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Николай Ильич Пищальников
(фамилия, кстати, не от сло�
ва "пищать", а от "пищали"

— рода оружия, его предки были
ратными людьми) родился в 1895
году в селе  Большие Березники  в
Мордовии в семье рабочих. Учился
в учительской семинарии и в вете�
ринарном училище в Казани, в
1915 — 1917 гг. служил в армии, в
1918 году вступил в коммунистиче�
скую партию. С 1923 года работал
заместителем краевого прокурора
в Сибири, в 1924 году окончил выс�
шие юридические курсы в Москве,
до 1926 года был на партийной ра�
боте в Ташкенте. В 1926 — 1927 гг.
— ответственный редактор газеты
"Красная Татария" в Казани. Затем
получил назначение в Орел…

Бывший сотрудник "Орловской

правды" Г.И. Овсянников рассказы�
вал о  Н.И. Пищальникове: "Это был
человек оригинальный, смелый и
инициативный. В первый день сво�
его прихода в редакцию он закрыл�
ся в своем кабинете и, расхаживая
по нему, напевал вполголоса ка�
кую�то песенку... А к исходу дня
пригласил всех сотрудников и пос�
ле короткого знакомства сказал:

— Отныне будем ершистей. Пока
же, к сожалению, мы выглядим
слишком добренькими. Отсюда и
лицо нашей газеты порою похоже на
гладко причесанную даму... Без ост�
рой, принципиальной критики газета
всё равно что одряхлевшая старуш�
ка без зубов... Говорите, что критику
в нашем городе не любят? Об этом я
уже наслышан. Но мы и не собира�
емся  выдавать критику за любящую

невесту...  Мы предлагаем правиль�
но ее воспринимать и делать из нее
необходимые выводы. Со следую�
щего номера газеты введем на ее
страницах постоянный раздел "На
мушку!". Под этой рубрикой будем
через день публиковать фельетоны,
критические статьи, сатирические и
юмористические заметки.

Потом в ходе беседы Пищаль�

ников пригласил бухгалтера и
спросил:

— У вас в кассе деньги есть?
Бухгалтер ответил, что есть.

—  Тогда, — сказал редактор, —
выдайте каждому из присутствую�
щих здесь по одному рублю...

Сотрудники и бухгалтер недо�
уменно переглянулись, а редактор
пояснил:

—  Все, получившие по целково�
му, завтра посетите булочные Ор�
ла, государственные и частные, и
купите там по одной французской
булке, там же их взвесьте, а затем
зайдите в аптеку и сделайте конт�
рольный вес булок. О разнице их
веса напишите каждый по заметке
в газету.

Операция с булкой вскрыла це�
лый ряд махинаций, обвеса и об�
счета покупателей. В газете под
крупным аншлагом появился раз�
ворот: "Французская булка" — на
весах "Орловской правды". Эта
публикация вызвала широкий от�
клик. Подобные рейды редакция
проводила затем по многим торго�
вым, бытовым, промышленным
предприятиям, различным учреж�
дениям".

Вцелом, если судить по отче�
там редакции, в 1927 году в
губернской газете было

опубликовано 89 фельетонов, из
них о бюрократизме, недостатках в
госаппарате — 44, на бытовые те�
мы — 16, на политические темы —
3. За год в редакцию "Орловской
правды" поступило более 13 тысяч
корреспонденций: свыше 5 тысяч
опубликовано, почти 1700 послано

на расследование. С газетой ак�
тивно сотрудничали 42 рабкора, 49
селькоров и 22 корреспондента
уездных городов.

Уехав из Орла в конце 1927 го�
да, Н.И. Пищальников  работал в
Казахстане (а не на Дальнем Вос�
токе, как указано в сборнике "Ле�
тописцы"), в Москве, Куйбышеве
(ныне Самара) — заведующим от�
делом и редактором газеты "Волж�
ская коммуна", редактором радио�
газеты. В начале 1930�х годов был
в Москве редактором журнала 
"Овладеем техникой", ответствен�
ным редактором "Профиздата".
С 1933 года — снова в Куйбыше�
ве, заместитель директора "Зер�
нотреста" по снабжению, с 1934
года — ответственный редактор
краевой "Колхозной газеты".  

20 апреля 1935 года Н.И. Пи�
щальников был арестован по статье
58�11 УК РСФСР (контрреволюци�
онная деятельность). Постановле�
нием управления НКВД по Куйбы�
шевской области от 1 ноября того
же года уголовное дело было пре�
кращено за недоказанностью обви�
нения. Вторично был  арестован по
той же статье 23 сентября 1936 го�
да. Определением военного трибу�
нала Приволжского военного окру�

га от 14 марта 1939 года  уголовное
дело Н.И. Пищальникова было воз�
вращено на доследование.  Реше�
нием Особого совещания при НКВД
СССР от 27 февраля 1940 года
осужден к 8 годам исправительно�
трудовых лагерей за участие в пра�
вотроцкистской организации (аб�
солютное большинство репресси�
рованных журналистов в то время
обвинялись именно в этом). 

Вноябре 1943 года Н.И. Пи�
щальников был досрочно 
освобожден в связи с болез�

нью, жил в Северном Казахстане,
работал заведующим медпунктом
совхоза, затем с 1947 года — фельд�
шером при школе глухонемых в селе
Поводимово в Мордовии. Работал
юрисконсультом в тресте "Москва�
уголь" и на заводе металлоизделий
в Москве. Был вновь арестован в
декабре 1948 года, постановлением
Особого совещания при МГБ СССР
от 9 марта 1949 года по статьям 
58�8, 58�10 ч. 1 и 58�11 УК РСФСР
приговорен к ссылке на поселение в
Красноярский край.  Реабилитиро�
ван в июле 1954 года.  

Солдат первой мировой вой�
ны, заместитель прокурора
Сибири, редактор крупней�

ших региональных газет страны
(Татария, Самарская область),
снабженец, фельдшер, ссыльный,
лагерный раб… Судьба человека
ХХ века в России, в стране, которая
оказалась так безжалостна к своим
сыновьям. И была в этой судьбе
страница — Орел, "Орловская
правда".   

Алексей КОНДРАТЕНКО.

Судьба Николая Пищальникова
К 90�ЛЕТИЮ «ОРЛОВСКОЙ ПРАВДЫ»

Автор тетралогии "Путе�
шествие Глеба", биографий
"Жизнь Тургенева", "Жуков�
ский" и "Чехов", повести "Го�
лубая звезда", пьесы "Усадь�
ба Ланиных", рассказов,
драматических новелл Бо�
рис Константинович широко
известен и как мемуарист.
Критика отмечала, что в его
мемуарных книгах "Москва"
(Париж, 1939) и "Далекое"
(Вашингтон, 1965) даются
обстоятельные характерис�
тики эпохи начала ХХ века,
колоритные словесные порт�
реты видных современни�
ков. 

В своих воспоминаниях
Борис Зайцев говорит и о
встречах с земляками — 
Л.Н. Андреевым ("С юности
моей он для меня много зна�
чил…"), братьями Юлием и
Иваном Буниными, знаком�
ство с которыми переросло в
дружбу. Нет в мемуарах пи�
сателя главы, посвященной
еще одному уроженцу Орла
— поэту, театральному дея�
телю и шахматисту Петру
Петровичу Потемкину
(1886—1926). Они не были
коротко знакомы, их житей�
ские пути пересекались ред�
ко, хотя, конечно, они внима�
тельно следили за судьбой
друг друга.

Поэтический дебют юного
Потемкина состоялся в 1905
году в сатирическом журна�
ле Корнея Чуковского 
"Сигнал". Ориентируясь на
громкое имя Леонида Анд�
реева, он некоторые свои
стихотворения подписывал
псевдонимом Андрей Лео�
нидов. После выхода перво�
го поэтического сборника
Потемкина "Смешная лю�
бовь" (1908 г.) Брюсов на�
звал его "создателем своего
стиля и чуть ли не своей
школы".

С возникновением в 1908
году знаменитого журнала
"Сатирикон" Потемкин ста�
новится секретарем редак�
ции и наряду с Сашей Чер�
ным его поэтическим лиде�
ром. Изящные и тонкие пье�
сы нашего земляка "Баро�
метр", "Современники",
"Платовские казаки в Пари�
же" и другие пользовались

большим успехом в театрах
миниатюр и литературно�ар�
тистических кафе. Неболь�
шие пьесы Потемкина ус�
пешно шли в двадцатые годы
в римских и парижских теат�
рах.

Оказавшись в эмиграции
раньше Зайцева, Петр Пет�
рович в Праге подготовил к
печати антологию чешских
поэтов в своих переводах.
Жил в Берлине и Риме… Бо�
рис Константинович тоже не�
которое время провел в Гер�
мании и Италии. Оконча�
тельно обосновались оба в
Париже в одном, 1924�м, го�
ду.

В заграничной прессе час�
то мелькали их имена, осо�
бенно в парижской газете
"Последние новости". 15 фев�
раля 1925 года на ее страни�
цах появилась заметка "В Со�
юзе журналистов". В ней го�
ворилось: "Новое правление
Союза русских писателей и
журналистов избрало своим
председателем П.Н. Милю�
кова, товарищами (т.е. заме�
стителями. — В.В.) предсе�
дателя избраны Б.К. Зайцев
и И.С. Шмелев… На послед�
нем общем собрании были
избраны кандидатами в чле�
ны правления А.Я. Левинсон
и П.П. Потемкин…"

Иногда имена Зайцева и
Потемкина оказывались ря�
дом. 23 сентября 1926 года
та же газета в рубрике
"Дневник писателя" сообща�
ла: "После продолжительно�
го пребывания в Провансе и
на Ривьере вернулся в Па�
риж Б.К. Зайцев. В ближай�
шем номере "Современных
записок" появится его рас�
сказ "Странное путешествие".
Затем следовала краткая ин�
формация: "Поэт П.П. Потем�
кин, участвовавший в съемке
"Казановы" в Венеции, вер�
нулся в Париж".

Речь идет о фильме "При�
ключения Казановы" (режис�
сер А. Волков, отдельные
массовые эпизоды снимал 
К. Миклашевский). Роль Ка�
зановы исполнял известный
актер И.И. Мозжухин. Потем�
кин сыграл в натурных сце�
нах эпизодическую роль де
Гранди.

За неделю до его возвра�
щения в "Последних новос�
тях" был опубликован очерк
поэта "В городе дожей и гон�
дол" с подробным описани�
ем шумного венецианского
карнавала. 10 октября в той
же газете увидел свет по�
темкинский очерк "Янки в го�
роде дожей", направленный
в защиту "чуда городов и чу�
да искусства" от американ�
ской цивилизации.

Во время съемок Петр
Петрович сильно просту�
дился. 19 октября он забо�
лел гриппом, ничто не пред�
вещало печального исхода.
В ночь на 21 октября он еще
играл в шахматы (имя По�
темкина будет присвоено
Русскому шахматному круж�
ку в Париже), но в час дня 21
октября после внезапного
сердечного припадка поэт
скончался.

Неожиданная, на 41�м го�
ду жизни, кончина Петра По�
темкина потрясла всех. Нек�
рологи и соболезнования
поместили все эмигрантские
газеты и журналы. Отпева�
ние тела Петра Петровича
проходило в переполненной
православной церкви на рю
Дарю.

Проводить в последний
путь поэта, драматурга и
шахматиста пришли писате�
ли Б.К. Зайцев, М.А. Алда�
нов, Н.А. Тэффи, С.С. Юшке�
вич, А.А. Плещеев и другие,
бывший издатель "Сатири�
кона" М. Корнфельд, члены
редакций газет "Последние
новости", "Дни" и "Возрож�
дение", вся труппа "Летучей
мыши", общественные дея�
тели, издатели и редакторы,
артисты. 

Похоронили Петра Петро�
вича на кладбище Пантен
(позже его перезахоронили в
склеп Тургеневского обще�
ства на кладбище Пер Ла�
шез). В день похорон, в суб�
боту 23 октября, в париж�
ской газете "Дни" была напе�
чатана некрологическая за�
метка Бориса Зайцева "По�
темкину". В качестве эпигра�
фа он взял слова француз�
ского поэта эпохи Возрож�
дения Пьера Ронсара:
"Прежде времени закончит�
ся твой день".

Написанный Зайцевым
некролог с тех пор нигде не
перепечатывался. Газеты
"Дни" нет даже в Русской
национальной библиотеке.
Заверенные копии некроло�
га были  любезно высланы
автору этих строк почти од�
новременно известным
многим орловцам учёным
Е.К. Дейчем и сотрудником
Музея�квартиры Н.А. Некра�
сова в Санкт�Петербурге
С.А. Чепиковой.

Заметка Бориса Зайцева,

посвященная памяти земля�
ка Петра Потемкина, пред�
ставляет большой интерес
для исследователей  рус�
ской литературы Серебряно�
го века, для почитателей та�
ланта двух его достойных
представителей. Вот полный
текст  некролога, начинаю�
щегося с отточия: "… Недав�
но спросили на похоронах
эмигранта: кто следующий?
Вот он и нашелся. И как ско�
ро! Петр Петрович длинной и
худощавой своей рукой вы�
нул жребий.

Я мало знал его. Знавший
ближе — больше и расска�
жет. А в моей жизни он про�
шел случайно тенью, но со�
чувственной.

Вспоминаю его высокую и
угловатую фигуру, остро�не�
правильный очерк лица, уз�
кие и глубоко сидевшие гла�
за, улыбку, часто появлявшу�
юся, мало веселившую. Шут�
ка, грусть, странная обре�
ченность.

Недолговечным оказался
он — дитя богемы, вскорм�
ленник литературных кабач�
ков и маленьких театриков,
взросший в воздухе "пред�
грозовой" России, столько
нам всем, его сверстникам,
знакомой.

И поэт — весь, целиком.
Такой уж уродился. Можно
так или иначе оценить стихи,
жизненное дело, только уж
никак не отнесешь его к
дельцам и практикам. Ху�
дожник.

Горько сознавать его ут�
рату. Горько будет хоронить
его в чужой земле, под чу�
жим небом, и в печальный
час хочется ему сказать по�
следнее:

— Прощай, соратник,
мирный воин армии литера�
турной, рано ушедший отец
и муж, труженик, изгнанник,
русский — наш.

Да пошлет ему Ангел Гос�
подень легкий сон".

В словах Зайцева есть за�
гадка, которую предстоит
разгадывать его биографам
да и исследователям потем�
кинского творчества. Что
имел в виду Борис Констан�
тинович, говоря о "случай�
ной", но "сочувственной" те�
ни? Возможно, он подразу�
мевал свое землячество с
поэтом, который хотя и ро�
дился на Карачевской улице,
но затем до девяти лет жил в
родительском доме на Лева�
шовой (Пролетарской) горе,
почти рядом с каменным
двухэтажным домом дяди
писателя, где увидел свет
будущий автор "Путешест�
вия Глеба" и "Голубой звез�
ды".

Владимир ВЛАСОВ.

НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Борис Зайцев 
и Пётр Потёмкин
В этом году исполнилось 125 лет со дня

рождения выдающегося русского

писателя уроженца города Орла Бориса

Константиновича Зайцева (1881—1972).

В 1922 году он возглавлял Московское

отделение Всероссийского Союза

писателей, а с 1947 года четверть века —

эмигрантский союз русских писателей 

и журналистов. Его называли последним

классиком Серебряного века русской

литературы.

Литературное наследие
многих писателей�орловцев
вошло в золотой фонд нашей
национальной и мировой
культуры. Значительны и до�
стижения орловской литера�
туроведческой науки.

Замечательным ученым�
фольклористом был Петр Ва�
сильевич Киреевский (1808—
1856), живший в Киреевской
слободке под Орлом. Его со�
брание русских народных пе�
сен насчитывает несколько
тысяч текстов, записанных в
разных уголках России. Это
золотой фонд поэтического
творчества русского народа.

В лучших своих работах с
непревзойденным мастер�
ством определил обществен�
ное и историко�литературное
значение художественных
произведений XIX века уроже�
нец Орловской губернии Дми�
трий Иванович Писарев
(1840—1868). 

Книги нашего земляка Ми�

хаила Михайловича Бахтина
(1895—1975) "Проблемы по�
этики Достоевского", "Творче�
ство Франсуа Рабле и народ�
ная культура средневековья и
ренессанса", "Вопросы лите�
ратуры и эстетики", "Эстетика
словесного творчества" стали
значительными явлениями не
только литературоведческой
науки, но и современной ду�
ховной жизни. К идеям Бахти�
на постоянно обращаются ли�
тературоведы и критики, фи�
лософы и искусствоведы при
обсуждении самых серьезных
вопросов, связанных с буду�
щим гуманитарной культуры.
Примечательна деятельность
и старшего брата М.М. Бахти�
на — Николая Михайловича
Бахтина (1894 — 1950), фило�
лога и философа.  

С городом Орлом связана
педагогическая и научная де�
ятельность известного восто�
коведа Николая Иосифовича
Конрада (1891—1970). В 1921

году им опубликован выдаю�
щийся памятник японской
классической феодальной ли�
тературы "Исэ�моногатари".
Книга положила начало науч�
ному отечественному японо�
ведению.

В Орле прошли юношеские
годы, здесь начало обществен�
ной деятельности заслуженно�
го деятеля науки РСФСР, лите�
ратуроведа  Валерия Яковле�
вича Кирпотина (1898—1980).  

Служением Слову, его ду�
ховному смыслу отмечена де�
ятельность уроженки Болхова
Ксении Дмитриевны Мурато�
вой (1904—1998). Она высту�
пала как текстолог, библио�
граф, архивист, научный ре�
дактор, историк литературы.

К ярким самобытным лич�
ностям, сыгравшим большую
роль в развитии отечествен�
ной науки и культуры, принад�
лежит Леонид Николаевич
Афонин (1918—1975). Талант�
ливый ученый, педагог и писа�
тель, он работал в самых раз�
ных жанрах. Коренной орло�
вец, Афонин трепетно любил
свою малую родину и превос�
ходно знал литературную Ор�
ловщину, был вдохновителем
и организатором междуна�
родных научных сессий в Ор�
ле, посвященных Леониду Ан�
дрееву, Николаю Лескову,
Ивану Бунину.  

Выступления Владимира
Алексеевича Громова (1929—
1999), страстного пропаган�
диста творчества писателей�
орловцев, пользовались неиз�
менным успехом в различных
аудиториях. Еще в 1973 году
тургеневской премией Орлов�
ской писательской организа�
ции были отмечены его книги
"Здравствуй, город Тургене�
ва", "Предания Бежина Луга". 

Пропагандист и научный по�
пуляризатор классического на�
следия русской литературы —
Галина Борисовна Курляндская
(р. 1912). Ученица А.П. Скафты�
мова, она автор двенадцати
монографий.     Научная школа
Курляндской известна далеко
за пределами России. 

В стенах филологического
факультета Орловского госу�
дарственного университета
работали замечательные уче�
ные�лингвисты — Иван Со�
фронович Козырев, Петр Гри�
горьевич Черемисин, Иван
Степанович Торопцев, Рос�
тислав Николаевич Попов. В
честь этих людей в Орле
должна быть аллея славы.

Валентин КОСТИН.

Заведующий

межвузовской кафедрой

историко$культурного

наследия.

Орлу — аллею славы учёных�литературоведов
На недавно состоявшейся научной сессии
межвузовской кафедры историко<культурного
наследия, на которую были приглашены
представители общественности, обсуждался
вопрос об открытии в Орле аллеи славы ученых<
литературоведов.  В связи с этим было принято
решение обратиться с соответствующим
ходатайством в мэрию Орла и городской Совет
народных депутатов.

ЕСТЬ ИДЕЯ

В апреле 1927 года   редактором газеты "Орловская правда" стал
32<летний Николай Пищальников. Это был один из последних
редакторов губернской газеты — вскоре, после образования ЦЧО
в 1928 году,  статус "Орловской правды" был понижен до
окружной, а затем и просто до городской. Кем же был этот
человек? В Орле о нем до последнего времени знали крайне
мало, даже в юбилейном сборнике редакции к 80<летию
"Орловской правды" почему<то указано, что Пищальников был
редактором в 1928 году. Это явная ошибка. Истину помогло
установить управление ФСБ по Самарской области, в архиве
которого хранится дело Н.И.Пищальникова.
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6 мая — в день памяти ве�
ликомученика и Победонос�
ца Георгия — по благосло�
вению архиепископа Орлов�
ского и Ливенского Паисия
пройдёт крестный ход от
храма Михаила Архангела
до кинотеатра "Победа" —
места храма Святого Геор�
гия Победоносца.

Крестный ход посвящает�
ся 310�летию ВМФ и 100�
летию подводного флота
России.

Начало в 11.00.

Ольга ПАШИНА.

АНОНС

Крестный
ход в Орле


