артисты болели 
туберкулезом. Не единожды ее выносили на сцену на 
руках! Но никаких подношений не принимала. Все это 
знали, но однажды произошел забавный случай. Какой-
то пациент, которого она консультировала дома, решил 
таки в знак благодарности оставить «нечто». Заметили 
не сразу, он уже ушел. И дядя Паша, уже старый, как лунь 
седой, в тапочках ринулся за ним. По дороге один тапо-
чек потерял, но продолжал бежать, пока не догнал… 

В их скромном жилье — две крохотные комнаты в 
коммуналке на Сретенке (многие годы для нас, Всесвят-

лый» литературный вечер (мероприятие стало традици-
онным). Летом 1901-го в Угодском Заводе благодаря 
П.Н. Любимовой, ее друзьям из семей Всесвятских, Реми-
зо вых и крестьянской молодежи была поставлена пье са 
«Бедность не порок» А.Н. Островского. По окончании пер - 
вого публичного спектакля состоялся большой концерт, с 
восторгом встреченный зрителями. Средства, выручен-
ные от продажи билетов, пошли на устройство бесплат-
ной библиотеки-читальни, в создании которой Прасковья 
Николаевна приняла самое деятельное участие.

Ее знали как человека безукоризненной честности, а 
потому доверяли вести финансовые дела — и в библио-
теке, и в обществе потребителей (кооперативное объе-
динение). 

Неугомонная учительница нашла время реализовать 
самую, может быть, заветную мечту: создала воскресную 
школу для безграмотных и малограмотных женщин и 
девушек из окрестных деревень (учили-то в основном 
мальчишек, девочек же оставляли помогать вести до маш-
нее хозяйство), а затем вторую воскресную школу с пре-
подаванием предметов гимназического курса. 

В 1917–м она добилась воплощения еще одного свое-
го замысла: открыт Угодско-Заводской Народный дом, 
где она стала председателем правления…

Примерно в 1930 году мой будущий отец, семнадца-
тилетний Володя Всесвятский, оказался в семье Павла 
Васильевича Всесвятского, брата врача-подвижника, 
экономиста по университетскому образованию. (К тому 
же — духовное училище, как положено сыну священни-
ка.) Но он был не узким специалистом, а широко эруди-
рованным человеком: очень хорошо знал литературу и 
искусство, любил и понимал классическую музыку, изу-
чал историю родного края, генеалогию рода… 

Под стать Павлу Васильевичу его жена, изумительная 
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Мне посчастливилось общаться с коллегами тети 
Наташи. Когда я сравниваю тех врачей с нынешними, 
ста новится очень грустно! Надо было слышать их, видеть! 
Для них больной словно становился человеком высшей 
касты, казалось, что это не больной обращается за помо-
щью, а они благодарны ему за то, что могут помочь. И 
если при мне говорят о медицине с «человеческим 
ли цом», сразу вспоминаю нашу тетю Наташу, ее изуми-
тельных коллег, их непередаваемо-прекрасные лица, 
трогательную заботу о каждом только потому, что он — 
его величество «Больной». Если ты этого сам не видел, не 
прочувствовал, то и представить невозможно. А ведь 
было же! (И дедушка мой, Николай Васильевич — из той 
же кагорты.) 

Читавшие мемуары Г.К. Жукова знают, что главной 
помощницей в подготовке его «Воспоминаний и раз-
мышлений» была Анна Давыдовна Миркина, которая в 

детстве жила на одной площадке с дядей Пашей и тетей 
Наташей. На страницах своей книги «Вторая победа мар- 
 ша ла Жукова» она вспоминает «замечательных людей, 
истинно русских интеллигентов, добрых и бесконечно 
отзывчивых Павла Васильевича и его жену, врача-
фтизиатра, милую, скромную Наталью Константиновну». 
Анна Давыдовна называла себя их духовной дочерью…

ских, это был магический адрес, «наша штаб-квартира», 
как мы ее любовно называли) — умудрялось помещаться 
довольно пестрое «население». Спали вповалку, но любви 
и внимания хватало всегда и всем. 

Помню, жила у них и племянница Г. К. Жукова Варя. 
Георгий Константинович привез ее в Москву учиться, а 
потом решил сделать домработницей. Тетю Наташу и 
дя дю Пашу это возмутило, и они взяли ее жить к себе. 
Потом приютили и другую племянницу Жукова — Катю. 
Дом № 12 по Последнему переулку знали и пациенты 
Натальи Константиновны, которые приезжали на кон-
сультацию в Москву издалека. Ни о какой плате за жилье 
не могло быть даже и речи!!!

Стоят слева направо 
братья Всесвятские: 
Валентин, Николай, 
Владимир. Сидят 
сестра Галина и ее 
муж Виктор Киреев 
(крайний справа)

Штаб-квартира Всесвятских на Сретенке. Последний переулок, 12, 
кв. 6. Сидят слева направо: папин брат Валентин, П. В. Всесвят-
ский — папин дядя, его жена Наталья Константиновна Беляева, 
мой папа. Стоят: папин брат Николай, крайняя справа папина 
сестра Галина. Рядом с Николаем две племянницы Г. К. Жукова 
Варя и Катя
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выехала в г. Жданов. Судьба же тех, кто все же пошел 
получать звание, была плачевной. 

Неоднократно награжденный, он был талантливым 
конструктором, автором изо бретения, если не ошиба-
юсь, специаль ной двери одного из отсеков подводной 
лодки. Подобный «затвор» потом, говорят, применили 
на одном из космических кораблей.

Добавлю, что неординарность Валентина Николаеви-
ча как творческой личности очень органично сочеталась 
с его исключительной скромностью… Что было весьма 
ха рак терно для представителей рода Всесвятских…

Совершенно уникальным человеком была Елена 
Викторовна Киреева (в замужестве Колянинская), дочь 
Виктора Георгиевича Киреева и Галины Николаевны 
Ки ре евой (Всесвятской; сестры моего отца).

От кого Лена, моя двоюродная сестра, больше взяла 
фантастическую душевность и потрясающую способ-
ность к невероятно активной деятельности — от Все-
святских ли или от Киреевых, или от тех и других?... Но 
так или иначе — Господь не пожалел ей талантов. Как 
писали о ней в американской прессе: «Этой женщине 
надо бы возглавлять Дженерал Моторс, а она – директор 
какого-то совхоза за полярным кругом!..» А Валерий 
Кравец, норильский поэт и журналист, назвал ее плане-
тарным человеком.

Только утаив свое происхождение, Валентин стал 
единственным из всех детей Ольги Петровны и Николая 
Васильевича Всесвятских, кто смог получить высшее об - 
ра зование. Перед защитой диплома на судостроителя в 
Ленинградской военно-инженерной академии обман 
от крылся, но защититься дали. До войны участвовал в пе- 
 ре гоне (ею руководил О.Ю. Шмидт) эсминцев Север ным 
морским путем, а потом заведовал военной приемкой. 

Предполагаю, это о первом, в 1936 году, походе воен-
ных кораблей по СМП. Совершив сначала переход из 
Крон штадта в Архангельск (тогда уже действовал Бело-
мо ро-Балтий ский канал), два эска-
дренных миноносца — «Войков» и 
«Сталин» прошли затем на Дальний 
Восток по морям Ледовитого океана.

Перенес блокаду Ленинграда, пос - 
ле чего получил цингу и потерял все 
зубы. Дослужился до адмирала, но... 
Попал под «Ленинградское де  ло».

Опять выручили друзья. Ему 
по звонили, чтобы он ни в коем слу-
чае не ходил получать звание и чтобы 
немедленно, максимум через час 
исчез из Ленинграда. Семья срочно 

Братья 
Всесвятские. 
Николай, 
Владимир, 
Александр 
и Валентин

Елена 
Викторовна 
Колянинская, 
в Норильске.

Валентин Николаевич, 
Всесвятский брат, 
моего отца
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рыбки, и прекрасным чайным сервизом), но и практиче-
ски всем «выбила» квартиры на «материке». Коллектив 
стал сплоченным, высокопрофессиональным. Но! При-
ни мали на работу в совхоз строго по конкурсу…

Тогда в стране насчитывалось около 300 подсобных 
сельхозпредприятий при металлургических комбинатах. 
Однако именно наш, Норильский, многие годы первен-
ствовал по производству продукции и высокой органи-
зации.

Поэтому она смертельно переживала, когда в «новые 
времена» ее детище зачахло буквально на глазах, ока-
завшись в ряду непрофильных. Разве это не преступле-
ние? Ведь совхоз был своеобразным символом преодо-
ления Человеком экстремальных природных трудно-
стей. 

Папа сагитировал приехать в Норильск и брата Ни ко-
лая. У него был диплом техника, опыт газетчика в под-
московном Кунцеве. Вое вал… Норильчане, которые из 
ветеранов, помнят Ни ко лая Николаевича как началь  ни-
ка городского штаба на ро-
дной дружины, проф союз-
ного работника… 

В.И. Полищук: «Нико-
лая Николаевича я дей-
ствительно узнал во время 
ночных дежурств по горо-
ду. Произ водил впечатле-
ние человека цельного, 
доб рого и в то же время не- 
 тер пимого ко многим не - 
дос таткам на шего бытия. 
Удивитель но вел себя во 
время бытовых разборок, 
хулиганских случаев, во 
взаимоотношениях с ми - 

Уж не знаю, что разглядела во внучке Ольга Петровна 
Всесвятская, у которой Лена жила в детстве, но именно 
по настоянию бабушки она поступила в Московский зоо-
технический институт коневодства. 

Закончив институт, получила неожиданное назначе-
ние — директором отстающего совхоза. Но Елена Викто-
ров на не стушевалась и вскоре вывела его в передовые, 
после чего ее снова отправили в отстающий, а она и его 
«подняла»… И молодую агрономшу стали регулярно бро-
сать на прорыв… Поэтому из сапог, грязи, спального 
места за печкой вылезти никак не могла. 

…Когда, уже орденоносная, Лена приехала в Норильск 
(это мой папа ее вытащил: очень любил племянницу, 
хо тя в некотором был с ней не согласен и сильно пережи-
вал, когда расходился с ней во взглядах), местный совхоз 
был безнадежно убыточный. Но его держали, т.к. детям в 
полярную ночь совершенно необходимы хоть какие-
нибудь витамины.

Прошло немного времени, и оценки совхоза поменя-
лись на противоположные. Здесь стали внедрять самые 
передовые методы и технологии. Где бы в мире ни появ-
лялась новинка, интересная северянам, ее сразу приме-
няли «у Колянинской». 

Полярной ночью светящиеся теплицы «Норильского» 
представляли совершенно фантастическое зрелище! 
Весь Норильск завалили «зеленью». Уже вывели север-
ную породу коров… Невероятно, но на Крайнем Севере 
ко ро вы стали давать молока больше, чем на «матери-
ке», — до 5000 литров… В коровниках — изумительная 
чис тота, никакого запаха! Там даже свадьбы сотрудни-
ков устраивали…

Елена Викторовна болела душой за каждого своего 
работника: она не только создала комфортные условия 
труда (у доярок, например, была комната психологиче-
ской разгрузки — с аквариумом, где резвились золотые 

Николай Николаевич 
Всесвятский, папин брат
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Из всех детей Николая Васильевича и Ольги Петровны 
он был самым музыкально одаренным, с прекрасным 
чувством юмора… По слуху, не зная нот, играл чуть ли не 
весь Первый концерт Чайковского… 

Пишу и не могу понять: чем же так провинился наш 
народ перед Богом? 

ли цией и властными структурами. Много му можно было 
поучиться у него. Пользовался непререкаемым автори-
тетом даже среди дружин ников-руководи те лей. Я тогда 
как-то не очень ассоциировал Николая Ни ко ла е  ви ча с 

Влади ми ром Нико лае-
вичем. Очень уж разные 
были характеры».

Но его настоящий та- 
 лант — в другом. Как и 
мно  гие из Всесвятских дя - 
дя Коля потрясающе пел, 
прекрасно играл на гитаре, 
пианино. Я особенно люби-
ла в его исполнении арию 
ми сте ра Икс. Жаль, что он 
не стал певцом…

Трагически оборвалась 
жизнь Александра Никола-
е вича Всесвятского. 

В 1933–м он, электро-
техник по образованию, со трудник Политического му зея, 
оказался причастным, как «выяснилось» на вскоре после-
довавшем следст вии, к контрреволюционной диверси-
онной организации, которая «вредительски» разрабаты-
вала проект электрификации БАМа. А далее — приговор 
Коллегии ОГПУ по ст. 58 УК: 8 лет ссылки в Амурский 
край.

Прошло немногим более половины срока, когда 
«тройка» УНКВД по Дальстрою пересмотрела прежнее 
решение: 30 апреля 1938 года Александр Николаевич 
получил 10 лет без права переписки и через несколько 
дней, 8 мая, расстрелян. Ему только-только исполнилось 
28 лет (осталось трое детей)… Реабилитирован в 
1960-м…

Александр Николаевич 
Всесвятский с женой Любовью. 
Папин брат, расстрелян в 28 лет



«Всем, кто был 
верен Отечеству…»
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М ои размышления об отце, его кор-
нях, многочисленных подвижни-
ках русской земли были бы не 
пол ны ми, не расскажи я о куль-

тур но-просветительном обществе «Воскресение», кото-
рое организовалось в г. Жуков (бывший Угодский Завод) 
в 1991 году.

Стоял июль… Вся наша семья — увы, уже без папы — 
приехала к нему на малую родину. Вместе с сотрудника-
ми краеведческого музея (теперь это музей Г.К. Жукова») 
мы пошли сначала на место, где раньше была церковь, 
которую построил и в которой служил мой прапрадед 
Николай Дмитриевич Любимов (впоследствии его сме-
нил Василий Павлович Всесвятский, муж его дочери). 
Церковь разрушили в 1930-м. Теперь на этом месте зда-
ние полиции. Нет и прицерковного кладбища, «приняв-
шего» и многих моих предков, — теперь это заасфальти-
рованный двор служебного гаража. 

Хотели поклониться праху упокоившихся. Но как 
быть с цветами? Решили насобирать валяющиеся по 
двору камешки и положить цветы уже на импровизиро-
ванный холмик. Принялись за дело — и у всех нас мороз 
побежал по коже! Берешь камешек, а это — ручка! Берешь 
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К очередной встрече, в 1992 году, местные подвиж-
ники приготовили гостям сюрприз. Нашему удивленно-
му взору предстало воистину необыкновенное зрели-
ще! — прекрасно оформленный сквер, в «изголовье» 
ко торого лежала величественного вида плита. Молча, в 
изумлении подходим ближе. По-моему, все испытывали 
одинаковое чувство невероятного волнения, от неожи-
данности никто не мог вымолвить и слова. 

Надо понимать, какое тогда было время: за все нужно 
было платить немыслимые деньги! «За так» — гвоздя не 
выпросишь! А музей нищий! Только за проект плиты — 
немыслимые деньги! А изготовить?!

Молчание прервала старший научный сотрудник 
музея Маргарита Александровна Федорова: «Хотите 
верьте, хотите нет, но эта плита вышла на нас сама! Мы 
решили, что надо создать памятный знак Подвижникам 

другой, а это — ножка, крылышко! Все они, незаметные, 
на первый взгляд, оказались осколками от могил! Воис-
тину, время — камни разбрасывать, время — собирать! 

Потом пошли на кладбище, и мы с мамой показали, 
где находится погребение моего деда, Николая 

Ва сильевича Всесвятского (сотрудни-
ки музея сами никак не могли оты-
скать могилу). С тех пор за ней следят 
члены общества «Воскресение». Ког-
да, приезжая, вижу ухоженный хол-
мик, мою душу переполняет чувство 
безграничной благодарности доро-
гим землякам и радости за папу, что 
жива память о его отце.

Установка мемориальной плиты Николаю Дмитриевичу Любимову. 
1992 г. Надпись на плите: Здесь покоится прах Священно-Иерея 
села Уготки Н. Д. Любимова и главного попечителя по постройке 
сего Храма. Родился он 1818 г. 27 марта. Священствовал с 10 авгу-
ста 1841 г. Скончался 1873 г. 30 июня

Никольская церковь в 
селе Угодский Завод. 
В ней служил отец 
Василий. Николай 
Дмитриевич Любимов 
инициировал, куриро-
вал стройку и собирал 
средства

На могиле деда, земского врача Николая Васильевича 
Всесвятского в селе Угодский Завод. Ныне г. Жуков
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Угодской земли — ведь очень много достойных людей 
проживало здесь, здесь было и Тарутинское сражение 
1812 года, и многие, погибшие в этом сражении, похоро-
нены именно здесь. Но что положить в основание? Уже 
«сломали» голову, но ничего не могли придумать. 

Однажды вышла я на автобусной остановке около 
музея и обо что-то споткнулась. Так как напротив музея 
раньше была церковь, решили посмотреть, что же там 
такое? Копаем, копаем… И видим: плита, уходит под 
дорогу, а эта дорога — третья кольцевая вокруг Москвы и 
перекрыть ее никак нельзя! Просим разрешения и — о, 
чудо! — «Копайте!» Мы вновь взялись за лопаты. Плита 
оказалась расколотой на части. Нашли не все. А самое 
интересное нас ожидало в музее после расчистки фраг-
ментов. Оказалось, перед нами надгробье основателя и 
строителя Никольской церкви — Николая Дмитриевича 
Любимова» (моего прапрадеда!).

«На этом чудеса не закончились! — продолжила Мар-
гарита Александровна. — Ни один из рабочих, экскава-
торщиков, крановщиков, кто помогал ее укладывать в 

Отец Игорь освящает плиту. 1993 г.

качестве постамента, не взял ни рубля, когда узнавал, 
что он делает». 

На следующий год плиту освятили. Когда сотрудники 
музея пришли заказывать службу, их услышал отец Игорь. 
Он уже не служил, только что перенес инсульт. Но когда 
узнал о нашей просьбе, сказал: «Эту службу проведу 
сам!». И как провел! Наготове держали стул — вдруг ему 
станет плохо. А он даже не присел! Я не очень разбираюсь 
в церковных службах, но как поняла, — все было сделано 
по наивысшему разряду. Мужественный человек! 

Меня не покидает чувство, как же мы все в этом мире 
связаны, как же он тесен! Вот отец Игорь, Игорь Павлович 
Сойко. Закончил Духовную академию в Варшаве. Учился 
вместе с Папой Римским — Иоаном Павлом II, а «сидел» 
в Норильлаге, на Крайнем Севере! Раньше в шахту опу-
скали мышек, птичек, т. к. приборов для определения 
газа не существовало. Но были отдельные, исключитель-
но редкие люди, которые имели уникальное обоняние. 

Открытие памятного знака подвижникам Угодской земли. 1994 г. 
Архитектор В. Коротков. Это место нашей традиционной фотогра-
фии 



112

Татьяна Всесвятская

113

Мой отец — из рода подвижников

Еще через год установили и сам памятный знак с 
текстом: 

«Угодчанам-подвижникам
Российским героям-воинам 1812 года

Всем, кто был верен Отечеству, 
Народу и долгу»

…Нашим встречам больше 20 лет! 
Уже никто никого не зовет, не при-
глашает, но в первую субботу июля 
(теперь этот день называется «День 
подвижника») приезжает масса на ро-
ду, порой совершенно неожиданно-
го, и мы, по годами сложившейся 
традиции, идем к памятному знаку, 
потом на могилы — моего деда 
Николая Васильевича Всесвят-
ского, Александра Дмитриевича 
Терешина, основателя музея, 
преж де краеведческого, Отца 
Иго ря.

Вернувшись в музей, где уже 
накрыт стол, общаемся, поем, 
тан цуем. Каждая 
встреча прино-
сит массу новых 
знаний об исто-
рии местных на - 
ро дов, края, Ро - 
ди ны (общество 
регулярно выпу-
скает страницу в 
местной газете).

Иной раз ду- 
ма ешь: ну, все, 

Как рассказывали шахтеры, Отца Игоря почитали чуть 
ли не святым за эту его совершенно редкостную способ-
ность: мог определить уровень загазованности по всем 
горизонтам шахты! Сколько людей спас! А вот когда он 
после освобожде ния уехал, тут и взрывы пошли… 

А.И. Ульянов, автор 
книги

Традиционная 
фотография 
у памятника 
Г. К. Жукову 
в день «Дня под-
вижников»

Праздничный стол в музее Г.К. Жукова, 
посвященный «Дню подвижника»

Первая встреча. 
Слева направо: 
З. И. Михайлова,
И. М. Сирук (Реми-
зовы), организато-
ры Об щест ва «Во с-
кре сение» 
А. В. Филимонов, 
М. А. Федорова, 
А. И. Ульянов.
1991 г. 



что может быть еще? Но непременно какой-то сюрприз, 
книга, находка… И невероятная радость — от общения с 
замечательными людьми, которые стали друг другу 
близки.

Покидая родину предков, я всегда уношу в сердце 
огромный энергетический заряд, его мне хватает на 
целый год. В такие моменты особенно остро понимаешь, 
что без прошлого нет будущего! И вновь об отце
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Н е так давно вычитала у армянской 
писательницы Нелли Саакян: «Из 
да ле ких разноречивых родов — а кто 
из нас создан не из разнородного 

материала! — идет то, что определило меня как особь. О 
реки генных бездн, сливающиеся и не сливающиеся, 
удачно и неудачно находящие друг друга, о вечное твор-
чество жизни с его вечной эврикой или с не менее веч-
ной выбракованностью полученных результатов! Как 
заглянуть в лицо этих бездн, как приблизить к присталь-
ному взору сознания эти генные бездны?».

Вот и я попыталась разобраться в «разнородном 
материале», из которого «собран» мой отец.

Долгое время меня не покидали сомнения: удастся 
ли показать «неслучайность» папы — ведь в силу истори-
ческих обстоятельств он оказался вне той среды, где 
находились его родовые корни… Но по мере погружения 
в тему поняла: «вырванность» тут ни при чем! Гигантское 
и чрезвычайно мощное энергетическое поле, рожденное 
созвездиями, о которых мне стало известно, не пропало! 
Не исчезло! Оно живо до сих пор и, хочется надеяться, не 
исчезнет. Это поле и сформировало отца — независимо 
от последствий Октября 1917 года. Конечно, что-то в 
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па па душой рвался туда. Ему уже мало было сделанного 
им или при его участии, во главе с ним в Норильске. 
Хо те лось большего простора, самостоятельности. За во-
раживала возможность развернуться, до конца реализо-
вать свой потенциал «созидателя».) Столько идей, пла-
нов! Конечно, мы не выбираем, когда нам жить. Но если 
в его, непростое время он смог столько всего сотворить, 
то сколько бы сделал при благоприятных обстоятель-
ствах.

А может, наоборот? Как он сам говорил: «В экстремаль-
ных ситуациях светлые мысли чаще посещают наши голо-
вы». (Очень жалею, что в детстве не записывала за ним: 
казалось, папа такой всеобъемлющий будет всегда.)

В чертах подвижников, купцов-благотворителей и в 
моем отце я нашла много общего. Всех их отличала 
исключительная, нелицемерная любовь к Родине, жела-
ние служить ей и людям, отдавая себя без остатка. 

папе — и это неизбежно! — надломилось, какие-то черты 
исчезли, другие претерпели изменения (и, возможно, не 
лучшие)… Однако в целом воздействие поля оказалось 
много сильнее искажающих или ослабляющих его сил. 

Да! Мой отец появился не на «ровном» месте. 
Несомненно, в нем, несмотря на исторические катаклиз-
мы, присущие 1920–1930 годам прошлого века, «пророс-
ли», обнаружили себя черты, культивировавшиеся в его 
предках. Феномен моего папы не есть что-то сверхесте-
ственное, и если раньше на нередкий вопрос тех, кто его 
знал: «Откуда он такой?», не могла найти ответа, то 
теперь стало ясно: «Да вот же откуда!». 

Что касается конкретного поиска «корней» (без них у 
меня бы не возникло представление о «поле»), который 
всецело захватил и поглотил меня, то, естественно, без 
поддержки «со стороны» я вряд ли бы справилась с зада-
чей. Мне помогали: Александр Иванович Ульянов с его 
книгами, Алла Валериевна Аркадьева с ее историей 
исследования яхромской фабрики и семьи Ляминых, 
Юлия Николаевна Соловьева — автор более 30 книг и 
брошюр по краеведению, музейщики — «хранители» 
российского предпринимательства, меценатства и бла-
готворительности, и современные «подвижники» из 
историко-просветительского общества «Воскресение», и 
многие мои знакомые, увлеченные, как и я, идеей вос-
становить память об истинных подвижниках России… 
Помогали искренне, с готовностью, бескорыстно.

Чем больше я узнавала, тем понятнее становилось 
«происхождение» невероятного потенциала человече-
ских, духовных, волевых, деловых качеств, заложенных в 
отце, тем ближе я подходила к раскрытию секрета его, по 
моим представлениям, неиссякаемого всемогущества и 
бесконечной доброты.

Энергия просто била из него ключом! (Слышала, 
ко гда начали строить Байкало-Амурскую магистраль, 

Выпускники Угодско-Заводской школы. Но! В школе папа почти не 
учился — у него был туберкулез. 1929 г. 
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Палаточный 
лагерь 
специалистов 
близ Баку

Вахшская ГЭС. 
1931 г.

Ремонтная база районной экс-
каваторной станции 
в Белоруссии. 1934 г.

Осушение болот в Белоруссии 
на границе 
с Польшей

Строительство оросительных каналов в уганской 
степи на границе с Ираном

Гл. механик 
Заволжской 
районной 
экскаваторной 
станции 
в Бузу луке, 
1936 г.
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вича Высельцова, машиниста, втолкнувшего папу в про-
ходящий поезд: «Уезжай отсюда немедленно». 

Москва, старший инженер машинопрокатной стан-
ции треста «Центроспецстрой». В 1938-м попытался уз- 
 нать судьбу брата Александра, арестованного еще в 
1934-м. Но вовремя дал «задний ход» из бюро пропусков 
НКВД. Позднее вспоминал: «Как-то Слесарев, управляю-
щий треста, пригласив меня в свой кабинет по какому-то 
делу, как бы мимоходом обронил: «Я бы хотел, чтобы ты 
поехал в долгую командировку». Поначалу не мог ничего 
понять: за что меня так гоняют? А он спасал нас, моло-
дых. Во всяком случае, надеялся, что на периферии нам 
будет легче уцелеть…»

Мончегорск, главный механик мончегорской конто-
ры Спецработ треста «Центроспецстрой». «Уроки» выда-
ющегося организатора строительства комбината «Севе-
ро ни кель» М.М. Царевского. Знакомство с Л.И. Ани  си-
мовым, Н.Н. Зенгером — специалистами, которые вскоре 
станут яркими фигурами «визитной карточки» Но риль-
ска.

Эвакуация. Одна, вторая… Направление в Норильск. 
Вплоть до 1953 года на руководящих должностях в 
«Спецстрое», заместитель начальника Управления стро-
ительства, зам. главного инженера НК. 

Из воспоминаний папы: «Здесь оказались лучшие 
си лы «Спецстроя» во главе с Л.И. Анисимовым — Н.Н. Зен-
гер, Б.В. Дорошевский, В.А. Разумовский, К.М. Волков, 
П.И. Иванов, П.П. Петров. Им удалось в кратчайший срок 
сплотить вокруг себя очень крупных специалистов стро-
ительства и эксплуатации сетей тепловодоснабжения…

У нас работали замечательные люди — начальник 
мех мастерской Николай Иванович Сатыга, там же — тех-
норук, фанатически преданный, очень работоспособ-
ный… А механики, электрики? Павел Шульц, Дмитрий 
Герасимович Зайцев… — классные специалисты. Много 

Возможно, и не надо жить с такими перегрузками, но это 
такая порода людей, и они не могут иначе.

Эти подвижники достойны того, чтобы «привести» 
их в школы, на телевидение, радио, в газеты. Ведь так 
важно, чтобы состоятельность человека определялась не 
галстуком, не часами, не яхтой, а как раньше — тем, 
сколь ко он потратил на благотворительность! Чтобы 
за го ворили об этом! Пора, наконец, разрушить стену 
мол чания!

Хочется верить, что дела наших предков будут не 
только предметом изучения узкого круга любителей, 
музейщиков, историков, но станут нравственной нор-
мой нынешних и последующих «властителей». Что наше 
представление о добре не скукожится до размеров пода-
чек «с барского стола»…

Собирая «разнородный материал» (помните? — выра-
жение Н.Саакян), я поняла и то, что отец сформировался 
как личность, знаковая для Норильска, не только благо-
даря «полю», о котором я писала, и собственно родовым 
корням. Тому способствовали и обстоятельства, и люди, 
с которыми его свела судьба.

Не пересказывая биографию папы, только штрихи…
Уроки трудового воспитания в Угодско-заводской 

шко ле крестьянской молодежи… Под чутким руковод-
ством преподавателя труда Семина радиофицировали 
село. А прежде того заработали на поездку в Крым, соб-
рав урожай капусты, выращенной, по совету Семена 
Павловича, на подряде. 

Работа в Баку электриком районной экскаваторной 
станции под «надзором» близкого родственника Виктора 
Георгиевича Киреева. По воспоминаниям папы, «необы-
чайной души человек…»

Заволжская районная экскаваторная станция, глав-
ный механик. После аварии при транспортировке экска-
ва тора — вызов к следователю. И совет Василия Ива но-
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было очень толковых, хороших ребят, которые обладали 
исключительно высокой квалификацией».

Именно работа в «Спецстрое» позволила ему в мак-
симально короткий срок вникнуть в работу каждого 
предприятия Норильского комбината, досконально изу-
чить весь технологический процесс… 

Строительство — с применением новаторских техно-
логий — гидротехнических сооружений, водоводов и, 
конечно, главного из них Норилка — ТЭЦ, аэропортов по 
Енисейской трассе, ширококолейной железной дороги 
Дудинка — Норильск, работа в тесной «связке» со многи-
ми знаковыми, талантливыми специалистами и руково-
дителями — все это не только формирует из папы незау-
рядного руководителя-организатора, но и «будит» в нем 
лучшие наследственные качества, прежде всего колос-
сальную работоспособность, яркий волевой «синдром», 
целеустремленность, тягу к новаторству…

А потом более трех лет – начальником Дудинского 
порта. Все силы — техническому перевооружению при-
чалов, совершенствованию погрузо-разгрузочного про-
цесса, мерам по устранению последствий ледохода и 
паводка, надежному отстою флота… Здесь он «заболел» 
пакетизацией, контейнеризацией перевозок, предложил 
изготавливать контейнеры, наиболее пригодные для 
транспортировки материалов для комбината.

Символичен подарок папе от его предшественника 
Александра Александровича Афанасьева (до заключе-
ния — министра морского флота) — пианино из карель-
ской березы с беккеровской начинкой…

Еще несколько назначений в труднейшую для ком-
бината пору перестройки, отказа от лагерной системы… 
и папа вторично, но теперь на 18 лет(!) возглавил 
Но рильск снаб.

«Для того, чтобы в эту систему вжиться, — говорит 
В.И. Полищук, — поэтапно, в каждом звене в разные 

Управление порта под натиском льда

Строительство ж/д моста через реку Амбарную. 1950 г.

Подъем воды перед ледоходом. Проводка барж в отстойный 
канал

Начальник Дудинского порта. В рабочем кабинете. 1953 г.
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це?.. Однако ночь, полночь — к нам звонили люди, у 
которых произошло несчастье. И папа моментально 
начинал «раскрутку». Организовывал спасателей в тун-
дру, а для этого были нужны и люди, и техника; отправ-
лял гонцов в разные концы страны то за диковинной 
кровью, то за лекарствами. То везли кого-то в ожоговый 
центр, то привозили профессоров на консультацию, то 
организовывали отправку больного в Москву (а у трапа 
уже ждала скорая помощь).

Иногда говорил: «Это невозможно». Но! Каково же 
было мое удивление, когда я случайно, между делом 
узнавала, что папа все-таки выполнил просьбу. Я просто 
удивляюсь, как его на все хватало. И никогда никакого 
бахвальства. Просто радовался, если невозможное ста-
новилось возможным… 

Ну и еще один фактор, сформировавший отца, конеч-
но — мама, она была его «мощным» тылом. 

Прокручивая историю их любви (до самой смерти), с 
годами становится все ясней, что было-то все совсем не 
случайно… Чем больше живу на свете, тем меньше пони-

маю происходящее… 
Одним словом, дожи-
ла до Сократовского: 
«Я знаю, что я ничего 
не знаю…». 

Как ни странно, 
но моя бабушка по 
маминой линии была 
польской дворянкой. 
И мой дедушка Петя 
ее тоже украл… Но и 

она, и все ее родители умерли от тифа. Это долгая исто-
рия… Если кратко, то в 4 года мама стала сиротой (сестре 
Татьяне было 3 года). Происходило это все почему-то на 
Украине, хотя Ушаковы (девичья фамилия моей мамы) 

пе рио ды развития Норильского комбината, за меньший 
срок ничего невозможно было сделать». 

То была лебединая песня отца. Она потребовала от 
него полнейшего напряжения физических, духовных, 
интеллектуальных сил. 

Колоссальная перестройка всей хозяйственной дея-
тельности Норильского комбината после ГУЛАГА, обра-
зование Совнархозов, а после их ликвидации — очеред-
ная перестройка… Талнах, продленная, затем круглого-
дичная навигация, масштабные контейнерные перевоз-
ки. Защитные меры перед ледоходом и организация 
восстановительных работ, новые причалы в порту, мощ-
ное складское хозяйство…

У него была прекрасная команда «академиков» снаб-
жения — Э.А. Левицкий, Ю.А. Ерусалимский, Г.И. Розентул, 
И.М. Ходоревская, Г.И. Фоменко, Б.М. Воронин, Б.Г. Ле де-
рман, С.Г. Завьялов, А.Д. Зубенко, В.И. Полищук, С.Ф. Да - 
нилин, С.М. Трегубов, О.Г. Календо, Г.И. Андросова, 
А.С. Гу менюк, В.Е. Гуревич, М.С. Штерк, Н.Г. Анисимов, 
Н.Ф. Бурухин, В.Н. Литвинов… Их отличало не только 
изу мительное знание дела, но и такие замечательные 
ка чества, как высокая культура, интеллигентность, 
ду шев ность, доброта… У всех — по-разному, но в каж-
дом.

По отзывам сослуживцев, папа бывал и резким, и, 
порой, почти безжалостным (прежде всего к бездельни-
кам), однако его любили, кажется, все — за самоотдачу, 
за доверие, за искреннее сочувствие чужому горю, немед-
ленную помощь попавшему в беду. А как его ценил глав-
врач больницы Евгений Арсентьевич Климов! Знал, 
отказа не будет, выручит… Никогда не был недоволен 
тем, что его разбудили. Никакого повышенного тона, 
никакого раздражения. Казалось бы, какое отношение 
имел начальник материально-технического снабжения 
к спасению пропавших в тундре, умирающих в больни-

Родители в Дудинке. 1953 г.
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были коренными москвичами. Всем Ушаковым в той или 
иной степени был дан дар вещих снов, но моя бабушка 
Аня (сестра дедушки — Петра Прохоровича Ушакова) от - 
ли чалась тем, что умела трактовать эти сны. Сны видела 
и моя мама, и я с 1980 года, но вот трактовать их, если не 
все прямым текстом дано, мы не умеем. А бабушка Аня 
могла, к ней даже была очередь… Так вот снится бабушке 
сон, что приходит брат Петя (мой дедушка) в черной 
рубашке, держит на руках дочерей и говорит: «Анюта, 
помоги воспитать девочек!!!». Проснувшись, бабушка 
Аня созывает сестер и говорит: «Все ясно! Мурка (так 
они звали мамину маму) умерла, там что-то ужасное. 
Ехать надо немедленно!» 

А это 1921 год! Украина! Голодомор! Тем не менее, 
две сестры собираются и едут. Вот, наверное, для чего и 
даются вещие сны. Просто современные люди потеряли 
возможность понимать, что им показывают…

Когда они приехали на Украину и пришли к дому, где 
жила семья брата, то во дворе стояли две телеги. Через 
десять минут(!) они должны были разъехаться в разные 
стороны, увозя сестер в разные (?!) детдома. И смогли бы 
они их потом найти?? Поэтому мама на всю жизнь 
запомнила, как они ходили с Татьяной по двору, собира-
ли в корзиночку бараний помет и ели… 

А дедушку наши гуманные власти отправили «добро-
вольцем» на фронт. 

Поэтому растили их сестры отца. Когда маме испол-
нилось 19, а тете Тане 18, бабушка Аня поехала в мона-
стырь к матушке Марии. Матушка Мария была слепой. 
Когда бабушка вошла в келью к матушке, та спросила, 
что ее привело к ней.

— Матушка, я вырастила двух сироток. А сейчас у них 
женихи. Но я не мать и не знаю, как правильно посту-
пить. Разрешить — так вроде рано, а запретить — вдруг 
судьбу сломаешь… 

На что мать Мария отвечала:
— Отдавай. И ту и другую отдавай. Старшую, у нее 

сейчас два жениха, отдавай за длинного (рост папы — 193 
см). Первый скоро умрет. А с этим они счастливо прожи-
вут всю жизнь. Жизнь будет очень трудной, но они будут 
счастливы до самой смерти… Вторую тоже отдавай. Он 
сейчас не свободен, но ты не бойся. Он вернется, и они 
тоже всю жизнь будут очень счастливы… 

Как верно было сосчитано в небесной канцелярии, у 
мамы в этот момент, действительно было два жениха. С 
первым, скрипачом консерватории, было уже, вроде все 
определено, но как-то вдруг все развалилось, как сказала 
мама, буквально на ровном месте… А тут еще и папа 
появился, который проявил большую активность и реши-
тельность. А уж когда бабушка озвучила слова Матери 
Марии, то мама отдала предпочтение папе…

Интересная получается картина… Всю жизнь, сколько 
себя помнила, мы с тревогой ждали возвращения папы 
домой. Потому что, какое бы ЧП ни происходило на ком-
бинате, папа всегда был там главным действующим 
лицом, т. к. способен был принимать моментальные 
решения и за все болел душой. И если бы мне кто тогда 
сказал, что мой папа умрет в 75 лет на больничной койке, 
я бы, наверное, просто скептически усмехнулась бы. 

Сколько всего было! Пожаров, взрывов и прочего! И 
он всегда впереди, ни за кого не то, что не прятался, а лез 
в самую гущу. Всегда старался, я бы даже сказала, под-
ставлял себя, стараясь спасти других. Вот такой был 
человек! И ничего нельзя было сделать…

А что же скрипач? Году в 1944 маме (в Норильске) 
вдруг жутко «понадобилось» увидеть Николая. Она поня-
ла, что это не «просто так»… В Москву родители смогли 
попасть только после войны. Мама позвонила в консер-
ваторию, где Николай был первой скрипкой. И ей сказа-
ли, что он год назад умер… Не дожил даже до 30 лет!
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Сбылось все и у сестры Татьяны… 
Познакомились родители в хоре, мама тоже очень 

хорошо пела.
Закончила Комбинат иностранных языков, а так как 

преподавали немцы, то у нее было прекрасное берлин-
ское произношение. Когда объявили войну, папа дал 
маме категорическую установку: «Забудь, что ты знаешь 
немецкий и нигде этого не упоминай!».

Уже после войны мама случайно встретила на улице 
сокурсницу. Обнялись, расцеловались:

— Ниночка, а ты знаешь, что мы с тобой только две 
живые остались со всего курса?! Как только началась 
вой на, всех сразу забросили за линию фронта. Я была 
бе ременной, а тебя не могли найти (конечно, не могли, 
папа умел рубить концы…). 

Не зря говорят, что браки устраиваются на небесах…
Но, на Бога надейся, а сам не плошай! Где та «дельта» 
между тем, что дано и тем, что ты должен сделать непре-
менно сам? 10 заповедей?…

Встреча моих родителей, встреча двух неординарных 
людей. У каждого на земле своя миссия. Не зря же гово-
рится — предназначение мужчины — реализоваться в 
социуме, предназначение женщины — родить этого муж-
чину… И чья роль здесь больше или меньше?

Когда мама в 1942 г. приехала в Норильск, ей помог 
устроиться на работу старшим бухгалтером отдела обще-
го снабжения Н.Т. Глушков (мончегорец). Позвал ее к 
себе в кабинет и сказал, что очень трудно на этом месте 
остаться честной, что ей будут много чего предлагать, 
что бы никому не верила, не брала никаких подарков, 
бы ла бдительной…

Мама с огромной благодарностью всю жизнь помни-
ла это его наставление… (И вообще… Став «начальни-
ком», папа очень быстро отучил всех от подношения 
«да ров волхвов». Он ставил в прихожей «подарок» и 

го ворил: «Не забудьте забрать, когда будете уходить. 
Больше в мой дом этого не приносите.. » И все знали — 
Всесвятский «не берет»!!!)

После наших бесчисленных болячек мама оставила 
работу и стала домохозяйкой. Но будучи человеком с 
огромным внутренним миром, не стала тенью своего 
мужа, не потеряла свою индивидуальность, не превра-
тилась в «тетку в халате и тапочках». 

Я считаю свою маму профессором семейных отно-
шений. Я всегда поражалась ее терпению, такту, выдерж-
ке, мудрости. 

При общении с окружающими неизменно была вни-
мательной и тактичной.

Папа говорил, что приходя домой, он работу оставля-
ет за порогом. Но и мама! Встречала папу с такой радо-
стью, любовью, шутками. Всегда подтянутая, с причес-

кой и в туфлях на каблуках 
(она до самой смерти была 
с прической) 

Готовила она прекрасно. 
Каждую неделю пироги «на 
всю округу», обожала всех 
угощать. Где бы мама ни 
появлялась, она привноси-
ла в отношения людей дру-
желюбие, открытость и ка - 
кую-то задушевность, я бы 
сказала, становилась «пер-
вой скрипкой». Причем, 
как и у папы, у нее было 

интересное свойство — помогая, не ставить человека в 
зависимость, а как бы между прочим, что подчас не все 
и понимали, что то, что сделано, далеко не просто для 
самого делающего. К ней тянулись, делились самым 
сокровенным, и к ее чести — умела хранить чужие секре-

Редкий случай — за грибами  
(но в галстуке...)
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на всю оставшуюся жизнь... После чего все прекратилось. 
А ведь перед этим разогнал всю свадьбу у Егоровых. Сто-
лы перевернул!» 

Папа с девяти лет работал извозчиком. Но ведь это не 
просто так! Это был коллектив людей со своей харизмой. 
Как говорил папа — народ был «специфический». Он рас - 
ска зывал мне об их шутках, спорах… М-да… Ну и приу-
чили ругаться матом, «виртуозно».

Первый раз мама столкнулась с этим еще в Мон че-
горске. Пришла покормить мужа, который сутками про-
падал на работе. А там немецкий каток для укладки 
ас фальта «никак не заводится». Но папа, прекрасно раз-
биравшийся в технике, сразу понял, что это саботаж — 
проложили бумажку в электрической части, вот ничего и 
не заводится. Ну, тут он им и выдал! Трехэтажно! Да еще 
в сердцах ударил!

Увидев такое, мама тут же решила разводиться. Ду ма-
ла, мухи не обидит, а тут такое! Написала письмо его 
матери, почему она уходит. Баба Оля ответила, что у нее 
четыре сына и все — ругаются… (Потом бабушка говори-
ла: «За Володю я спокойна», чего, к сожалению, она не 
могла сказать об остальных сыновьях.) 

Знаю это как исторический факт, знаю, что на работе 
мог… Но дома я никогда за всю жизнь не слышала!

Интересным фактом было их венчание. Несмотря на 
то, что папин дедушка был священником, папа был на 
тот момент активным атеистом. Он же был «синеблузни-
ком», боролись за строительство новой жизни, высмеи-
вая церковников… Бабушка Аня (воспитавшая маму), 
поставила ультиматум. Получишь Нину только, если 
обвенчаетесь. Мама тоже была того же мнения. К чести 
папы он не стал возражать. Обвенчались тайком. Для 
них церковь открыли и закрыли…

Конечно, мы не выбираем судьбу, мы в ней существу-
ем.. Как ты принимаешь то, что тебе выпало? Папа был в 

ты. Всегда неизменно в хорошем настроении. А в сущ-
ности, что она видела? Всю жизнь у окна!

Все мои одноклассники ездили в тундру, ходили с 
родителями в кино, театр, на лыжах… Я даже не была 
ни где в окрестностях Норильска. Считанные разы мы 
выезжали на нашей машине, но совсем недалеко и на 
недолго. Дальше Валька никуда не ездили. Мы всю жизнь 
ждали папу…

Мама, как и папа, была человеком неуемной энергии. 
Казалось, она никогда не устает. Когда собирались гости, 
а у нас меньше 25 человек бывало редко. Мама готовила, 
пекла, но и пела и танцевала со всеми гостями наравне! 

Конечно, красна изба не углами, а пирогами. Да, 
согласна, но для счастливой жизни, наверное, и этого 
маловато… Роль женщины в семье куда многограннее, 
чем ее в наше время считают. Моя мама не только была 
хорошей хозяйкой, но она была строителем своей семьи. 
Изменить человека в общем-то, конечно нельзя, но 
повлиять на него, указать на его ошибки, недостатки, 
огранить его, что ли — да. Но это, конечно, могут только 
те, кто подходят друг к другу и если «огранщик» имеет 
достойный внутренний стержень.

К чести папы, он признавал, соглашался, правда, 
да леко не сразу…

Но мама гранила, шлифовала, облагораживала…
Так ей стоило немалого труда отучить его ревновать. 

Ревновал он кошмарно! К каждому столбу! В конце кон-
цов, терпение ее лопнуло, когда он увел ее из гостей в 
приступе ревности на Медный завод. Зачем на Медный 
завод? Подошел, и весь белый от ревности: «Пошли на 
Медный завод!». Как рассказывала мама: « Идем, он впе-
реди я сзади. Идем именно на Медный завод… Через 
какое-то время он успокоился, но я поняла, что так боль-
ше продолжаться не может. Возвратившись, заставила 
его сесть за стол и все обговорить. И договорились же(!), 



134

Татьяна Всесвятская

135

Мой отец — из рода подвижников

лась ими, удивляясь, как те 
могли сохранять человече-
ское достоинство, благород-
ство и аккуратность в таких 
совсем нечеловеческих ус- 
 ловиях.

Когда папин друг, Кон-
стантин Иванович Куликов, 
после выхода на пенсию, 
уехал в Москву, привезла 
его назад, когда увидела, в 
каких стесненных условиях 
ютится вся семья в одной 
комнате коммунальной 
квар тиры. Он долго жил у 
нас, но заработал семье на 
трехкомнатную квартиру… 
Чем, наконец, заслужила 

«про щение» его жены, которая всю жизнь ревновала к 
какой-то Нине Петровне, которую, как и многие заклю-
ченные, боготворил дядя Костя (который был моим 
«крестным»). 

А наши поездки в Таежный! На протяжении многих 
лет мама привозила по 12 ведер малинового варенья, и 
раздаривала близким друзьям…

Нам выделялось ограниченное время для сбора 
малины. Поэтому многие вставали рядом с мамой, что 
бы научиться у нее собирать ягоду. 

Но не тут — то было! Мама обгоняла всех! В разы! А 
потом варила! У меня до сих пор в глазах эта ужасная для 
меня тогда (да, и сейчас) картина, когда мама трясет две-
надцатилитровый таз с кипящим вареньем, а потом 
снимает пенки и косточки… Варила в летней кухне, на 
дровяной плите. Откуда такие силы? Потом покупались 
новые эмалированные ведра, обвязывались марлей. 

Норильске и Дудинке человеком, можно сказать всемо-
гущим. Норильскнаб, вообще — организация, имевшая 
один из самых больших финансовых оборотов по Со вет-
скому Союзу. Но папа всегда говорил, что если сегодня 
он принесет домой гвоздь, завтра у него растащат весь 
Снаб…

И вот тут очень важно поведение твоей второй поло-
вины. Мама целиком и полностью принимала эту папи-
ну установку и никогда ничего не требовала ни для дома, 
ни для себя. Больше того, каждый месяц на протяжении 
многих, многих лет она переводила в Москву половину 
папиного заработка. Ведь в Москве были папина мама, 
без какой либо пенсии, жившая с сестрой и племянни-
цей, потерявших отца и мужа в немецком концлагере; 
семья расстрелянного брата уже в нашем лагере с тремя 
детьми; да и мамины тетушки не имели пенсий, бед-
ствовала сестра… Но мама делала это не как вынужден-
ную обязанность, а принимала это как должное, радуясь, 
что может помочь ближним. 

И, вообще, вот это папино главное, что в нем было: 
«Разрешите мне помочь Вам!», было в равной мере при-
суще и маме. Можно было и негативно воспринимать 
па пи ну натуру, но мама и сама была такой до самой 
смер ти. И нас всегда приучала к тому же — радоваться, 
если тебе выпало счастье кому-то сегодня помочь.

Папа приводил в дом массу людей из лагеря (а какие 
многоходовые операции он разрабатывал по спасению 
заключенных!). И мама старалась их как можно лучше 
накормить, обласкать, хоть на какое-то мгновение дать 
людям, несправедливо лишенным всего, хоть чуточку 
домашнего тепла. Больше того, я помню этот кошмар-
ный оцинкованный бак, в который помещалось не мень-
ше двух ведер воды. А ведь мама была достаточно 
ми ниатюрная женщина! Но она стирала и кипятила 
белье заключенным целыми баками. И всегда восхища-

Мы с сестрой и мамой 
в «Таежном». Папа не был 
нашим частым гостем
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домой, у тебя семья, дети. Мне надо 
самой научиться с этим жить. Я дол-
ж на справиться с этим сама!». Тогда 
же, когда умер мой муж, она от меня 
не отходила ни на шаг не один месяц. 

За что я ей была глубоко благодарна. Она уже знала, что 
это такое…

Мама была всегда примером не только для нас с 
сестрой, но и для моих подруг, соседей, знакомых. Даже 
для друзей моих сыновей. Ведь никто не просил друга 
моего старшего сына Володю приходить каждый год к 
ней на день рождения с букетами роз. А на последний 
день маминого рождения, который мы ей справили — 
девяностый (кто бы мог подумать, что мама проживет 92 
года!) он принес ей чуть ли не 90 роз! 

Сколько помню маму, она всегда работала над собой. 
Всегда была в курсе всех политических событий. Никогда 
не позволяла себе распускаться ни при каких обстоя-
тельствах. Она была достойной женой, матерью, другом. 
Полностью соответствовала Симоновскому : «Просто ты 
умела ждать, как никто другой!».

Зрелище, конечно незабываемое… А самое главное, тако-
го варенья я больше никогда и нигде не видела (правда, 
смогла, наконец, сама такое сварить, а вот мамины кот-
леты до сих пор не получаются). Цвет, ягодка к ягодке! 
Все 12 ведер! Зачем ей это было надо? Могла бы и отды-
хать…

Хотя, «доброжелателей» хватало всегда… Сначала па - 
па не мог догадаться, кто на него все время «стучит». 
Пока ребята из особого отдела не сказали: «Владимир 
Николаевич, да вы его каждый день чуть ли не локтем 
трогаете…». Оказалось — ближайшие соседи.

Потом ее, эту соседку прозвали «кошечка в окошеч-
ке»… Но как ведь интересно люди подбираются! Она то же 
была «достойна» своего мужа…. Два сапога — пара! А муж 
ее, мало того, что пакостил папе всю жизнь, он еще и 
маму хотел убить! Да, да! Почище любого детектива! 

В Мончегорске мама подкармливала приехавших 
молодых красноармейцев. Они были очень изможден-
ные, среди них был будущий геолог Володя Егоров, впо-
следствии лауреат Ленинской премии за открытие 
Талнахского месторождения.

Потом уже, после подрыва Тырныаузского комбината, 
папа остался в отряде самообороны, а мама в числе 
по след них (все ждала, что папа догонит) перешла через 
перевал Бечо. Потом на пароходе от Красноярска до 
Норильска. И этот сосед со своим напарником пустил слух, 
что папа специально (сами-то драпанули в числе первых) 
остался, чтобы сдаться немцам, и маму, как жену предате-
ля необходимо скинуть с парохода! И началась за ней 
охота. Но тут уже Володя Егоров помогал маме. Они пря-
тали ее днем под нарами, там же кормили и только ночью 
выводили в туалет. Потом, когда папа приехал, напарник 
соседа от инфаркта со страху — то и помер… 

Меня поразила мама после смерти папы. Я ночевала 
у нее только одну ночь, после чего она мне сказала: «Иди 

Маме — 85 лет!

Папины «однополчане»
Г. И. Андросова, В. Беспалов, мой сын 
Владимир, В. И. Полищук, я, мама, 
И. С. Аристов
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Как и в Норильске, здешняя среда была не менее бла-
годатной. «Кит», «светлейшая личность», «умница», «мож-
но положиться», «дай Бог каждому хорошему начальнику 
таких исполнителей»… — определения, которыми папа 
награждал многих сослуживцев. Я их тоже знала — 
Т.Р. Во лож, И.И. Токарь, Э.И. Подоксик, Ю.И. Бо гданов, 
В.С. Лебедев, Ю.Н. Озерских, В.Е. Попов, Э.Б. Кры жа  поль-
ская, Л.И. Жарова, Р.Д. Шидловская, В.Т. Ар жаева, 
В.К. Глуш нев, С.Л. Генкин, Э.М. Про кофье ва. 

Он и перед кончиной, будучи в больнице и чувствуя, 
что сил остается все меньше, беспокоился о том, чтобы 
контора не растеряла накопленный багаж, много хоро-
шего говорил о сотрудниках…

Выдавая нам заключение о смерти папы, врач ска-
зал: «Я такого никогда в жизни не видел! Ни одного 
живого органа! Как будто по нему трактором проехали… 
На одной силе воли жил!» 

…Наверное, прав был директор комбината середины 
1950-х годов Алексей Борисович Логинов, когда назвал 
папу «святым человеком».

…В тот день 1972 года, когда отец впервые упомянул 
неизвестного мне прапрадеда И.А. Лямина, я прочла в 
газете — надо же: попалось на глаза! — стихотворение 
Валентина Сидорова «Времен возвышенная связь»:

Во мгле и суете ревущей, 
Дай Бог, чтоб в нас не прервалась 
Минувших, нынешних, грядущих
Времен возвышенная связь.

Ты чуешь тени чьих-то крыльев?
Тревожит душу трубный глас.
Ты слышишь их: и тех, что были,
И тех, что будут после нас? 

Когда пускали уникальное сооружение — деревян-
ный напорный водовод, к маме прибежал папин шофер 
и сказал: «Пусть меня убьют, но я не могу иначе! Молись! 
Владимир Николаевич лезет в трубу, и на него будут по - 
да вать воду! Собирайся, Нина Петровна, вдруг в по - 
следний раз… Оденься под зечку: бушлат, платок, брю ки, 
чтобы никто не узнал. Возьмем водки, сапоги. Поедем на 
мотоцикле! » Мама схватила бутылку, отрезала портян-
ки. Приехали, остановились в стороне, чтобы не привле-
кать внимания.

Слышит В.С. Зверев (директор комбината) спраши-
вает: «Что это там за зечка, откуда взялась?» Но не под-
ходит.

Первым из трубы вылетел папа, босыми (!) ногами 
вперед! Валенки в трубе примерзли! Мама к нему! Рада, 
что живой! Сует портянки, сапоги, водку. А он допытыва-
ется: «Кто тебе сказал?» Но мама не выдала! Только по 
прошествии многих, многих лет призналась. А Зверев, 
как потом папе передали, сказал: «Вот это жена! Вот 
какой она должна быть!» 

И я с ним абсолютно согласна. И папа это тоже знал и 
ценил. Поэтому, когда провожали его на пенсию, он стал 
говорить о человеке, который его всю жизнь спасал, а 
потом к маме: «Котенок, иди сюда!». И встав перед ней 
на колени, поцеловал руку! 

Последние годы перед уходом на пенсию папа рабо-
тал в Московской конторе Снаба. Этот штаб комбината 
на Рождественке, в центре Москвы стал сосредоточени-
ем нитей, которые связывали крупнейшие норильские 
новостройки — Надеждинский завод, Талнахскую обо-
гатительную фабрику, рудники «Октябрьский», «Тай-
мыр  ский», третью ТЭЦ с поставщиками материалов, 
обо рудования… Через телефонные аппараты конторы 
заполярный комбинат слышал и слушал, образно говоря, 
всю страну.



Воскресли мертвые просторы,
Неразличимые сквозь дым.
О, этот всенародный форум,
Как мы ответственны пред ним!

Стираются столетий грани
В неколебимой синеве.
Мы только часть того собранья,
Мы в том собранье в меньшинстве.

И свод небес, и эти дали, 
Все, все, что видишь ты кругом, 
Им, им принадлежит вначале, 
А нам принадлежит потом.

Пускай в туманном мирозданье 
 Неразличим их зыбкий след,
Не утешай себя сознаньем:
Мол, я живу, а их ведь — нет.

Стократ сомненье это лживо!..
Они, как из бессмертья весть, 
В твоей душе должны быть живы,
Коли душа, конечно, есть…

Что сохранила 
память
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С Норильским горно-металлургическим комби-
натом связана большая часть жизни моего отца. 
Как писал М. Я. Важнов в своей книге «В. Н. Все-
святский: «Работать по-норильски, жить для 

людей»: «Его знали как талантливого организатора про-
изводства — «генерала» снабжения, «доктора» морских и 
речных наук… Но не только. Он был человеком, чье при-
сутствие на земле делало светлее жизнь каждого, кому 
посчастливилось встречать его на своем веку, работать 
бок о бок, испытывая обаяние незаурядной личности. 
Это был потомственный интеллигент — из тех, кто 
воплощал в наших глазах лучшие черты народа. Слова, 
под которыми подписались бы многие норильчане и 
дудинцы».

Хотелось бы повторить некоторые из ранее опубли-
кованных впечатлений об отце. 

 
Н.А. Одинцов (директор Дудинского лесозавода): «Од - 

наж ды не заладилась погрузка леса на вагоны у женских 
бригад. Погрузку выполняли вручную: веревками по 
слегам затаскивали на платформу бревна, сзади поддер-
живая рогачами.
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Ина че бы качественно не улучшить организацию работы 
всех звеньев транспортно-снабженческого комплекса 
комбината.

Человек неповторимой энергии, мгновенной реак-
ции на поток вопросов, проблем, порой резкий, ярост-
ный в общении… Отдавал всего себя работе. Если требо-
вали обстоятельства, особенно чрезвычайного характера, 
лично шел и делал необходимое. Безжалостный к без-
дельникам, говорунам, Владимир Николаевич не боялся 
их влиятельных защитников.

Жизнь его не баловала. Но он мужественно противо-
стоял всем невзгодам. И, что замечательно, всегда верил 
в людей. Любил их — разных, непохожих друг на друга. 
Всячески старался облегчить им жизнь на Севере. Прежде 
всего — помочь с жильем. Добился разрешения своими 
силами переоборудовать освобождающиеся бараки, еже-
дневно наведывался туда. Помню, как светилось его 
лицо, когда мы их заселяли…»

Ю.Н. Озерских (начальник Московской конторы Но -
риль ского комбината): «Почему Всесвятский держал сво-
ими замами людей, придерживающихся не скажу проти-
воположных, но все-таки заметно различных взглядов? 
По моим наблюдениям, он ценил конечный результат. 
Работайте, как считаете нужным. Любой стиль прием-
лем. Лишь бы не было проблем у комбината. Владимиру 
Николаевичу, человеку творческому, открытому, комму-
никабельному, вероятно, даже нравилась своеобразная 
конкуренция, ревность подчиненных к тому, что делали 
на соответственно противоположных половинах снабов-
ского дома. В результате каждый отдел старался быть на 
высоте, в курсе технических достижений».

Б.И. Колесников (директор комбината): «Мне он осо-
бенно импонировал… Высокая культура, интеллигент-

И вот однажды, после очередного срыва графика 
погрузки…

— У вас жены и дочери есть? — спросил Владимир 
Ни ко лаевич собравшихся в его кабинете. Все примолк-
ли. — Ну, а матери?.. Вообразите, что это они грузят бре-
вна на вагоны. И у каждой в голове одна мысль: успеть 
бы отскочить, когда бревно сорвется и будет падать на 
них… С завтрашнего утра женщин на лесных работах не 
должно быть.

Чтобы принимать такие решения в то время, хотя и 
«потеплевшее», надо было быть смелым человеком с 
крепкими нервами и иметь большую душевную щедрость 
и сострадание к людям. Всякое случалось за подобные 
самовольства…

Однажды заметил, что я нездоров, а в Дудинке ле - 
карств не нашлось. Так он раздобыл их в Норильске, 
вручил пакет с ними нарочному, и тот привез «посылку» 
первым товарным поездом. А потом спрашивал, вовре-
мя ли доставили…»

А.Б. Логинов (директор комбината): «У меня сложи-
лось впечатление, что это человек исключительной чест-
ности, в высшей степени порядочный. Никогда не соврет, 
не подставит подчиненного, не сошлется на объектив-
ные причины. Все примет на себя.

Он великолепно знал людей: к кому как подойти. 
Был очень внимателен… Не боялся твердо отстаивать 
свое мнение.»

В.И. Полищук (начальник Норильскнаба с 1975 г.): «К 
молодежи он относился по-отечески. Очень любил об- 
 щать ся с начинающими специалистами, находиться в их 
обществе, чутко воспринимал идеи… Это благодаря Вла-
димиру Николаевичу стали массово привлекать в Снаб 
выпускников морских и речных учебных заведений. 
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лось найти выход на грани дозволенного. Хотя лично 
ему грозила служебная ответственность, он принимал 
«рисковый» вариант, приговаривая: « Ну вот, и не так уж 
все плохо»…» 

Е.Я. Драбкина (старая большевичка, сидевшая в Но риль - 
лаге, писатель): «Владимир Николаевич — один из тех, 
кто в тяжелые для меня дни проявил высокое благород-
ство, без которого многие из таких, как я, не вернулись 
бы к жизни».

В.К. Глушнев (инженер отдела Московской конторы): 
«Подчас суров, но и по-царски щедр. В том убедился на 
собственном примере… Если взвесить все, поставил бы 
на Диксоне памятник Всесвятскому…» 

Г.Д. Бурков (начальник администрации Северного Мор - 
ского пути): «Его кабинет был всегда открыт для посети-
телей. Простота в общении сочеталась в нем с грамот-
ным, вдумчивым, и сказал бы, государственным подхо-
дом. 

Не припомню случая, чтобы он не сдержал своего 
слова. На него всегда можно было положиться, всегда 
была уверенность, что не подведет».

Н.Н. Костецкий (зам. начальника Дудинского порта): 
«Какими же надо было обладать неимоверными органи-
заторскими способностями, каким складом ума, чтобы 
со среднетехническим образованием быть сполна вос-
требованным на высоких должностях в Норильском 
комбинате?

Ответ один. Титаническая самоотверженная работо-
способность, фанатичная требовательность, самообра-
зование, ответственность за принятые решения, опера-
тивность и, наконец, чувство долга перед предприятием, 

ность — в полном смысле слова. Он пользовался огром-
ным уважением не только снабовцев. Потому что, наряду 
с такими качествами, как воля, целеустремленность, уме - 
ние организовать дело, обладал добрым, отзывчивым 
характером».

В.С. Лебедев (зам. начальника Московской конторы): 
«В нем было какое — то не показное, но очевидное обая-
ние, интерес ко всему, с чем к нему зашли или о чем 
говорили по телефону… Не любил официальщину. Ему 
важно было непосредственное общение с конкретным 
человеком, чтобы глаза в глаза, слышать голос — со 
всеми интонациями…» 

О.А. Китебаев (начальник отдела Норильскснаба): «Бы - 
ва ло, защищая ту или иную идею, Всесвятский оказывал-
ся один против всех. И тогда он брал ответственность на 
себя, никогда ничьим именем не прикрывался...»

Ю.Э. Левин (зам. начальника Норильскнаба): «В конце 
навигации — аврал. Владимир Николаевич и вся его 
коман да — в Дудинке, на причалах. Следует распоряже-
ние — категоричное и парадоксальное: «Как представи-
тель директора комбината в порту приказываю валить 
груз на берег. Как начальник Норильскснаба спрошу за 
качественную приемку и сохранность… 

Считаю, он был очень демократичным человеком, 
всегда завидовал его умению спокойно и до конца слу-
шать собеседника, даже если последний нес заведомую 
галиматью. Хотя обладал взрывным характером…» 

Г.И. Андросова (начальник юр. отдела Норильскснаба): 
«Много раз при мне Всесвятский откровенно возмущал-
ся, если буква закона мешала положительно ответить на 
просьбу работника. Но искренне радовался, если удава-
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перед сотрудниками, перед жителями Норильска и Тай-
мыра».

А.А. Синюткин (инженер Дудинского порта): «Он все 
знал, всем интересовался, всюду помогал и умел выйти 
из самых тяжких ситуаций. Легендарный человек в исто-
рии Норильского комбината».

Е.В. Колянинская (директор совхоза): «Главное в нем — 
доброта и порядочность. Он умел сострадать и пережи-
вать. Вне зависимости от того, кем был попавший в беду. 
Каждое несчастье он пропускал через свою душу…»

Ю.Ч. Ким (поэт, композитор, бард): «Незабываемо 
пел! Слух — абсолютно музыкальный, баритон хорошего 
тембра… Порода!..»

О.Г. Сорокопуд-Календо (начальник Красноярской кон-
торы Норильскснаба): «Всесвятский — сама искренность, 
прямота. Когда он разочаровывался в людях — для него 
это было большой неприятностью — долго переживал, 
что вовремя не разглядел человека…

Не любил чванства, почестей, показухи, болезненно 
реагировал на несправедливость. В людях любил откры-
тость, правду — любую, хорошую или горькую, но прав-
ду…» 

А.Г. Кизим (начальник Дудинского порта): «Он был 
наш безусловный лидер, стратег. Не какой-то там коман-
дир, приказчик. Я бы назвал его крылатым инженером — 
так поражали и восхищали его знания во многих обла-
стях, даже в узкоспециальных вопросах.

Люди с такими, как у него, качествами встречаются 
редко. 

В деле главенствовала дисциплина — нельзя пропу-
скать какие-то сроки, не выполнять какие-то задания. 
Не потому, что его боялись, а потому, что таким он был — 
нельзя! И подчиненные это прекрасно знали. Да, случа-
лось «отхлещет», но сугубо за дело. Несправедливости и 
близко не было. Не было на него обид. Он знал потенци-
ал каждого и учинял спрос в зависимости от индивиду-
альных возможностей… 

Любил острое словцо, но не переносил хамства. 
Решительно пресекал. Стеснялся пошлости и не допу-
скал этого. Избегал «теплых компаний», особенно в 
рабочее время…»

Л.В. Козлов: «В лице товарища Всесвятского мы видим 
хорошего организатора, грамотного руководителя, и 
пра вильно сделают руководители предприятий, если 
возь мут пример с товарища Всесвятского»

(Это была большая редкость — получить ото Льва 
Васильевича, заместителя министра цветной металлур-
гии, такую лестную оценку.)

И все в один голос: «Видел он цели далеко. Любил 
Родину и верил в нее…»
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  *   *   *

Я по Белоруссии гулял,
Топкие болота осушал.
И на Волге, в Кутулуке — 
Приложил везде я руки,
Вот такой веселый парень я.
В Мончегорске тоже я бывал,
В Тырнаузе комбинат спасал,
Где я в жизни ни крутился,
Все ж в Норильске очутился,
Эх, вторая родина моя!
Да, ребята, я в Норильск попал,
Разные посты там занимал:
И в строительстве работал, 
И в Дудинке Начем порта...
Всякого, ребята, повидал.
А потом в механики пошел, 
Это тоже было хорошо.

Деревянный водовод
Наш норильский чтил народ,
В этом, братцы, тоже 
         часть моя.
Слышали вы слово — 
  Норильскснаб,
Он могуч как старый баобаб.
Душу я в него вложил
И отдал немало сил, 
Хоть сейчас, ребята, я неслаб
Я теперь опять живу в Москве, 
Вижу север только лишь во сне.
Но в конторе стар и млад
Любят Север, говорят, 
Потому, что ведь 
         Всесвятский — я... 

Мои родители — молодожены. 1938 г.



Дудинка и Дудинский морской порт 
неразрывно связаны с именем 
Владимира Николаевича Всесвятского. 
Северяне чтят память о нем.  
Он — почетный гражданин города 
Дудинка. Здесь есть улица его имени

Легендарный т/х «Гижига» 

Дудинка, 1952 г. Владимир Николаевич 
с праздничными подарками для родных В. Н. Всесвятский на причалах 

любимого порта

А. А. Афанасьев, 
1948 г. — министр морфлота СССР.
1952–1953 г. — начальник Дуд. порта. 
1953–1963 г. —зам. министра морфлота. 
СССР — начальник ГУ СМП. 
В 1953 году В. В. Афанасьев 
передал порт В. Н. Всесвятскому

Причалы порта после ледохода
Железная дорога Дудинка–Норильск В ожидании ледохода

Караван судов под проводкой атомного 
ледокола следует в Дудинку. 
Круглогодовая система навигации 
по Севморпути в действии. 

Диплом о присуждении В. Н. Всесвятскому 
Госпремии за организацию круглогодовой 
системы навигации



Насосная станция № 1 на озере Долгом, один из важнейших объектов  
комбината, построенная под руководством В. Н. Всесвятского

В. Н. Всесвятский непосредственно руководил строительством деревянного 
водовода, единственного в мировой практике в заполярных условиях

Норильск, улица Заводская, конец 40-х годов

Объекты промплощадки в Норильске, 1942 г.

Руководители Норильского комбината,  
с которыми работал В.Н. Всесвятский  
с 1943 по 1988 годы: А. А. Панюков, В. С. Зверев, 
А. Б. Логинов, В. В. Дроздов, В. И. Долгих, 
Н. П. Машьянов, Б. И. Колесников

В. Н. Всесвятский, 
40-е годы



В. Н. Всесвятский много сил  
вложил в организацию,  
проектирование и строительство 
Норильского складского  
хозяйства

Н. Г. Анисимов, 
изобретатель и конструктор  
первых контейнеров-поддонов. 
Архангельская контора

На юбилее 
Норильск-снаба, 
В. Н. Всесвят-
ский, 
Ю. М. Смолов, 
Б. И. Колес ни-
ков

Открытие мемориальной доски В. Н. Всесвятского на здании управления 
Норильскснаба

Разработка отдельных типов 
контейнеров для разных 
грузов, организация и их изго-
товление, широкое использова-
ние контейнеров в транспортно- 
технологи ческом процессе дало 
большой экономический эффект 
не только на Норильском комби-
нате, но и во всесоюзном мас-
штабе. 
Генеральным конструктором 
и организатором этой системы 
был В. Н. Всесвятский



В 1975 году В. Н. Всесвятский принял  
Московскую контору от Ф. Б. Гальпера. 
Коллектив конторы, 1974 г. 
Ф. Б. Гальпер (в центре)

В. Н. Всесвятский ценил известный девиз: 
«Кто хочет что-нибудь сделать —  
находит средство, кто не хочет ничего 
делать — находит причину».

1959 г. Первые годы работы В. Н. Всесвятского в Норильскснабе.  
Рядом с ним руководители отделов, служб и сотрудники управления.  
На проводах Н. Н. Войтаса (слева от В. Н. Всесвятского) в Красноярский совнархоз

Ветраны порта В. Н.  и Н. П. Всесвятские, Т. Г. Стифеев, А. Г. Кизим, Н. И. Матевич, 
А. Д. Зубенко. Дудинка, 1985 г.

Перед Новым 1965 г. 
С. М. Трегубов, А. Д. Шакуров, 
К. А. Вейсманис, В. И. Полищук, 
В. Н. Всесвятский, 
Я. И. Сухобаевский, 
В. И. Зданевич, С. Г. Завьялов, 
Н. И. Попова, В. И. Ратнер, 
Э. А. Левицкий, В. А. Филиппов, 
Г. И. Розентул, Б. Г. Антонов



В. Н. Всесвятский в шаржах О. С. Шерстюк



Проводы В. Н. Всесвятского из Норильска. 1975 г.

Пьеса И. Дворецкого, прототипом которого стал 
В. Н. Всесвятский, шла на Московской сцене  
еще до его отъезда из Норильска 



«Клан Всесвятских». 
Первый ряд слева направо: 
Г. Всесвятская, Н. П. Всесвятская, 
Г. Л. Всесвятская, А. Ч. Ким, на руках 
Ира Журавлева, И. Л. Журавлева,  
на руках — Дима Новиков,  
Таня Журавлева, Т. В. Всесвятская, 
Е. В. Колянинская, Н. Н. Новикова, 
В. А. Всесвятская, О. С. Хватова,  
на руках Денис Хватов, А. С. Хватова, 
В. А. Новгородский.  

Стоят, первый ряд: 
Никита Новиков, , В. Н. Всесвятский, 
В. А. Всесвятский, Л. В. Новгородская, 
Ю. Ч. Ким, С. А. Кнут с сыном 
Александром, О. В. Колянинская, 
А. В. Всес вят ский, В. С. Журавлев.  
Москва, 1980 г.

О. В. Бакуменко (Всесвятская), М. А. Бакуменко, Н. Б. Вершинина, (дочь сестры), 
Н. П. Всесвятская, В. Н. Всесвятский, мой сын Александр, Т. В. Всесвятская, С. А. Кнут. 
Москва, 1983 г.

Мои родители перед отъездом 
из Норильска.

Любимый «жигуленок» папы



День памяти В. Н. Всесвятского 

Проект памятника 
разработан в институте 
«Норильскпроект» 
Норильского комбината. 
Изготовлен из Кольского 
мрамора на комбинате 
Североникель — начало 
северного стажа 
В. Н. Всесвятского, 
установлен на Вагань-
ковском кладбище усилия-
ми Московской конторы 
Норильского комбината, где 
он закончил свою трудовую 
деятельность 
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