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Первое воскрешение из мерт�
вых Батенькова произошло 30 ян�
варя 1814 года. К этому времени
он по окончании столичного ка�
детского корпуса находился в
действующей армии, совершаю�
щей заграничный освободитель�
ный поход. Из формулярного спис�
ка подполковника Батенькова: "30
января при местечке Манмирале
прикрывал отступление корпуса,
получил штыками десять ран, взят
был в плен и находился в оном до
10 февраля…". Упавший замерт�
во, он оказался в плену у францу�
зов, из которого его  освободил
генерал�майор И.И. Дибич.

Во второй раз Гавриил Степа�
нович возратился из небытия, а
точнее из каменного мешка Алек�
сеевского равелина Петропавлов�
ской крепости, 14 февраля 1846
года, пробыв в нем 18 лет и 7 ме�
сяцев. А всего он провел в крепо�
стных стенах более 20 лет. Столь
ужасающих страданий, какие вы�
пали на долю Батенькова, не ис�
пытал никто из осужденных де�
кабристов (за исключением пяти
казненных).  

Длительное одиночное заклю�
чение не могло не отразиться на
здоровье декабриста. В знак про�
теста он объявлял голодовку. Ли�
шенный пера и бумаги, Батеньков

сочинял стихи и вынужден был
хранить их в памяти. Муки и чув�
ства узника, называвшего себя
"живым в гробу", нашли отраже�
ние в поэме "Одичалый":

Здесь взор потухший 

лишь находит

Пространство в нескольких 

шагах,

С железом ржавым на дверях,

Соломы сгнившей пук обшитый

И на увлажненных стенах

Следы страданий позабытых…

Поэма была опубликована в
третьем томе "Русской беседы"
за 1859 год, через три года после
объявления амнистии декабрис�
там. А до этого она разошлась в
многочисленных списках, один из
которых автор отослал нашей
землячке Н.Д. Фонвизиной (в де�
вичестве Апухтиной). Современ�
ники находили, что "Одичалый"
замечателен "не только как па�
мятник тюремных мук Батенько�
ва, но и в литературном отноше�
нии".

В 1828 году в Петропавловской
крепости была создана поэма
"Тюремная песнь", проникнутая
пафосом веры в разумность бы�
тия. Прозвучала здесь и тема ро�
дины ("Светися, красная, светися
в холмах седых, Россия�мать!..").  

Острожной тематике посвяще�

ны стихотворения Батенькова "Уз�
ник" ("Не знаю, сколько долгих
лет…"), "Я прожил век в гробу тем�
ницы…", "Исход" ("Раскатов гро�
мовых свирепость…") и другие. В
них не только  философские раз�
думья поэта, но и атмосфера оди�
ночной камеры, детали тюремно�
го быта.

Из произведений, сочиненных
им в заточении, резко выделяется
стихотворное послание "А.П. Ела�
гиной", обращенное к Авдотье 
Петровне Елагиной (в первом
браке Киреевской), жене давниш�
него фронтового друга. Называя
её "сестрой", автор утверждал:
"Не тщетно мы слились сердца�
ми…". Их прочно объединяет "жар
к добру". Но адресат познакомил�
ся с этим стихотворением только
в 1846 году, когда автора по высо�
чайшему повелению отправили в
Томск под бдительный надзор по�
лиции.

Томский период в жизни и
творчестве Батенькова продол�
жался чуть более десяти лет. До
нас дошло сравнительно немного
стихотворений, написанных им
тогда, но тематика их разнообраз�
на. Одно из патриотических сти�
хотворений начинается словами:
"Каким огромным великаном я
зрю тебя, Россия�мать!..".

Стихотворение "Раздумье"
(1854) отражает невесёлые раз�
мышления поэта "о днях былого
заточенья" и  "о друзьях далёких".
Чудесной ясной сибирской ночью
ему начинает казаться, что теперь
в его душе "огонь священный не
горит, а тихо теплится и тлеет".

Два так называемых любовных
стихотворения "Ты что�то чита�
ешь…" и "Люблю я тебя, моло�
дая…" обращены, по всей види�
мости, к О.П. Лучшевой, которая,
оставшись вдовой с двумя деть�
ми, жила в доме брата мужа, том�
ского исправника. Впоследствии
Ольга Павловна переедет по при�
глашению Батенькова в Калугу.

Накануне отъезда из Сибири
вскоре после амнистии он вслед
за Ломоносовым, Державиным и
Пушкиным осуществил вольный
перевод 30�й оды  Горация "Себе
я не воздвиг литого монумента". В
нём автор даёт скромную оценку
своего творчества:

Но ведь я не умру: 

неведомый потомок

В пыли минувшего разыщет 

стертый след

И скажет: "Жил поэт, 

чей голос был негромок,

А все дошел до нас сквозь 

толщу многих лет…"

Гавриил Степанович принял

приглашение вдовы своего друга
Авдотьи Петровны Елагиной посе�
литься в ее белёвском имении 
Петрищево, где ему отвели ком�
нату. До этого переписка поэта с
Елагиной, с другими членами ее
семьи — особенно с ее невесткой
Екатериной Ивановной (урожден�
ной Мойер) — продолжалась де�
сять лет.

Приглашая к себе в гости де�
кабриста И.И. Пущина, Батеньков
писал ему: "Разъезжать могу
верст на 70 — так рассеялась се�
мья, а в двух соседних городах, в
Белёве и Болхове, хотя и бываю,
но не знакомился…".

Не раз приходилось ему бы�
вать в Болхове, Орле, селе Буни�
но, где доживал последние годы
учитель великого Пирогова 
И.Ф. Мойер вместе с дочерью
Екатериной и зятем Василием
Елагиным, большим специалис�
том по истории средневековой
Чехии. Встречался Батеньков и с
жившим в Орле декабристом 
С.И. Кривцовым.

Осенью 1857 года он оконча�
тельно обосновался в Калуге.  К
десятилетию со дня смерти поэта
Жуковского, с которым прежде
был хорошо знаком, он создает
стихотворение "12 апреля 1862 г."
("Мой близится горестный путь к
рубежу…"), выдержанное в разме�
ре элегии "Теон и Эсхин".

Беглый обзор поэтического на�
следия одного из славных сынов
России, одержимого, по его сло�
вам, "одною страстью — служить
добру сверх меры сил", хочется
закончить всегда актуальными
строками из стихотворения "Язык
коснеет, кровь хладеет…", являю�
щегося своеобразной автоэпита�
фией:

Нам, реформаторам, 

дай волю — 

Добра такого натворим,

Так перепашем жизни поле,

Такую кашу завершим,

Что благонравные потомки,

Замыслив прежнее вернуть,

Лишь бренны обретут 

обломки…

Владимир ВЛАСОВ.

На снимке: Г.С. Батеньков.

2 мая этого года исполнилось 120
лет со дня рождения Петра Потемки�
на, которого современники знали не
только как модного поэта, но и как те�
атрального деятеля, критика и шах�
матиста. Любовь к театру, актерские
способности и дар живописца он
унаследовал от отца — П.Д. Потемки�
на, выпускника Императорской Ака�
демии Художеств, активного члена
Орловского музыкально�драматичес�
кого кружка. Местная пресса посто�
янно отмечала его блестящий режис�
серский и актерский талант. В люби�

тельских спектаклях вместе с ним
участвовала Варвара Пащенко, а это
означает, что Потемкина�старшего
мог видеть на сцене молодой Бунин.

Учиться в орловской гимназии бу�
дущему поэту не пришлось, так как в
1895 году семья Потемкиных пере�
бралась в Ригу, куда перевели управ�
ление Риго�Орловской железной до�
роги (здесь служил отец). Гимназиче�
ские и студенческие годы Потемкина
прошли в Риге, Томске и Петербурге.

Литературный дебют его состоял�
ся в 1905 году в сатирическом ежене�
дельнике "Сигнал", выходившем под
редакцией К.И. Чуковского. "Вспоми�
ная "Сигнал", — писал впоследствии
Корней Иванович, — я даже предста�
вить себе не могу нашу молодую ре�
дакцию без Пети Потемкина (в нове�
хоньком студенческом мундире)".

После закрытия "Сигнала" начина�
ющий поэт сотрудничал в других са�
тирических журналах — "Рапира",
"Ёж", "Стрелы", "Комета", "Водолаз".
Его девиз в это время — "Бей сме�
хом!" Мастерски постигая трудное
искусство эзопова языка, Потемкин
умело скрывал политические намеки
в зарисовках, на первый взгляд, не�
винного содержания.

С возникновением в 1908 году
журнала "Сатирикон" он становится
деятельным его сотрудником, а затем
и секретарем редакции. Сатирикон�
цы во главе с редактором Аркадием
Аверченко избрали объектом остро�
умных нападок проводимую прави�
тельством политику, реакционную
прессу, чиновничий бюрократизм,
обывательские нравы и вкусы.

В том же 1908 году наш земляк вы�
пустил первый сборник стихотворе�
ний "Смешная любовь". Имя автора
сразу же стало популярным, его пор�
треты продавали в магазинах. Поэт и
критик Валерий Брюсов отметил:
"Потемкин попытался выработать
особый язык, особый стиль, который
мог бы выразить обе стороны его по�
эзии, ее внешний комизм и её внут�
ренний трагизм, — стих почти лубоч�
ный и в то же время утонченный, язык
грубый и изысканный одновремен�
но".

Четыре года спустя вышел второй
поэтический сборник Потемкина —
"Герань". Именно этот домашний цве�
ток, стоявший некогда на окнах почти
каждого провинциального дома, он
избрал символом своей жизнелюби�
вой лирики. Кстати, в эту книгу вошло
мажорное стихотворение "Безвыход�
ное положение", начинающееся с
упоминания о Болховской (Ленин�
ской) — центральной улице Орла.

О потемкинской "Герани" "Сатири�
кон" писал: "Здесь нет ни орлиного
взмаха, ни бездонных провалов уг�
лубленной  мысли. В его стихах про�
сто… день со всеми его заботами,
скукой и интересами". 

Говоря о скудности "национально�
го содержания" в русской поэзии на�
чала ХХ века, соратник Потёмкина по
"Сатирикону" поэт Саша Чёрный под�
черкнул: "Он единственный из всех
создал исполненный своеобразия,
грации и лукавства национально�ли�
рический цикл типических персона�
жей русского города… Его художест�
венным подвигом, чётким и ярким,
останется "Герань", насаженный им
русский палисадник, многокрасочная

галерея городских типов".  Недаром
Потёмкина называли Кустодиевым
русской поэзии.

Активно печатался он и в  детском
художественном журнале "Галчонок",
созданном при "Сатириконе". В 1912
году в Петербурге вышла книга дет�
ских стихов "Боба Сквозняков",  напи�
санная им совместно с В. Князевым.
А в конце жизни Потёмкин выпустил
свою книжку�картинку для детей "Зе�
леная шляпа".

С 1915 года он начинает постепен�
но отходить от "Сатирикона". Напи�
санные им скетчи и короткие пьесы
"Китайский болванчик", "Платовские
казаки в Париже", "Барометр" и "Со�
временники" успешно шли в театре
миниатюр "Кривое зеркало" (его ак�
триса Евгения Хованская стала женой
Потёмкина),  кабаре "Летучая мышь"
и "Бродячая собака". В "Доме интер�
медий" и во многих литературно�ар�
тистических кафе пользовалась неиз�
менным успехом пьеса "Блэк энд
уайт" в постановке В. Мейерхольда.

Поэт Николай Оцуп вспоминал о
нашем земляке: "Автор коротких и ос�
троумных скетчей, написанных спе�
циально для подмостков "Бродячей
собаки", он сам их ставил, нередко
играя в них главную роль. Он очень
искусно танцевал, умел поддержи�
вать веселье, отлично умел вызывать
на "поединок остроумия" любого из
посетителей "Собаки" и подавал реп�
лики меткие, веселые, всегда кор�
ректные…".

Рассказы Потёмкина "Влюблен�
ные", "Записки фланера" и "В царстве
голых" были опубликованы в газете
"День". В ней же, как и в газетах "Рус�
ская молва" и "Русское слово", поме�
щал он свои театральные рецензии.

Октябрьскую революцию Петр Пе�
трович не принял и в ноябре 1920 го�
да вместе со второй женой Любовью
Дмитриевной и маленькой дочерью
Ирой эмигрировал. Гонимый мучи�
тельной тоской по родине, он из Ру�
мынии перебрался в Прагу. Здесь
много занимался переводами с чеш�
ского, подготовив к изданию антоло�
гию чешских поэтов.

В 1923 году в Берлине вышла по�
следняя потемкинская книга стихов
"Отцветшая герань" с печальным под�
заголовком "То, чего не будет". Жизнь
на чужбине казалась пустой и бес�
цельной:

Ну да, живу. По капле дни

Текут в бадью пустой надежды.

И нету праздничной одежды

Для тех, кто, как и мы, одни.

Есть солнце, но оно не наше,

Есть ветер, но не ласков он…

В 1924 году поэт обосновался в
Париже. Этим годом датирована по�
литическая комедия "Дон Жуан — су�
пруг смерти", написанная им совме�
стно с драматургом и журналистом
С.Л. Поляковым�Литовцевым. С
большим успехом она шла в римском
"Театре независимых" и парижской
"Летучей мыши". В Париже ставились
его пьесы "Любовь и иерархия", "Фа�
кир", "Шашлычники" и "Кафе�крем".

В 1925 году Потемкин выступил в
печати с восторженной статьей о сто�
летнем юбилее Большого театра. В
это время он работал над романом из
жизни шахматистов, оставшимся не�
законченным. Последнее лето своей
жизни Петр Петрович провел в Ита�
лии, где по заказу оперной комиссии
писал оперетту и снимался в фильме
"Приключения Казановы".

В помещенном в последнем его
сборнике стихотворении "Двое" есть
грустные строки: "Странное сердце
бьется, подталкивает жить…". Без
малого 80 лет назад, 21 октября 1926
года в час дня, на 41�м году жизни оно
внезапно остановилось. Последнее
пристанище Петр Петрович обрел в
тургеневском склепе парижского
кладбища Пер�Лашез.

В некрологической статье "Смерть
в изгнании", помещенной в париж�
ской газете "Последние новости" 
22 октября, В.И. Талин писал: "Потем�
кина можно было часто видеть в фойе
маленьких театров. Ставились его ве�
щички, имевшие всегда заслуженный
успех. Потемкин выходил на вызовы,
неуклюже раскланивался… Никогда
Потемкин не имел вида именинника,
никогда не зазнавался, никогда не на�
девал маски "любимца публики", ни�
когда не заражался суетностью теат�
рального мира…".

Имя П.П. Потемкина было присво�
ено русскому шахматному клубу в Па�
риже.

Владимир ВЛАСОВ.

На снимке: П.П. Потемкин.

Репортаж об открытии в Орле му�
зейной экспозиции, посвященной
П.П. Потемкину, читайте на 12�й стр.

После того, как редактировавший "Ор�
ловскую правду"  Н.И. Пищальников в
1927 году переехал на работу в Казах�

стан, во главе редакции встал  Г.И. Пинчук.
Затем временно исполняющим обязаннос�
ти редактора работал Н.Г.Кощуба. С марта
1929 года "Орловскую правду" редактиро�
вал Н.И. Самойлов, с 1 мая — М.Л. Львов�
ский. Со 2 июня и до конца 1929 года "Ор�
ловская правда" выходила за подписью за�
местителя редактора Ф.Ф. Безбабичева. 

Ведущей темой "Орловской правды" бы�
ла коллективизация. Например, в статье
"Через тракторные колонны — к коллективи�
зации" подчеркивалось: "Уже четыре меся�
ца работают Свердловская (пос. Змиевка)
тракторная колонна и Верховский трактор�
ный отряд "Колхозстроя". Свердловская
тракторная колонна обработала в весенне�
посевную кампанию 585 га земли, вместо
510, намеченных планом. Верховский отряд
"Колхозстроя" не менее успешно выполнил
свой план. Тракторы отряда обработали 600
га земли" ("Орловская правда", 1929, 3 ию�
ля). Подзаголовки броских полос тех дней:
"200 бедняков вырваны из цепких лап кула�
ка", "Кулак видит в тракторе врага", "Орга�
низовать отпор кулацким выступлениям",
"Не по душам, а по классовому признаку",
"Общественность поможет "стальным ко�
ням". "К сегодняшнему дню в Орловском ок�
руге организовано  927 колхозов… Быстрым
шагом — к сплошной коллективизации!"
("Орловская правда", 1930, 17 января).

Однако среди бравурных статей встреча�
лись и нелицеприятные признания. Так,  в
газете сообщалось о том, что коллективиза�
ция привела и к серьезным проблемам: по�
головье скота в Орловском округе на 1 мар�
та 1930 года по сравнению с 1928 годом
уменьшилось почти на 30 проц., а поголовье
свиней в мае 1930 года составило всего 35
проц. от поголовья 1929 года ("Орловская
правда", 1930, 1 июня).

Журналисты организовывали проведе�
ние смотров работы лучших предприятий,
клубов, изб�читален и даже… производ�
ственных совещаний. Велась постоянная
проверка работы магазинов:  "Орловская
правда" организовала выставку, где экспо�
натами были товары плохого качества.

Много писала "Орловская правда" о
международном положении, еже�
дневно публиковала большие под�

борки зарубежной информации. Например,
16 июля 1929 года было напечатано сообще�
ние о том, что 10 июля китайцы напали на
КВЖД и советские представительства. На
первой полосе был помещен  аншлаг: "На
очередную провокацию мировых империа�
листов ответим еще большим сплочением
наших рядов вокруг партии и Советов!".
Здесь же — сообщения с митингов протес�
та, которые прошли на предприятиях Орла.
26 августа 1929 года в "Орловской правде"
было напечатано открытое письмо "В ответ
на провокацию китайской военщины — всту�
паем добровольцами в Красную Армию":

"Молодежь, работающая в редакции га�
зеты "Орловская правда", глубоко возмуще�
на дерзким налетом китайских бандитов на

нашу границу. Этот налет — звено в боль�
шой цепи международных интриг и желаний
империалистов задушить Союз Советских
Социалистических Республик. В ответ на
бандитский налет, в ответ на убийство на�
ших братьев — защитников СССР, в ответ на
наглую провокацию китайской военщины и в
ответ на всё усиливающуюся опасность
войны — мы вступаем добровольцами в Ра�
боче�Крестьянскую Красную Армию. Мы
просим командование Орловской Красно�
знаменной дивизии зачислить нас добро�
вольцами, в случае войны с Китаем, в ряды
красных бойцов. Мы обещаем по первому
зову партии и Советского правительства
сменить перо на винтовку и стать в передо�
вые колонны защитников пролетарского 
Отечества.

С. Беляков, М. Воронович, Г. Евсеев, 
М. Киреев, А. Лунин, А. Мищенко, Р. Черняк,
Л. Чудаков".

О некоторых из этих ребят�патриотов мы
знаем достаточно много, о некоторых со�
хранилось крайне мало сведений. Напри�
мер, уроженец Орла Сергей Беляков был
журналистом не только "Орловской прав�
ды", но и работал затем в редакциях ряда
российских городов; вернувшись на родину,
написал книгу "Орел". В 1941 году снова
рвался на фронт, но его не призывали. И то�
гда он отправился туда… с командировоч�
ным удостоверением редакции. Был со�
трудником военной газеты "Боевой това�
рищ", погиб в конце войны. Михаил Киреев
стал известным советским писателем, Ана�
толий Мищенко — художником�иллюстрато�
ром книг…

Журналисты "Орловской правды" сто�
яли у истоков районной прессы —
например, в 1929 — 1930 годах бол�

ховская газета "По ленинскому пути" выхо�
дила как  "специальное издание "Орловской
правды" в Болховском районе". Этот выпуск
делали А. Рассадников, В. Прохорцев, Смо�
линский, Дорофеев и другие. Судя по все�
му, для подготовки очередного номера в
район раз в месяц выезжала группа газетчи�
ков из Орла… Вот одна из типичных заметок
этой газеты под заголовком "Культработу
ведут церковь и винлавка": "Всего в 4 — 5
километрах от Болхова расположены дерев�
ни Струкова и Щигры. Тем не менее это
очень отсталые в культурном отношении де�
ревушки. Здесь единственными представи�
телями "культуры" являются церковь и…
лавка спиртотреста. Молодежь часто "раз�
влекается" водкой и гнусавым церковным
пением. Ни избы�читальни, ни стенгазеты,
ни радио, ни газет нет. Зимой Болховское
райпо решило было взять шефство над эти�
ми деревнями, но, видно, раздумало. На�
чавшаяся культработа снова замерла".

Партийные органы  все же были недо�
вольны  результатами работы "Орловской
правды". В частности, не удавалось выйти
на намеченный в 1928 году для окружной га�
зеты рубеж  — довести тираж до 20 тысяч
экземпляров (в то время тираж газеты не
превышал 10 тыс. экз.). Иные публикации
просто раздражали. В одной из многочис�
ленных заметок, посвященных очередной

чистке в партии, рассказывалось, напри�
мер,  о том, как на "проверочное" собрание
коммунистов в дмитровском селе Работько�
во из деревни Березовки пришел мельник�
кулак. Он нес метлу и кричал: "Вот когда мы
будем ею чистить коммунистов" ("Орлов�
ская правда", 1929, 19 июня).

В отчете III окружной партконференции
подчеркивалось: "Многие товарищи в своих
выступлениях останавливались на недо�
статках газеты "Орловская правда". Указы�
валось на то, что газета еще недостаточно
передает опыт хорошей партийной и произ�
водственной работы, слабо показывает об�
разцы лучшего. Отмечались и ошибки, кото�
рые были допущены газетой во время кол�
лективизации, выразившиеся в том, что га�
зета не сумела вовремя выявить перегибы,
искривления" ("Орловская правда", 1930,  
4 июня).

Причиной частой смены редакторов
было и то, что  Орел  прославился так
называемым "Орловским делом" (на

эту тему несколько научных статей в 1980�е
годы опубликовал орловский историк, ныне
ректор ОГИИК Н.А. Паршиков). Еще в июне
1928 года ЦК ВКП(б) принял обращение "Ко
всем членам партии, ко всем рабочим о раз�
вертывании самокритики". По решению I
Орловской окружной конференции ВКП(б)
(июль 1928 года) обращение обсуждалось
во всех партийных организациях. Тогда же
"Орловская правда" стала выпускать в каче�
стве приложения специальные листки, ос�
вещавшие развертывание критики и само�
критики на местах. Однако для подавления
тех коммунистов, которые справедливо вы�
ступали с критикой допущенных при прове�
дении индустриализации и коллективиза�
ции перегибов, а также чтобы переложить
вину за это на плечи местного руководства,
был изобретен термин "правый уклон на
практике". 

Руководство окружной организации рас�
кололось на два лагеря. С одной стороны
выступило бюро окружкома, возглавлявше�
еся Дробениным, с другой — группа работ�
ников аппарата горкома партии, в которой
наиболее активную роль играл заведующий
организационным отделом  Лебедев (Дро�
бенин был сравнительно недавно направлен
на работу в Орел из Воронежа, и основная
масса коммунистов его не знала). Обста�
новка накалялась. В сентябре  1929  года на

собрании городского партактива Дробенин
и его окружение подверглись критике за то,
что в своих действиях против группы Лебе�
дева не смогли удержаться в рамках партий�
ной этики и перешли  к тактике  навешива�
ния троцкистских ярлыков. В свою очередь
Лебедев и его сторонники стали говорить
везде на собраниях, что Дробенин и бюро
окружкома "правоуклонисты". Тогда Дробе�
нин… арестовал своих противников.

В октябре 1929 года пленум ЦЧО обкома
ВКП(б) принял решение снять с  работы
Дробенина, председателя окружной конт�
рольной  комиссии  Болотского и начальни�
ка окружного отдела ГПУ Ермолаева (по�
следнего  с формулировкой    "за неслыхан�
ное   превышение  власти").   Одновременно
за склочничество были освобождены Лебе�
дев и ряд других    работников горкома.    Эти
события послужили причиной приезда в
Орел из Москвы  инструктора ЦК ВКП(б) Ла�
ричева и члена Центральной контрольной
комиссии Буссе. Их "усилиями"  был выяв�
лен правый уклон в шести районах округа из
семнадцати. Линия руководства окружкома
партии во главе с Дробениным была при�
знана правооппортунистической. 

3 января 1930 года решением ЦК и ЦКК
ВКП(б) бюро Орловского окружкома было
распущено, его членам запрещалось в тече�
ние двух лет занимать руководящие партий�
ные и советские должности. Сам Дробенин
был исключен из рядов ВКП(б) и переведен
на работу в Госстрах. В постановлении ЦК
ВКП(б) от 6 февраля 1930 года "О положе�
нии в Орловской организации", а также в
организационном отчете ЦК XVI съезду пар�
тии, с которым выступил Л.М. Каганович,
содержалась резко отрицательная оценка
работы орловских коммунистов. Вся парт�
организация характеризовалась как крайне
засоренная чуждыми элементами, в значи�
тельной степени разложившаяся и сполз�
шая на капитулянтские позиции правых ук�
лонистов.

Вчисле отстраненных от должности
оказался  и.о. редактора "Орловской
правды" Ф.Ф. Безбабичев. С начала

1930 года и до конца лета редактором газе�
ты был приехавший издалека Аркадий Шпа�
ер. Это был талантливый, энергичный жур�
налист (интересно, что в переводе с немец�
кого его фамилия означает "пистолет"). Со�
хранились сведения о том, что в 1925 —
1926 годах он был редактором газеты "За�
байкальский рабочий" в Чите — органа Заб�
губкома ВКП(б), губисполкома и губпрофсо�
вета. Читинская газета была ежедневной,
выходила на 12 полосах, имела приложения
"Забайкальский крестьянин", "Забайкаль�
ская кооперация", "Юная рать", "Внучата
Ильича". К тому же Шпаер был и председа�
телем Читинской ассоциации пролетарских
писателей…

В Орле под руководством А. Шпаера ре�
дакция "Орловской правды" переехала на
улицу Сакко и Ванцетти (ныне Карачевская,
36). Прежде ютились в нескольких комна�
тушках в большом доме  окружного комите�
та партии (здесь была и масса других уч�
реждений — ныне это здание Главного уп�
равления Центробанка).  Редакция "Орлов�
ской правды" получила в свое распоряже�
ние просторное помещение — весь второй
этаж  двухэтажного дома (на первом разме�
щалась Александровская булочная, с 1938
года — редакция газеты "Комсомолец").
Это здание было орловским Домом печати
до октября 1941 года, когда город  оккупи�
ровали фашисты.

Алексей КОНДРАТЕНКО.

"Тайное общество наше отнюдь не было крамольным, но политическим. Оно,

выключая разве немногих, состояло из людей, коими Россия всегда будет

гордиться…" Так заявил следственному комитету видный деятель декабристского

движения Гавриил Степанович Батеньков (1793 — 1863). Человек трагической 

и загадочной судьбы, он для своих родных и близких дважды воскрешал 

из мертвых. Третье его "возрождение", но уже как поэта, совершил почти 30 лет

назад советский литературовед А.А. Илюшин, сделавший достоянием читателей

полное собрание стихотворений поэта=декабриста. Как выяснилось, он был

связан с историей орловского края. В память о пребывании Гариила Батенькова 

в  болховском селе Бунино (ныне Урицкого района) на здании местной школы

установлена мемориальная доска, на которой выделяются его слова: "Я русский.

Гордо бьется грудь при имени России…".

НАШИ ЗЕМЛЯКИ

КУСТОДИЕВ 
РУССКОЙ ПОЭЗИИ

Четыре года назад "Орловская правда" выступила 

со статьей "Невозвращение Петра Потемкина", в которой

выражалось недоумение по поводу того, что ни одно

книжное издательство не решается выпустить в свет даже

однотомник замечательного поэта Серебряного века

нашего земляка Петра Петровича Потемкина (1886 — 1926). 

И вот в санкт=петербургском издательстве в прошлом году

вышли сразу два потемкинских сборника — "Герань" 

и "Смешная любовь". Любопытно, что заглавие первого

из них учредители нового издательства выбрали в качестве

названия своего предприятия — "Герань".

К 90=ЛЕТИЮ "ОРЛОВСКОЙ ПРАВДЫ"

ГОД ВЕЛИКОГО ПЕРЕЛОМА
"Год великого перелома" — так был назван год 1929=й в передовой

статье праздничного (7 ноября) номера большевистской "Правды".

Сегодня, с высоты прошедших десятилетий, видно, что в сплошной

ломке старой жизни доставалось и руководству Орловского округа

(он объединял 17 районов), и руководству газеты.  Кадровая

политика напоминала стреляющий пулемет: как только

опустошалась одна гильза в ленте, ей на смену был готов другой

патрон. "Скорострельная машина" работала без отдыха…

ТРИ ВЕКА ОРЛОВСКОЙ ПОЭЗИИ

ГАВРИИЛ БАТЕНЬКОВ

Аркадий Шпаер.


