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ИЗВЕСТНЫЕ ЗЕМЛЯКИ

Продолжение. Начало на стр. 10

в Вятку стали поднимать архивы губернского 
архитектора Ф.М. Рослякова, который делал 
перестройку и регулярную планировку Вели-
корецкого ансамбля. Не раз приезжали сюда 
со студентами, чтобы произвести обмеры и за-
фиксировать степень сохранности зданий. И 
шаг за шагом совершали удивительные откры-
тия. Кто бы мог подумать, что само расположе-
ние зданий Великорецкого града являет собой 
пространственный храм! Длинные палаты для 
паломников с северной и южной стороны оз-
начают его стены. Четыре каменных флигеля 
закрепляют его углы. Самая величественная 
Никольская церковь, где хранился список чу-
дотворной Великорецкой иконы, символизиру-
ет алтарь, а Преображенский храм в середине 
— трапезную часть церкви. 43-метровая четы-
рёхъярусная колокольня — это притвор.

Первый студенческий проект по возрожде-
нию уникального ансамбля села Великорецко-
го был подготовлен и защищён на кафедре ар-
хитектуры в 1986 году. Через десять лет состо-
ялась повторная защита по этой теме. В 2006 
году проект реконструкции Преображенской 
церкви был выполнен в компьютерной версии. 
Студенческие группы сотни раз выезжали в 
село Великорецкое. Евгения Коротких с помо-
щью подъёмной люльки для высотных работ 
проникла через вытяжное окно под купол Пре-
ображенского храма и зарисовала схему дере-
вянных конструкций. Удалось откопать и ка-
менные фундаменты для непостроенных кры-
льев колокольни. По их размерам разработали 
два варианта боковых палаток… «Воспитывать 
будущих архитекторов надо на хороших под-
линниках», — говорила Людмила Борисовна. 
Слава Богу, что они у нас остались.

ИСТОБЕНСКАЯ МЕЧТА

«Однажды, — рассказывала Людмила Без-
верхова, — увидела я телепередачу о празд-
нике «истобенского огурца». Придумали та-
кое шоу в селе Истобенском, вятской столице 
огуречного промысла. И вот показывают по 
телевизору пьяные оргии на фоне разрушен-
ного храма. Да ещё хвастают, что собираются 
солёный огурец увековечить — поставить па-
мятник любимой закуске! На следующий день 
на кафедру архитектуры явились три юноши с 
горящими очами и стали с возмущением рас-
сказывать про эту телепередачу, про изуродо-
ванный храм. А потом заявляют: «Людмила 
Борисовна, давайте ударим архитектурой по 
«истобенскому огурцу»! Мы решили, что возь-
мём для своей дипломной работы заброшен-
ную церковь!».

Порадовалась я за этих студентов: значит, 
мы не просто мёртвые камни изучаем. Начались 
наши поездки в Истобенск. Там ведь несколько 
храмов. Троицкая церковь когда-то была мона-
стырской, в ней теперь служит приходской ба-
тюшка. А вторая — во имя святителя Николая, 

покровителя мореходов и путе-
шественников — находилась 
в запустении. Истобяне ведь 
водили суда от Белого до Чёр-
ного моря. Они-то и воздвиг-
ли на высоком берегу Вятки 
храм в образе двухпалубного 
корабля, который рушился на 
глазах у их правнуков. Работа 
над проектом реконструкции 
Никольской церкви была про-
сто захватывающей. Студенты 
сделали обмеры, зафиксирова-
ли всё, что сохранилось. Тог-
дашний священник Троицкого 
храма Игорь Мартынов пода-
рил нам подлинные чертежи, 
а в сельском музее отыскались 

виды Никольской церкви в её лучшие годы. 
Авторы проекта реконструкции Олег Кайсин, 
Николай Плаксивый и Илья Усов выполнили 
дипломную работу на высочайшем уровне. Их 
проект участвовал в конкурсе на международ-
ном фестивале зодчества и получил золотой 
диплом. К сожалению, разрушения этого па-
мятника архитектуры громадны, но надеемся, 
что со временем с Божией помощью и заботой 
неравнодушных людей этот удивительный 
храм возродится в своём былом благолепии, 
как и ещё одна Никольская церковь — в городе 
Слободском».

ВОЗВРАЩЕНИЕ СВЯТЫНИ

Жил в Слободском юродивый по имени Вла-
сушка. Его могила сохранилась на городском 
кладбище до наших дней. Однажды он при-
шёл в Никольский храм и на глазах всего на-
рода стал кувыркаться от входа до алтаря. Это 
был знак, и люди, конечно, запомнили стран-
ную выходку юродивого. А в советские годы 
после закрытия церкви её здание перестрои-
ли под детскую спортивную школу. Однажды 
Людмила Борисовна проводила в Слободском 
выездные уроки со своими студентами. Прохо-
дя мимо бывшего Никольского храма, они по-
просили разрешения зайти внутрь. Студентов 
неохотно, но всё-таки пустили. И первое, что 
они увидели, — как мальчишка-акробат кру-
тил колесо на дорожке, растянутой от входа до 
алтарной части!

Второе посещение церкви — уже после вы-
езда спортивной школы — оставило не менее 
грустное впечатление. На месте захоронения, 
находившегося под полом, была устроена яма 
для прыжков. Получается, что юные спортсме-
ны прыгали… в могилу! Раньше в этом склепе 

покоился прах купца Ончукова, главного за-
казчика постройки Никольской церкви. Он не 
жалел средств, и храм удался на диво, по фор-
ме походил на древнерусский терем с чешуй-
чатыми маковками и световыми галереями на 
крыше. По техническому оснащению был на-
чинён самыми передовыми на тот момент си-
стемами жизнеобеспечения, включая калори-
ферное отопление.

Никольская церковь — это первый проект 
архитектора И.А. Чарушина на Вятской зем-
ле. Иван Аполлонович искал русский стиль в 
архитектуре, используя мотивы древних мо-
сковских и суздальских храмов. И здесь ему 
удалось выразить свою мечту в полной мере. 
Всего Иван Чарушин спроектировал 165 церк-
вей на Вятке и в Удмуртии и во многих из них 
повторил находки Никольского храма. Люд-
мила Борисовна специально ездила со своими 
помощниками по Удмуртии, чтобы изучить ар-
хитектуру И.А. Чарушина.

При обследовании Никольской церкви сту-
денты сначала не могли понять, зачем левая 
палатка изнутри как бы перегорожена несущей 
стеной. Когда вычертили план здания, оказа-
лось, что это стена старой колокольни, стояв-
шей сбоку от храма. При перестройке новая 
колокольня была поставлена на оси церкви, 
а старая вмурована в боковую палатку. Архи-
тектор не смог разрушить конструкции своего 
предшественника и даже лесенку на бывшую 
колокольню сделал подъёмом на хоры. Зато 
мастера советской эпохи без колебаний снесли 
великолепную колокольню, которая служила 
ориентиром всей улицы. Разобрали островер-
хое крыльцо с каменными кружевами, выдра-
ли мраморный резной иконостас. Не про это ли 
писал Н.А. Некрасов: «Не создавать — разру-
шать мастера»? Слава Богу, что со временем 
нашлись люди, для которых возрождение Ни-
кольского храма стало важным делом их жиз-
ни. А в Архитектурном студенческом центре 
занялись проектом. Дипломная работа по ре-
конструкции Никольской церкви была защи-
щена на «отлично» Дмитрием Мокроусовым и 
Михаилом Поляковым.

ПРОБУЖДЕНИЕ ДУШИ

«Архитектурная среда формирует человека, 
— говорила Людмила Борисовна. — Пушкин 
не мог вырасти в типовом панельном микро-
районе». Наши боголюбивые предки понима-
ли это. Каких высот достигла старая Россия 
в градостроительном искусстве! В начале XX 
века на Вятке проектировались и строились 
фабрично-заводские комплексы с производ-
ственными корпусами, церквями, детскими 
садами и жилыми домами для рабочих. Даже 
постройки технического назначения, напри-
мер, водонапорные башни, становились закон-
ченными архитектурными шедеврами. А уж в 
храмах было сосредоточено всё самое передо-
вое в строительстве, архитектуре и культуре. 
«Мы должны завязать эту ниточку преемствен-
ности, которая была оборвана в XX веке», — не 
раз повторяла Безверхова.

Людмила Борисовна изучала со своими уче-
никами лучший опыт прошлого на примерах 
старой Вятки. По студенческим разработкам 
восстановлен Трифонов мужской монастырь, 
Преображенская женская обитель в г. Вятке. 
В Слободском обновляется Христорождествен-
ский монастырь, который тоже стал темой мно-
гих студенческих проектов. Научная работа в 
Архитектурном студенческом центре проходи-
ла фактически в режиме проектного института. 
Но главное — она стала пробуждением души 
для многих поколений студентов, которые бу-
дут проектировать завтрашний день России.

ОЛЕГ Семёнов

Село Великорецкое

Никольская церковь г. Слободского
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ВЯТСКАЯ СТАРИНА

СВЯТКИ В СЕЛЕ
Литературное творчество известно-

го русского художника, нашего земляка 
Аполлинария Михайловича Васнецова 
малоизвестно, хотя весьма разнообразно: 
это повести и рассказы, воспоминания и 
путевые заметки. По словам автора, это 
«всё из народного быта». В ранних расска-
зах художника перед нами оживают вос-
поминания Васнецова о святочных днях 
в Рябове, праздничных забавах и играх, 
радостных зимних вечерах.

Всё стихает в природе к вечернему часу: не-
угомонный ветер прячется в зимнем лесу, зем-
ля-матушка укрыта белоснежным покрыва-
лом, луна мелькает сквозь темнеющие облака, 
а звёздочки играют в вышине. Нежность и мяг-
кость в воздухе, чудная тишина нависла над 
селением. Вдали виднеются снежные поля, 
уснувшие в тихом свете фонарей деревни. Уле-
глись дневные тревоги и заботы. Возвращаюсь 
домой, беру с полки рассказы Аполлинария 
Васнецова и погружаюсь в прошлое. В лите-
ратурных трудах художника есть немало лю-
бопытных воспоминаний о юности, например, 
рассказ «Святки в селе» о романтической исто-
рии семинариста Геннадия и его возлюблен-
ной Глашеньки, о зимних забавах молодёжи 
того времени. Повествование пестрит текстами 
песен и народных игр, записанных автором не 
только в Рябове, но и в Шурме, где юный Апол-
линарий Васнецов гостил у брата Николая, 
шурминского учителя. Открывается рассказ 
описанием сонного села и забав «сторожа-мо-
розки с ледяной дубиной», постепенно перехо-
дящим к святочному вечеру.

Вот зазвучала песня о добром молодце, как 
ехал он верхом на коне и «сронил свою шляпу 
чёрную, чёрную пуховую, и как кликал свою 
красную девицу»:

Подними, подними мою шляпу чёрную,
                                                            пуховую.
Принадень, принадень на мою головушку.
Приклонись, приклонись,
                               приклонись низёхонько.
Обними, обними, обними милёшенько.
Поцелуй, поцелуй, поцелуй нежнёшенько.
Песни сменялись одна другой, все парни 

и девчата участвовали в играх. «Вечеринка в 
самом разгаре: говор, смех, порой раздаются 
звонкие поцелуи святочных игр»:

Царь-царёв сын по загороду ходит,
Да царь-царёв сын, он невесту ищет.
Ещё кто это в городе ходит,
Как белая лебедь выступает?
Отворяйтесь, ворота широкие,
Пропускайте вы доброго молодца в город.
С этими словами круг размыкается, и моло-

дец входит в него. Остальные поют, обращаясь 
к нему:

Поклонись ей низенько,
                                       да ещё того пониже.
Ты возьми её за ручку,
                             ты прижми её к сердечку.
Приклони её головку,
                                   приступи ей на ножку.
Поцелуй её нежненько да ещё того нежнее.
Но вот песни наскучили, молодые стали 

играть в «сидячие» игры, например, «Уж я зо-
лото хороню» с колечком. В игре с рублём мно-
гое повторялось: не угадавший «платил» фант, 
который разыгрывался. Звучали на игрищах и 
бытовые, семейные песни:

Поеду я в Китай-город, да диво лелю,
                                                           ладо моё.
Я куплю жене подарок, что соболию шубку.
Ты прими, жена, подарок,
                                          прими, не ломайся.

Нашлась песня и для де-
тей. Брат и сестра весело 
прыгали по комнате, им все 
подпевали:

Летели две птички,
                  собой невелички.
То-то диво, то-то диво.
Как они летели,
                  все люди глядели.
Как они садились,
              все люди дивились.
Сели, посидели,
                     песенки запели.
Мы их утешали,
                   мы их целовали.
Вечеринки на селе следова-

ли одна за другой. Необходимо 
было не только знать тексты 
песен и игр, но и соответствовать в движениях 
их содержанию, быть ловким и внимательным. 
Народные игры как средство общения были лю-
бимы молодыми, в вятских святочных гуляниях 
раскрывался живой и яркий мир юности.

На рождественских вечерах Геннадий часто 
встречался со своей ненаглядной Глашенькой, 
и она, казалось, отвечала на его ухаживания. 
После он провожал её домой. «Ночь так хороша! 
Величественно тиха белая, морозная, северная 
лунная ночь! Они много говорят, по-видимому, 
о самых простых вещах, но сколько для них в 
этом прелести и обаяния… Доверие и сродство 
душ открыло им внутренний мир каждого. Им 
так легко, и вечно бы так ходить медленным 
шагом из одного конца зимней тихой улицы в 
другой, никогда не расставаться…».

А на другой вечер молодёжь снова затева-
ла свои песни и игры. Звучала в те далёкие 
дни песня «Подушечка», которая известна и в 
наше время:

Подушечка, подушечка моя пуховая.
Ой, лёли-лели, моя пуховая.
Девонюшка, девонюшка моя молодая.
Кому вечер, кому вечер, а мне вечеринка.
Кому деньги, кому деньги,
                                      а мне красна девица.
Кого люблю, кого люблю, того поцелую.
Подушечкой, подушечкой того подарую.
Песня наскучила, начали петь другую. Вы-

шла барышня, подпевая хору:
По Дунаю погуляю, зайду в тихую беседу.
Во беседе сидит бравый,
                               сидит бравый да удалый.
На коленях держит гусли,
                              звонки гусли заиграли —
Головушка взвеселилась,
                                резвы ножки заплясали.
Заканчивалась вечеринка обычно такими 

словами:
Расхожая, разъезжая.
Кому спать-ночевать,
                             тот ложись на кровать.
Кому ехать домой, тому конь вороной.
Все постепенно расходились. А на утро ше-

стёрка лошадей провезла по селу раздвигу, 
проложив посреди улицы широкую и гладкую, 
как скатерть, дорогу. Неожиданно в дом к Ген-
надию пришла Глашенька. «Поздоровавшись 
с домашними и немного поговорив с ними, 
она вместе с Геннадием поднялась в мезонин. 
Здесь находился старинный книжный шкаф, 
где рядом с томами журнала вольно-эконо-
мического общества стояло несколько разроз-
ненных томов русских классиков… По лестни-
це послышались торопливые шаги одного из 
братьев. Он, красный и запыхавшийся от вол-
нения, только и мог выкрикнуть: «Медведей 
привели!». Перед крыльцом на ослепительной 

белизне снега ворочались, звеня цепями, тём-
ные лохматые звери. От снега, забившегося в 
их пышные меха, они казались седыми. Их ма-
ленькие глазки с изжелта-красными белками 
смотрели сурово, но не злобно… Кувыркание 
зверей через голову закончило представление. 
Медведчики были вознаграждены ковригой 
хлеба и пятиалтынным».

Вечером молодые отдали предпочтение 
подвижным играм. В просторной горнице по-
сле чая начали играть в жмурки. «Забавная 
игра, когда двоим завязывают глаза, а одному 
из них дают в руки колокольчик. Позванивая, 
тот даёт знать о своём пребывании, в то же вре-
мя стараясь увернуться от ищущего. Не забы-
ли и «Патруль», весьма оживлённую игру. Все 
садятся на стулья, обращённые друг к другу 
спинками, составляя таким образом два ряда. 
Один из играющих ходит кругом них, пригова-
ривая с ускорением: «В 12 часов идёт патруль». 
Затем берёт крайнего сидящего за руку и та-
щит за собой, ускоряя бег. Все, сцепившись ру-
ками, вереницей бегут через другие комнаты 
и возвращаются на прежние места, стараясь 
занять стул. Кто прозевал — должен водить».

Затем стали играть в «Селезень ловил утку». 
Глашенька плавно выступила уточкой, а её ка-
валер сизым селезнем выпорхнул на середину 
горницы. Наконец наступило в игре время, 
когда Геннадий выразил чувства к своей из-
браннице в нежном и скромном поцелуе. Игры 
и песни следовали одна за другой. Вспомнили 
и «Дрёму», и «Просо сеяли», и «Яшу»:

Яша, ты, Яша, станешь ли жениться?
Выбирай невесту, изо ста — любую,
                                        из трёх — молодую.
Ростом, приростом, красотою.
«Вечеринка-игрище идёт своим чередом, 

хотя Небесная колесница давно уж повернула 
своё дышло вместе с Волопасом, склонённым 
к западу; Арктур уже багровой звездой сияет 
низко над лесом — близка полночь… Затя-
нул уж кто-то «Расхожую, разъезжую», пора 
было расходиться по домам». Для Геннадия 
наступила горькая пора расставания с Гла-
шенькой. «Он наклонился, чтобы поцеловать 
на прощанье возлюбленную, стоявшую с по-
никшей головой. Прильнув к её безучастным 
губам, ощутил на своей щеке мокрое от слёз 
лицо Глашеньки. Он не знал, что накануне 
она была просватана…».

Возможно, удивительный рассказ Аполли-
нария Михайловича Васнецова автобиографи-
чен, но главное — он настолько проникнут ска-
зочной поэзией рождественских вечеров, что 
даёт нам яркое представление о святочных тра-
дициях того времени, которые, несомненно, яв-
ляются культурным наследием Вятской земли.

МАРИЯ Синцова

Глашенька. Рисинок Аполлинария Васнецова, 1885 год
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ

НЕМНОГО НЕ ДОШЕЛ ДО БЕРЛИНА
9 июня 1904 года в селе Байса Ур-

жумского уезда в семье священника Ва-
силия Ивановича Домрачева и его су-
пруги Ксении Георгиевны родился сын 
Александр, будущий офицер, Герой Со-
ветского Союза.

Саша Домрачев сначала учился в муж-
ской гимназии г. Малмыжа, затем в школе 
второй ступени слободы Кукарки, а закон-
чил обучение в Сибири, куда в двадцатые 
годы прошлого столетия перебралась его 
семья. В 1921 году Александра призвали 
в армию. Домрачев окончил Томскую ар-
тиллерийскую школу и курсы усовершен-
ствования командного состава, в 1929 году 
участвовал в боевых действиях во время со-
ветско-китайского вооружённого конфликта 
на Китайско-Восточной железной дороге. 
В июне 1941 года, когда началась Великая 
Отечественная война, майор А.В. Домрачев 
являлся начальником штаба 322-й стрел-
ковой дивизии. Затем воевал в должности 
командира 23-й гвардейской лёгкой артил-
лерийской бригады. Участвовал в боях на 
Курской дуге, освобождал Украину, Бело-
руссию и Польшу. За годы войны он был че-
тырежды тяжело ранен, имел контузию.

Во время Курской битвы бригада А.В. 
Домрачева, вооружённая 76-миллиметро-
выми орудиями, занимала оборону между 
деревней Ольховаткой и железнодорожной 
станцией Поныри. С рассветом 7 июля 1943 
года около 200 танков и две пехотные ди-
визии противника атаковали позиции на-
ших войск на этом участке. В течение все-
го дня немцы беспрерывно бомбили боевые 
порядки артиллеристов, обрушили на их 
позиции тысячи снарядов и мин, пять раз 
бросали в атаку танки, но всякий раз отка-
тывались назад, неся невосполнимые поте-
ри в живой силе и технике. Решающую роль 
в уничтожении вражеских танков, ударной 
силы фашистов, сыграли артиллеристы 
бригады полковника Александра Домраче-
ва, которые, ведя огонь прямой наводкой, 
сражались героически и стояли насмерть. 
В результате боёв были уничтожены 68 не-
мецких танков, три самоходных орудия, до 
тысячи солдат и офицеров противника. За 
образцовое выполнение заданий командо-
вания и проявленные при этом доблесть и 
мужество командир артиллерийской диви-
зии полковник Домрачев был награждён 
орденом Красного знамени.

В середине октября 1943 года при проры-
ве укреплённой полосы обороны противника 
в районе г. Севска артиллерийская бригада 
А.В. Домрачева обеспечивала успешное на-
ступление наших стрелковых частей, часто 
выдвигаясь на открытую огневую позицию и 
нанося врагу большой урон. Для удержания 
плацдарма и развития дальнейшего насту-
пления на западном берегу Днепра бригаде 
была поставлена задача форсировать реку. 
Под руководством полковника Домрачева 
артиллеристы приступили к изготовлению 
переправочных средств из подручных мате-
риалов. Подвергаясь сильному обстрелу ар-
тиллерией, бомбёжке авиацией противника, 
бригада форсировала Днепр в районе Лю-
беча без потерь в личном составе и матери-
альной части и утром 18 октября, заняв бое-
вые позиции, успешно отразила контратаки 
фашистов, что способствовало дальнейшему 
наступлению наших войск. За умелое ко-
мандование бригадой, мужество и героизм, 
проявленные при форсировании Днепра, 

гвардии полковнику Александру Василье-
вичу Домрачеву 24 декабря 1943 года было 
присвоено звание Героя Советского Союза.

Летом 1944 года А.В. Домрачев со своими 
артиллеристами участвовали в стратегиче-
ской наступательной операции «Багратион» 
по освобождению Белоруссии и Западной 
Украины. Перейдя на территорию Польши, 
23-я гвардейская артиллерийская бригада 
освобождала город Люблин, за что и полу-
чила наименование Люблинской. Гвардии 
полковник Домрачев исключительно умело 
организовывал работу разведки, поэтому 
всегда имел точные данные о противнике, 
достигая за счёт этого высокой эффектив-
ности артиллерийского огня. При форси-
ровании полноводного Западного Буга он 
в числе первых офицеров прибыл на берег 
и, невзирая на сильный обстрел со стороны 
немцев, лично руководил боем и организа-
цией переправы орудий, боеприпасов и лич-
ного состава бригады. Благодаря слажен-
ным действиям артиллеристов, их мужеству 
и отваге нашим войскам удалось прорвать 
укреплённые рубежи противника, за что 
полковник А.В. Домрачев был удостоен ор-
дена Кутузова II степени.

В январе 1945 года 23-я артиллерийская 
бригада участвовала в Варшавско-Познан-
ской наступательной операции, в боях под 
Варшавой и освобождении города Лодзь. В 
апреле 1945 года, прорвав оборону немцев 
на реке Нейсе, она двинулась на Берлин, 
однако штурмовала германскую столицу под 
руководством другого командира. На Одере 
наш земляк, находившийся на передовой, 
был контужен близким разрывом вражеско-
го снаряда. Победу в Великой Отечествен-
ной войне он встретил на госпитальной кой-
ке. В мае 1945 года А.В. Домрачев был уво-
лен из армии в запас. Врачи говорили, что 
сердце его так плохо, что даже при хорошем 
уходе выдержит от силы полгода, но, к сча-
стью, их прогноз не оправдался. Александр 
Васильевич прожил ещё более двадцати лет. 

Его супруга Станислава Францевна с любо-
вью поддерживала мужа, чьё здоровье было 
подорвано ранениями и тяготами войны. 
Скончался Александр Васильевич Домра-
чев 24 марта 1966 года от онкологического 
заболевания. Похоронили Героя Советского 
Союза с воинскими почестями, установили 
ему памятник.

Среди экспонатов Уржумского краевед-
ческого музея есть письмо вдовы Алексан-
дра Васильевича, в котором Станислава 
Францевна вспоминает, как молодой лей-
тенант Домрачев познакомился с ней. Было 
это в Чите на танцевальном вечере в клубе. 
Недалеко от города на станции Антипиха 
располагалась воинская часть, откуда по 
служебным делам или в увольнительную 
приезжали в Читу офицеры. «Александр 
пригласил на вальс и весь вечер от меня не 
отходил, — писала в 1985 году С.Ф. Домра-
чева. — Как-то узнал мой адрес и в следу-
ющее воскресенье в гости пришёл, как с 
неба свалился. Влюбился и женился. Жили 
мы очень дружно, имели дочь Нелю и сына 
Альфреда. Если бы не война, то и сейчас 
жили бы дружно и счастливо…». Сын Алек-
сандра Васильевича пошёл по стопам отца, 
стал офицером, артиллеристом, сейчас уже 
в отставке по возрасту.

В другом письме 1972 года Станислава 
Францевна вспоминала о том, что муж рас-
сказывал о войне. Она сообщала, что прове-
ряющие из штаба редко могли застать Алек-
сандра Васильевича на командном пункте, 
потому что он частенько бывал в окопах на 
передовой, отдыхал и ел с рядовыми артил-
леристами из одного котелка, и солдаты 
очень любили Домрачева. Хотя ему и был 
за это нагоняй от начальства, но Александр 
Васильевич отшучивался: зато обеды у сол-
дат были хорошие, как для офицеров.

А.В. Домрачев участвовал в освобожде-
нии узников концлагеря Освенцим 27 ян-
варя 1945 года. Он не мог спокойно расска-
зывать о тех ужасах, которые там творили 
с людьми фашисты. Александр Васильевич 
вспоминал о лежавших на сырой и грязной 
земле пленных, до того истощённых, что они 
не могли самостоятельно передвигаться, не 
было сил даже пошевелиться. Одни глаза 
только и были живыми. Пытались спасти 
кого возможно. При вскрытии умерших в их 
желудках находили только дождевых чер-
вей: пищи и даже воды фашисты им не да-
вали! Зато личные вещи уничтоженных уз-
ников ждали на складах отправки в Герма-
нию. Среди «трофеев» были женские волосы 
и крохотные детские башмачки. Нельзя 
было без душевного содрогания смотреть на 
газовые печи, в которых фашисты сжигали 
измождённых заключённых…

Хранятся в Уржумском краеведческом 
музее и другие материалы о Герое Совет-
ского Союза А.В. Домрачеве, обширная пе-
реписка сотрудников музея с его родными и 
близкими, многочисленные фотографии. В 
честь нашего прославленного земляка на-
звана улица в его родной Байсе. Там же к 
70-летию Великой Победы на здании сред-
ней школы была установлена мемориаль-
ная доска. Имя Александра Домрачева, как 
и других Героев Советского Союза и Россий-
ской Федерации, высечено золотыми бук-
вами на белоснежных мраморных пилонах 
Зала Славы Музея Победы на Поклонной 
горе в Москве.

ВЛАДИМИР Шеин

Ё

Полковник А.В. Домрачев
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БОГОМОЛЬЕ

Продолжение на стр. 15

ТВЕРСКИЕ ТВЕРДЫНИ ДУХА
Недавно нам посчастливилось побы-

вать в замечательном городе Твери. Твер-
ская земля с её святынями всегда входи-
ла в маршруты паломнической службы 
«С Вятки». Посещение Торжка и Стари-
цы, родины святого патриарха Иова, Ни-
ло-Столобенской пустыни, где подвизал-
ся преподобный Нил, всегда оставляло в 
душе неизгладимое впечатление. И вот 
нам предстояла встреча с самой Тверью. 
То, что мы увидели и узнали об этом горо-
де, превзошло все ожидания.

ДЕВЯТЬСОТ ЛЕТ ИСТОРИИ

Тверь является одним из древнейших рос-
сийских городов. Считается, что она была ос-
нована ещё в 1135 году. На высоком берегу 
Волги в 1181–1182 годах князь Всеволод III 
построил Кремль и «велел наблюдать, чтобы 
от Новгорода и Торжка люди для воровства 
на Волгу не ходили». С древних времён Тверь 
была крупным и сильным городом. Тверское и 
Московское княжество боролись за главенство 
над остальными русскими землями. После 
двух веков противостояния в 1485 году Тверь 
была присоединена к Московскому княжеству 
царём Иваном III.

В Смутное время город был разорён поль-
ско-литовскими захватчиками, так что отстра-
ивали его заново почти сто лет. А вот после 
страшного пожара 1763 года уничтоженная 
огнём Тверь получила от Екатерины II на 
восстановление миллион рублей и неожидан-
ный подарок — проект любимого зодчего им-
ператрицы Матвея Казакова. Тверь стала для 
архитектора, как сказали бы сейчас, экспери-
ментальной площадкой. Город получил регу-
лярную планировку. Главные улицы застраи-
вались каменными зданиями единым фасадом 
и расходились от центральной площади тремя 
лучами. Этот приём повторяет планировку Пе-
тербурга. Не зря тогда говорили: «Тверь-горо-
док — Петербурга уголок».

Тверь находится между Москвой и 
Санкт-Петербургом. Одной из архитектур-
ных достопримечательностей города является 
Путевой дворец Екатерины II, возведённый 
по приказу императрицы в конце XVIII века. 
Во второй половине XIX столетия наблюдает-
ся значительный промышленный рост Твери. 
Этому способствовала прокладка Николаев-
ской железной дороги. Оказывается, Тверь 
обзавелась трамваем раньше обеих столиц. 
Открывшаяся в 1901 году трамвайная линия 
имела протяжённость около четырёх кило-
метров. Трамвай стал настоящим символом 

города. В 1931 году Тверь, получившую своё 
название от реки Тверцы, переименовали в 
Калинин в честь революционера и советского 
деятеля М.И. Калинина, родившегося в Твер-
ской губернии. Историческая справедливость 
восторжествовала, когда в 1990 году городу 
вернули древнее название.

Обзорная экскурсия по Твери включала 
посещение Музея народных промыслов и ико-
нописной мастерской. Музей расположился в 
одном из бывших купеческих домов, который 
совсем недавно полностью реконструировали. 
Здесь мы познакомились с уникальными из-
делиями из льна, со знаменитым тверским зо-
лотошвейным шитьём. Особенно нас поразили 
церковные митры и плащаницы очень тонкой 
работы. В иконописной мастерской нам расска-
зали, как подготавливают доски и краски, как 
в соответствии с церковными канонами пишут-
ся иконы. Этот кропотливый труд требует от 
иконописца не только определённого опыта и 
таланта, но и молитвенной сосредоточенности.

После посещения музея мы отправились 
погулять по старинным тверским улицам. На 
набережной полюбовались установленным в 
1955 году памятником Афанасию Никитину, 
тверскому купцу, автору знаменитых путевых 
записей, известных под названием «Хождение 
за три моря». В 1468–1474 годах он совершил 
путешествие по странам Востока и одним из 
первых европейцев достиг Индии. Памятник 
представляет собой четырёхметровую бронзо-
вую статую на гранитном постаменте, установ-
ленную на круглой чугунной площадке в виде 
ладьи, которая, кажется, вот-вот отчалит от бе-
рега Волги.

В ЧЕСТЬ ВОСКРЕСЕНИЯ
И ВОЗНЕСЕНИЯ

Недалеко от памятника Афанасию Никити-
ну стоит удивительная по красоте Воскресен-
ская церковь. Это единственный из тверских 
храмов, сочетающий в себе сразу три архитек-
турных стиля: барокко, классицизм и ампир. По-
строенный в 1728–1731 годах на средства купца 
Герасима Седова, на рубеже XVIII–XIX веков он 
был обновлён усердием именитого горожанина 
Макария Блохина, при этом наружный декор 
полностью изменился в стиле модного тогда 
классицизма. В 1815–1822 годах на средства го-
родского головы Егора Зубчанинова по проекту 
знаменитого петербургского архитектора К.И. 
Росси в стиле ампир был построен южный при-
дел церкви, снаружи великолепно украшенный 
скульптурами и колоннами, а по площади срав-
нимый с основным объёмом храма.

Новый придел был посвящён иконе Бо-
жией Матери «Взыскание погибших» в бла-
годарность за чудесную помощь, явленную от 
образа, находившегося в доме Зубчаниновых 
рядом с Воскресенской церковью. Однажды 
богатый купец Егор Зубчанинов едва не стал 
нищим, когда снаряжённый им караван судов 
погиб, кроме одного корабля, и Егор Иудович 
не смог выполнить обязательство по поставке 
хлеба для войска. Во сне он увидел Богороди-
цу, Которая указала ему на образ «Взыскание 
погибших», хранившийся в доме. Купец горячо 
молился и дал обет, что все деньги от прода-
жи товара с уцелевшего судна принесёт в дар 
Царице Небесной. Дела Зубчанинова быстро 
поправились, и во исполнение обета он выстро-
ил придел в честь иконы Божией Матери «Взы-
скание погибших», куда передал хранившийся 
у него дома чудотворный образ, который, к со-
жалению, был утрачен после революции 1917 
года. Сейчас в Воскресенском храме, возвра-
щённом верующим в 1996 году после совет-
ского атеистического периода в жизни нашей 
страны, находится новописанная икона Божи-
ей Матери «Взыскание погибших».

Прогуливаясь по Твери, мы дошли до Го-
родского сада, заложенного по указанию Ека-
терины II в 1776 году, полюбовались памят-
ником А.С. Пушкину, который, проезжая по 
тракту Москва – Петербург, неоднократно 
останавливался в Твери. В пушкинское время 
это был один из красивейших губернских горо-
дов России, который и сейчас не потерял своей 
привлекательности. Например, в центре Твери 
в отличие от нашей Вятки вы не увидите мно-
жества высотных современных зданий, но если 
они и есть, то гармонично вписывается в общий 
облик города. А центральные проспекты Твери 
создают впечатление, что находишься не на бе-
регах Волги, а Невы — в прекрасном Санкт-Пе-
тербурге. Но любой город, как бы красив он ни 
был, без куполов церквей кажется лишённым 
внутренней жизни. Поэтому, когда перед нами 
вырос Вознесенский собор, моё сердце возрадо-
валось: значит, город живёт.

Построенный в центре Твери в 1751–1760 
годах храм во второй четверти XIX века был пе-
рестроен на средства купцов И.Ф. Татаринцева 
и Ф.Н. Боброва по проекту архитектора И.Ф. 
Львова в стиле позднего классицизма. Все эле-
менты в новом облике церкви были продума-
ны до мелочей и гармонично сочетались друг с 
другом: покрытые охрой стены, белокаменные 
колонны и детали декора, позолоченные глав-
ка и крест на церкви, а также шпиль на коло-
кольне, кованые решётки на окнах, тонирован-
ные под дуб двери и оконные рамы…

Памятник Афанасию Никитину Воскресенская церковь Вознесенский собор
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После прихода к власти в 1917 году боль-
шевиков о красоте храма больше никто не за-
ботился. В 1922 году в соборе была произведе-
на конфискация церковной утвари и икон, а в 
1935-м храм закрыли, и здесь располагалась 
экспозиция краеведческого музея. В 1972 году 
здание церкви передали под промышленную 
выставку. При этом была произведена значи-
тельная перестройка: сделаны перекрытия, 
заменена отопительная система, с восточной 
стороны пристроен пандус. Но всё возвращает-
ся на круги своя, и в Рождество Христово 1993 
года в соборе после долгих лет запустения со-
стоялась первая служба.

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ФАДДЕЙ

Духовным сокровищем Вознесенского со-
бора являются мощи священномученика 
Фаддея (Успенского). Архиепископ Фаддей 
(в миру Иван Васильевич Успенский) родил-
ся 12 ноября 1872 года в селе Наруксово Ни-
жегородской губернии в семье священника. 
Есть люди, которых Господь с детства приуго-
товляет к служению Себе. Таким был и Ваня 
Успенский. От юности его душа стремилась к 
Богу, упорно сопротивляясь страстям. С тех 
лет сохранились дневники, которые он вёл 
ежедневно, и в них, как в зеркале, отразилась 
борьба его души, сохранившей детскую про-
стоту и стремившуюся к Божественной любви. 
После Нижегородской духовной семинарии 
Иван Успенский поступил в Московскую ду-
ховную академию, которую окончил в 1896 
году со званием кандидата богословия.

В августе следующего года Иван Успен-
ский был пострижен в монашество с именем 
Фаддей и рукоположен в сан иеродиакона, а 
в скором времени — иеромонаха. Он получил 
назначение на должность преподавателя ло-
гики, философии и дидактики в Смоленской 
духовной семинарии. Затем нёс послушание 
инспектора в Минской, потом в Уфимской се-
минарии, где издал «Записки по дидактике» 
— свой основной труд по церковной педагоги-
ке. С 1903 года архимандрит Фаддей — рек-
тор Олонецкой семинарии.

После хиротонии во епископа в декабре 
1908 года владыка Фаддей был назначен ви-
карием Волынской епархии. Паства видела в 
нём человека святой жизни, образец твёрдой 
веры, глубокого смирения и христианского 
терпения, которые были так необходимы лю-
дям в годы приближающейся смуты. В 1917 
году Волынь оккупировали поочередно то 
немцы, то поляки, то петлюровцы. Епископу 
Фаддею пришлось претерпеть тогда много 
скорбей, особенно при петлюровцах, которые 
требовали от него всю служебную переписку с 
ними вести на украинском языке, от чего вла-
дыка категорически отказался, несмотря на 
угрозы быть изгнанным за пределы Украины. 
С приходом к власти большевиков епископ 
Фаддей был арестован и в марте 1922 года 
выслан «в распоряжение Патриарха Тихона 
с правом жительства только в одной из цен-
тральных или северных губерний РСФСР и 
Западной Сибири».

После беседы в Москве с Патриархом Ти-
хоном владыка Фаддей получил назначение 
на Астраханскую кафедру с возведением в сан 
архиепископа, но выехать на место не смог: 
его снова арестовали. Вместе с ним в камере 
сидел священномученик Кирилл (Смирнов), 
митрополит Казанский и Свияжский, кото-
рый так писал в своих воспоминаниях об ар-
хиепископе Фаддее: «Страшная тюремная об-
становка среди воров и убийц подействовала 
на меня удручающе. Владыка Фаддей, напро-
тив, был спокоен и, сидя в своём углу на полу, 
всё время о чём-то думал, а по ночам молился. 

Как-то ночью, когда все спали, а я сидел в то-
ске и отчаянии, он взял меня за руку и сказал: 
«Для нас настало настоящее христианское 
время. Не печаль, а радость должна напол-
нять наши души. Сейчас мы должны открыть-
ся для подвига и жертв. Не унывайте: Христос 
ведь с нами!». Моя рука была в его руке, и я 
почувствовал, как будто по моей руке бежит 
какой-то огненный поток. В минуту во мне всё 
изменилось: я забыл о своей участи, на душе 
стало спокойно и радостно. Я дважды поцело-
вал его руку, благодаря Бога за дар утешения, 
которым владел этот праведник».

Когда архиепископу Фаддею в тюрьму 
приносили передачи, он отдавал всё старосте 
камеры, который делил передачу на всех. Но 
был случай, когда владыка часть продуктов 
спрятал под подушку. Митрополит Кирилл 
удивился такому «утаиванию», но архие-
пископ Фаддей тут же объяснился: «Не для 
себя. Сегодня придёт наш собрат, его нужно 
покормить». Тем же вечером в камеру поме-
стили епископа Афанасия (Сахарова). Вот 
и пригодился сделанный заранее запас! Не 
только продукты раздавал владыка Фаддей 
в тюрьме, но и всё, что получал из одежды 
или из постельных принадлежностей. Епи-
скопу Афанасию отдал подушку, а сам спал, 
положив под голову руку. Одному из заклю-
чённых подарил свои сапоги и остался в шер-
стяных носках…

После ссылки архиепископ Фаддей в де-
кабре 1923 года прибыл в Астрахань, где на 
вокзале его ожидало настоящее людское море. 
Владыка вёл крайне скромный, аскетический 
образ жизни: ходил в залатанной рясе и в ста-
реньких сапогах, имел одно облачение и одну 
митру, часто проводил богослужения, а после 
службы беседовал с верующими, много пропо-
ведовал. Он не столько словом, сколько своей 
святой жизнью противодействовал обновлен-
ческому расколу. Патриарх Тихон говорил од-
ному из жителей Астрахани: «Знаете ли Вы, 
что владыка Фаддей — святой? Он необыкно-
венный, редкий человек. Такие светильники 
Церкви — явление необычайное. Но его нуж-
но беречь, потому что крайний аскетизм, пол-
нейшее пренебрежение ко всему житейскому 
отражается на его здоровье. Владыка избрал 
трудный путь, немногим дана такая сила 
духа. Надо молиться, чтобы Господь укрепил 
его на пути этого подвига».

В ноябре 1928 года архиепископ Фаддей 
был переведён в Тверь. Здесь он поселился 

на тихой улочке в угловом доме с крошечным 
садом. Всех приходящих к нему владыка при-
нимал с любовью. Он знал, что сейчас время 
скорбей, и кому, как не архипастырю, утешать 
свою паству. Многие, видя его праведную 
жизнь и веря в его молитвенное предстатель-
ство пред Богом, ходили к нему на беседы и за 
благословением. Безбожную власть раздража-
ла любовь народа к архиепископу Фаддею, и 
в сентябре 1936 года его лишили регистрации 
и запретили служить, но владыка продолжал 
совершать богослужения.

Летом 1937 года начались массовые аре-
сты. Почти всё тверское духовенство оказалось 
в тюрьме. Один из священников после про-
должительных пыток согласился подписать 
клеветнические показания об архиепископе 
Фаддее. В качестве лжесвидетелей выступи-
ли представители обновленчества. 20 декабря 
владыку арестовали. На допросах он держал-
ся мужественно, виновным в контрреволю-
ционной деятельности себя не признал. Его 
поместили в камеру с уголовниками, которые 
издевались над праведным старцем, и ему 
приходилось спать под нарами. Однажды но-
чью Богоматерь явилась воровскому главарю 
и грозно сказала: «Не трогайте святого мужа, 
иначе все погибнете лютой смертью». Наутро, 
заглянув под нары, уголовники увидели, что 
оттуда изливается ослепительный свет, и в 
ужасе отшатнулись, прося у святителя проще-
ния. С этого дня все насмешки прекратились, 
сокамерники даже стали заботиться о влады-
ке.

Через десять дней после ареста архиепи-
скопа Фаддея приговорили к расстрелу по об-
винению в руководстве церковно-монархиче-
ской организацией. 31 декабря он был казнён. 
Следователь настолько ожесточился против 
него, что приказал не расстреливать старца, а 
утопить в тюремном клозете… Верующие жи-
тели Твери хранили память о владыке Фаддее 
и месте его погребения. 26 октября 1993 года, 
в праздник Иверской иконы Божией Матери, 
честные останки архипастыря были обретены 
и находятся ныне в Вознесенском соборе. О 
силе предстательства пред Богом священно-
мученика Фаддея, канонизированного в 1997 
году, свидетельствуют многочисленные чуде-
са по молитвам к нему уже в наше время.

* * *

В Твери много храмов и монастырей: это 
Троицкая церковь (Белая Троица), самое древ-
нее каменное здание города, где находится 
рака с мощами преподобного Макария Каля-
зинского, Екатерининская женская обитель, 
Воскресенский кафедральный собор, Никола-
евский Малицкий мужской монастырь и мно-
гие другие, с которыми в этот раз мы не успе-
ли познакомиться, но, если будет воля Божия, 
обязательно сделаем это в следующее наше па-
ломничество в Тверь.

На память о нынешнем посещении старин-
ного города мы приобрели не только иконоч-
ки, но и местный мармелад под фирменным 
брендом «Мармеладная сказка». Я купила не-
сколько видов. На одной из красивых коробо-
чек было написано «Храм». Оказывается, часть 
средств от продажи мармелада идёт на восста-
новление шатровой Преображенской церкви 
XIX века в селе Михайлова Гора, где раньше 
жила основатель и руководитель «Мармелад-
ной сказки» Ирина Зиганшина и где сейчас 
находится один из цехов фирмы. Так что мар-
мелад оказался не только вкусным и полез-
ным, но и, можно сказать, «церковным». Скоро 
Рождество Христово, Святки. Буду угощать им 
гостей и с благодарностью вспоминать Тверь.

Подготовила НАДЕЖДА Шаповал

Сщмч. Фаддей (Успенский)



ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК16 № 12 (410) 2021

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Учредитель: Религиозная организация  

Вятская епархия Русской Православной Церкви  
(Московский Патриархат).

Адрес учредителя, издателя, редакции: 
610000, г. Киров Кировской области, ул.Горбачева, 4.

e-mail: ortonews@mail.ru

Главный редактор священник Олег Викторович Филимонов,
компьютерная верстка Тамара Рылова.

Отпечатано в ООО «Элефант»  
610040, г. Киров, ул. Мостовая, 32/7. www.printkirov.ru 

Дата выхода в свет 28.12.21 в 11:00
0+

Газета зарегистрирована Управлением Росохранкультуры 
по Приволжскому федеральному округу. 

Рег. свидетельство ПИ № ФС 18-3326 от 23 апреля 2007 г.
Выходит 1 раз в месяц.

Цена свободная.     Заказ № 16060
Печать офсетная, объем 4 п.л., тираж 5300.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ТРИФОНОВА МОНАСТЫРЯ

приглашает на экскурсии:
3 ЯНВАРЯ — обзорная экскурсия по г. Вятке с 
посещением музея Преображенского монастыря;
15 ЯНВАРЯ — Нижнеивкино, Среднеивкино;
19 ЯНВАРЯ — Великорецкое;
22 ЯНВАРЯ — обзорная экскурсия по Трифонову 
монастырю;
30 ЯНВАРЯ — Кумёны, Кстинино.
Подробная информация — на сайте Успенского собора 
Трифонова монастыря в разделе «Паломничество». При-
нимаем заявки на проведение экскурсий по Трифонову 
монастырю, по храмам Вятской митрополии, по Вятке с 
посещением музеев и проведением мастер-классов.
Предварительная запись на экскурсии — в церковной 
лавке Трифонова монастыря и по тел.: 8912-718-42-82.

Разные даты — православный Крым, отдых на море.
Разные даты — Валаам.
Разные даты — Соловки через Санкт-Петербург.
4–6 ЯНВАРЯ — Свияжск, Раифы, Яранск.
7 ЯНВАРЯ — Истобенск.
19 ЯНВАРЯ — Быстрица, Лянгасово.
25 ЯНВАРЯ — Омутнинск, Климковка.
30 ЯНВАРЯ — Волково, Слободской.
4–8 ФЕВРАЛЯ — Муром, Дивеево, Арзамас.
13 ФЕВРАЛЯ — Чудиново, Медяны.
18–20 ФЕВРАЛЯ — Йошкар-Ола, Свияжск, Раи-
фы, Яранск.
27 ФЕВРАЛЯ — Великорецкое, Никольский храм 
микрорайона ДСК г. Вятки.
6 МАРТА — Истобенск.
15–22 МАРТА — Санкт-Петербург, Крыпецкий мо-
настырь, Псково-Печерский монастырь, Псков, Мо-
сква.
29 АПРЕЛЯ – 4 МАЯ — на теплоходе: Нижний 
Новгород, Павлово, Чебоксары, Болгар, Тетюши, Ка-
зань, Нижний Новгород.
20–25 МАЯ — на теплоходе: Санкт-Петербург, Вала-
ам, Сортавала, Коневец, Старая Ладога, Санкт-Пе-
тербург.
10–18 ИЮНЯ, 2–12 ИЮЛЯ, 28 АВГУСТА – 6 СЕН-
ТЯБРЯ — Алтай (на самолёте).
27 ИЮНЯ – 3 ИЮЛЯ — на теплоходе: Пермь, Ела-
буга, Казань, Свияжск, Тетюши, Болгар, Пермь.
9–12 ИЮЛЯ — на теплоходе: Санкт-Петербург, Ва-
лаам, Санкт-Петербург.
12–17 ИЮЛЯ — на теплоходе: Санкт-Петербург, 
Кронштадт, Валаам, Коневец, Александро-Свир-
ский монастырь (можно продлить до 22 июля: допол-
нительно Соловки, Кижи, Кемь).
21–26 ИЮЛЯ — Тихвин, Александро-Свирский мо-
настырь, Валаам, Коневец, Великий Новгород, Вар-
лаамо-Хутынский монастырь.
Принимаем пожертвования для паломнических по-
ездок детей из Мурыгинского детского дома.
На нашем сайте в разделе «Паломничество» можно 
посмотреть информацию о поездках, а также зайти 
на сайты наших партнёров, заказать и оплатить у 
нас в офисе понравившийся тур по той же стоимости. 
Принимаем коллективные заявки по святым местам 
Вятской митрополии и России.
Дополнительная информация по адресу: г. Киров, ул. Ка-
занская, д. 89а, оф. 14. Тел. (8332) 78-62-76, 64-98-08, 8912-
714-52-75. Сайт: www. святки43.рф, а также раздел «Па-
ломничество» на сайте Вятской епархии, группа «СВятки 
паломническая служба» в Вконтакте.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «С ВЯТКИ»

ВЯТСКОЕ ОБЩЕСТВО СВТ. НИКОЛАЯ
 приглашает в паломничество:

2–4 ЯНВАРЯ — Раифский монастырь, Казань, 
Свияжск, Яранск (без ночных переездов);
19 ЯНВАРЯ — Великорецкое на Крещение Господне.
Тел.: 47-02-62, 8912-827-02-62, vk.com/vera_palomnichestvo.

12 декабря — день рождения из-
вестной вятской учительницы Апол-
линарии Николаевны Тепляшиной 
(1879–1976), чьё имя носит учреждён-
ная Российским детским фондом и 
Правительством Кировской области 
премия для учителей начальных клас-
сов. К этой дате издательский, образо-
вательный и культурный центр «Дет-
ство. Отрочество. Юность» в г. Москве 
выпустил книгу в новой серии «Жизнь 
замечательных учителей». Под одной 
обложкой помещаются две работы раз-
ных авторов, но об одной героине — 
Аполлинарии Тепляшиной.

У этого педагога в 1943–1945 годах учил-
ся наш земляк, писатель и общественный 
деятель, председатель Российского детско-
го фонда Альберт Анатольевич Лиханов. 
Именно его неоднократно издававшаяся по-
весть «Крёсна» о Тепляшиной в образе учи-
тельницы Анны Николаевны является пер-
вой половиной новой книги, а вторая — до-
кументальное исследование «Учитель, перед 
именем твоим…» кандидата педагогических 
наук Ирины Григорьевны Завойчинской об 
А.Н. Тепляшиной. Получилось, что художе-
ственное произведение и историческое ра-
зыскание дополняют друг друга. Основной 
тираж книги Министерство образования на-
правит в школы Кировской области.

2 декабря в Вятской филармонии 
прошли ХХ общественно-педагогические 
Лихановские чтения на тему «Защита дет-
ства и её нарастающий драматизм» и со-
стоялось торжественное на-
граждение лучших учителей 
начальных классов премией 
имени А.Н. Тепляшиной и 
лучших библиотекарей пре-
мией А.А. Лиханова. В ви-
деообращении к участникам 
чтений Альберт Анатольевич 
также рассказал о новой кни-
ге, первой в серии «Жизнь 
замечательных учителей». В 
своём выступлении губерна-
тор области Игорь Васильев 
отметил, что Лихановские 
чтения стали визитной кар-
точкой общественной жиз-
ни региона. Они объединя-
ют единомышленников для 

обсуждения наиболее острых вопросов под-
держки и защиты детства. Глава области 
выразил особую признательность инициа-
тору и вдохновителю чтений — писателю, 
общественному деятелю, академику Россий-
ской академии образования Альберту Ана-
тольевичу Лиханову.

Победителями конкурса среди учителей 
начальных классов Кировской области, на-
граждёнными премией имени А.Н. Тепля-
шиной, стали педагоги Кирово-Чепецкого, 
Яранского, Слободского районов и школ 
областного центра. Кроме того, в 2021 году 
были присуждены две специальные награ-
ды за сохранение традиций вятского учи-
тельства директору Орловского специаль-
ного учебно-воспитательного учреждения 
закрытого типа Т.В. Хохловой и отличнику 
народного образования, кандидату педа-
гогических наук И.Г. Завойчинской. Пре-
мией А.А. Лиханова были награждены 12 
библиотекарей из Подосиновского, Тужин-
ского, Шабалинского, Арбажского, Зуевско-
го, Кумёнского, Вятскополянского районов 
и г. Кирова.

Когда номер готовился к печати, ста-
ло известно, что 25 декабря на 87 году 
умер писатель, почётный гражданин 
Кировской области А.А. Лиханов. Вечная 
память Альберту Анатольевичу (в свя-
том крещении Глебу), этому благород-
ному человеку, который всю свою жизнь 
посвятил горячо любимой России, верно 
служа детству и слову.

Подготовила ИРИНА Завойчинская

СЛУЖА ДЕТСТВУ И СЛОВУ

Альберт Лиханов с детьми

Лауреаты премии им. А.Н. Тепляшиной, 2021 год


