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(Окончание. 
Начало на 1�й стр.).

Он родился в 1888 году в
Воронежской губернии,
вырос в бедняцкой се�

мье, окончил четыре класса
школы и, чтобы прокормить
семью, пошел работать — был
молотобойцем, землекопом,
дровосеком, грузчиком. С
1910 года служил в армии, в
годы первой мировой войны
солдатом воевал на фронте. В
1917 году вступил в партию
большевиков, устанавливал
Советскую власть. После ре�
волюции работал корреспон�
дентом (в Воронеже, Иваново�
Вознесенске), писал в огром�
ном множестве очерки, статьи
и заметки, был редактором га�
зет (в том числе «Брянского
рабочего»). Колоритный порт�
рет Новикова — в мемуарах во�
ронежского писателя В.А. Ко�
раблинова: «шарообразный,
среднего роста человек с мед�
но�красной физиономией, пу�
зо здоровое, вечно веселая
улыбка на устах. Он страдал
бронхиальной астмой, из гор�
ла слышалось сипенье, но он
не унывал, был охоч до возлия�
ний, обожал анекдоты».

Любимым жанром Новико�
ва был фельетон, привить вкус
к сатире он попытался и дру�
гим сотрудникам редакции
«Орловской правды». Самым
способным оказался Андрей
Розов. Его острые фельетоны
на злободневные темы под по�
стоянной рубрикой «Кожуркин
бродит по Орлу» печатались
почти в каждом номере «Ор�
ловской правды». В них автор с
присущим ему юмором обли�
чал городских обывателей,
картежников�шулеров, пья�
ниц, бюрократов, очковтира�
телей, жуликов... Кожуркин по�
являлся всюду: в обществен�
ных столовых и ресторанах, в
городских учреждениях и на
предприятиях, на людном вок�
зале и рынке, в банях и парик�
махерских (любопытная де�
таль — журналист по имени
Алексей Иванович Кожуркин
позднее появится в повести
Андрея Новикова «Кустари
слова»).

9августа 1926 года при под�
отделе печати Орловско�
го губкома состоялось со�

вещание редакторов и редак�
ционных работников с повест�
кой дня «О рабселькоровском
движении». С докладом высту�
пил заведующий подотделом
П.С. Лосев, подвергший рез�
кой критике «Орловскую прав�
ду» за упущения в организации
этого движения. Шла речь о
том, что именно губком дол�
жен возглавить рабселькоров,
отобрав эти полномочия у га�
зеты. Новый редактор «Орлов�
ской правды» А.Н. Новиков
вступил в спор с докладчиком.
Сухие строки протокола не да�
ют возможности во всей пол�
ноте представить суть проти�
воречий. Процитируем запись
реплики Новикова: «Этот до�
клад необходимо было делать
редакции, как непосредствен�
но руководящей рабселько�
ровским движением. Руково�
дителями парторганы не могут
быть. Там, где нет стенгазет, и
руководства нет. Руководство
должно быть через редакцию».
В итоговой резолюции сове�
щания эта точка зрения под�
держки не нашла, но примеча�
тельно, что против проекта ре�
золюции голосовали все три
представителя редакции —
Новиков, Андреев и Наумов.

Конфликт стремительно на�
бирал обороты. В начале сен�
тября в своем заявлении от�
ветственному секретарю губ�
кома заведующий подотделом
печати П.С. Лосев писал: «До
сих пор взаимоотношения работ-
ников редакции «Орловской прав-
ды» с п/отделом печати Губкома
не только не налаживаются, но

приобретают какой-то склочно-
личный характер.

Началось с того, что тт. НОВИ-
КОВ и БАХМЕТЬЕВ (заместитель
редактора. — А.К.) по прибытию в
Орел не зашли в п/от. печати для
ознакомления с работой и согласо-
вания некоторых вопросов, воз-
никших в период отпуска т. ЕР-
ШОВА (прежний редактор. —
А.К.). На губ. совещание редакто-
ров тт. НОВИКОВ и БАХМЕТЬЕВ
прибыли не как члены совещания,
а как какие-то эксперты, считаю-
щие ниже своего достоинства и
обсуждать вопросы губернской
печати. Они глубокомысленно
молчали за всё время совещания,
не внеся в него ничего от себя.

В дальнейшем, ожидая, что т.
НОВИКОВ зайдет в п/о печати, я
не вызывал его в течение недели и
когда я вызвал его запиской (теле-
фон в редакции по какой-то при-
чине был выключен), то т. НОВИ-
КОВ написал такой ответ: «т. ЛО-
СЕВУ — Если вам нужно со мной
переговорить, зайдите в редак-
цию». Эту записку я приложил к
первому моему заявлению с
просьбой воздействовать на т. НО-
ВИКОВА.

Этим т. НОВИКОВ захотел
сказать, что он не хочет считаться
с п/отд. печати, и это он выразил в
разговорах с другими сотрудника-
ми «Орловской правды». Так т.
Клоков передал мне, что т. Нови-
ков с самодовольством заявил в
редакции, что «руководство со
стороны ЛОСЕВА он иметь не на-
мерен». Перед тем, как приступить
к работе, т. НОВИКОВ не дал п/о
печати своих соображений по по-
воду улучшения газеты. Это не да-
ло возможности ни выяснить бу-
дущей работы редакции, ни дать
указаний из имевшегося опыта. В
результате редакция ведет работу
вне связи с прошлым и не учиты-
вает, ибо она не может знать про-
шлых промахов. Качество газеты
после «ПОВЕСЕЛЕНИЯ» ее т.
НОВИКОВЫМ я считаю заметно
упавшим, ибо массового материа-
ла рабселькоров стало меньше.
Увеличился репортерский матери-
ал и литературные фельетоны.
Вместе с тем считаю необходи-
мым указать, что политически не-
правильно загруживание литера-
турным материалом низкого каче-
ства и не связанного с орловской
действительностью (фельетоны т.
Новикова).

Проводимая т. НОВИКОВЫМ
реорганизация редакции также не
согласована с п/о печати... Считая
неправильным сепаратистское по-
ведение т. НОВИКОВА, которое к
тому же развращает других работ-
ников редакции, я прошу указать
ему его место и обязанности на об-
щественной работе. Вместе с тем
считаю неправильным замалчива-
ние этого вопроса по моему перво-
му заявлению, ибо п/о печати не
имел возможности организацион-
но воздействовать на т. НОВИКО-
ВА, не может проводить в жизнь
идеологическое руководство «Ор-
ловской правдой», которая, кста-
ти, со времени его прибытия в
Орел стала заметно хромать в этом
отношении.

Отсутствие нормальных вза-
имоотношений между п/о печати
Губкома и редакцией «Орловской
правды» ведет к тому, что п/о пе-
чати вынужден снять с себя ответ-
ственность за этот участок работы.

Орел, 1 сентября 1926 г.».
Итог конфликта известен:

Новиков был отстранен от ра�
боты, редактором «Орловской
правды» назначен сам П.С. Ло�
сев, однако в этом кресле он
пробыл всего около месяца.
Словом, предпринятая в Орле
попытка совместить в одном
лице функции партийного уп�
равленца, редактора и цензо�
ра оказалась непродуктивной.
И дело даже не в том, что в ре�
дакционном кресле бдитель�
ный партчиновник продержал�
ся всего только месяц. Руко�
водство партии стремилось
выстроить самодостаточную
систему управления печатью и
контроля над ней, независи�

мую от возможных личных ан�
типатий и способностей того
или иного функционера. Если
первоначально «Орловская
правда» и «Правда молодежи»
были освобождены от «про�
смотра» цензуры (ответствен�
ность за их содержание была
возложена непосредственно
на редакторов и губкомы), то
уже в 1927 году была учрежде�
на должность уполномоченно�
го Главлита в редакциях.

Орел был последним про�
винциальным городом в
биографии Новикова —

затем он редактировал мос�
ковскую газету «Батрак», печа�
тался в журналах «Красная
новь», «30 дней», «Октябрь»,
«Новый мир». В 1928 году в
Москве вышла одна из первых
его книг — сборник повестей и
рассказов «Барский двор». В

следующем году — книга
«Причины происхождения ту�
манностей. Любительское ис�
следование беспокойного че�
ловека». Она подверглась рез�
кой критике «за искаженное
изображение героя�пролета�
рия» — критика обвинила пи�
сателя в очернительстве и кле�
вете на советскую действи�
тельность. Пришлось засту�
паться за него даже Горькому.
И в самом деле это было неза�
урядное литературное собы�
тие — одна из первых книг, по�
казывающих смертельную бо�
лезнь бюрократизма, разрас�
тавшегося по стране. Далее
были роман «Ратные подвиги
простаков», «Повесть о камар�
ницком мужике» (в основе сю�
жета — крестьянское восста�
ние на Орловщине в конце XVIII
века), «Родословная многих
поколений», «Комбинат обще�
ственного благоустройства»,
«Летопись заштатного города»
— и все они вызывали споры и
интерес, не оставляли читате�
ля равнодушным. Журналист,
человек активной жизненной
позиции, Новиков видел недо�
статки своего времени и хотел
помочь людям. В 1930�е годы
(после 1936 года его книги во�
обще не издавались в СССР)
критика постепенно перерос�
ла в политическое преследо�
вание.

«За погибель Сталина!» —
этот тост прозвучал 1 декабря

1939 года в самом центре
Москвы — на Тверском буль�
варе, 25, где жили писатели. В
те дни вся страна и все про�
грессивное человечество го�
товились отметить шестиде�
сятилетие гения всех времен и
народов. За торжественными
речами, громом оваций, гим�
нами, здравицами и лавиной
газетных славословий одино�
кий голос прозвучал тоньше
комариного писка. Но Лубянка
его услышала.

Через два дня после неве�
роятного происшествия сек�
ретный агент по кличке Богу�
нец донес о застолье трех пи�
сателей — Андрея Платонова,
Андрея Новикова и Николая
Кауричева:

«1 декабря 1939 г. к писателю
Платонову зашли Новиков и Кау-
ричев, принеся с собой водки,
предложили выпить. Первый тост

Новиков предложил за скорейшее
возвращение сына Платонова
(осужден на десять лет в лагеря).
Второй тост сказал Новиков:

— За погибель Сталина!
Платонов закричал:
— Это что, провокация? Уби-

райтесь к черту, и немедленно!
Кауричев ответил:
— Ты трус. Все честные люди

так думают, и ты не можешь иначе
думать...»

Дав схлынуть юбилейным
торжествам, чекисты
взялись за дело. Пер�

вым вызвали Андрея Платоно�
ва, в самый канун новогодней
ночи — 31 декабря. Это не
оригинал, а машинописная ко�
пия заявления Платонова без
его подписи. В заключении
прокуратуры, сделанном спус�
тя много лет после происшед�
шего, говорится: «Не заслужи�
вает доверия приобщенная к
делу копия заявления Плато�
нова в НКВД, так как в Учетно�
архивном отделе КГБ никаких
материалов Платонова не
имеется». Нет материалов?
Неудивительно, ведь уничто�
жали тоннами, и не раз. Так
или иначе, но то, что Платонов
дал объяснения, письменные
или устные, и суть их — это не
вызывает сомнений. Документ
говорит сам за себя:

«В конце ноября или в начале де-
кабря сего года в квартире писателя
А.Н. Новикова состоялся следую-
щий факт. Нас было трое: А.Н. Но-
виков, Ник. Кауричев (тоже писа-
тель) и я. Новиков и Кауричев бы-
ли довольно сильно пьяными. Во
время шумного разговора, кото-
рый вели между собой Новиков и
Кауричев, вдруг я слышу возглас
Новикова: «За гибель Сталина!» Я
подумал, что ослышался, пере-
спросил. Тогда Кауричев встал со
стула и, прохаживаясь по комнате,
начал говорить мне, чтобы я не
притворялся, ведь мой сын аресто-
ван и у меня не может быть хоро-
шего политического настроения.

Я ответил, что за это, что ска-
зал Новиков, пить не буду никог-
да, что без Сталина мы все погиб-
нем, что, наконец, я не такой глу-
пый и темный человек, чтобы свое
глубокое несчастье (арест сына)
переносить на свое отношение к
Советской власти.

Тогда мне Кауричев сказал, что
он меня насквозь видит — по моим
произведениям. Я сказал, что мои
произведения — дело публичное,
общественное, в них все открыто.
Пить за предложенный тост я кате-
горически отказался. Разговор обо-
стрился. Я опрокинул свою рюмку
и ушел домой не попрощавшись.

Это событие меня озадачило,
встревожило, я не ожидал таких
страшных слов от своих знакомых
<...>

31 декабря 1939 г.
Платонов».
Новикова арестовали в ян�

варе 1940 года по обвинению в
том, что «с 1934 года являлся
участником антисоветской
право�троцкистской организа�
ции и как участник этой орга�
низации проводил активную
вредительскую работу в обла�
сти литературы. Готовил тер�
рористические акты против
руководителей ВКП(б) и Со�
ветского правительства. Сис�
тематически проводил антисо�
ветскую агитацию». Следова�
тели настойчиво пытались вы�
яснить его связи с Андреем
Платоновым... Были перерыты
дела других арестованных пи�
сателей, хоть как�то, шапочно
знакомых с Новиковым, — все
пошло в ход.

Характеристика, данная Но�
викову его коллегой, писате�

лем Никифо�
ровым, 23 фев�
раля 1938 го�
да: «...Новиков
Андрей — чело-
век простой,
рыхлый и флег-
матичный, но с
замыслом. На
стене его кабине-
та красовались
когда-то Троц-
кий в шинели и
Радек с трубкой,
потом эти порт-
реты исчезли.
Разговор Нови-
кова всегда пута-
ный и витиева-
тый... Начиная
разговор, он дает
понять, что ник-
то ничего не по-
нимает, кроме
его одного. Он
так и говорит:
«Как ты не пони-
маешь, чудак,
одни приказыва-
ют, а другие ста-
раются: кулака
раскулачили и у
последнего му-
жика штаны от-
обрали, ну чего
ты еще хочешь?»
А. Новиков счи-
тает себя сатири-
ком и очень дру-
жит с А. Плато-
новым. Они гля-
дят на окружаю-
щее с ироничес-
кой улыбкой и
хотят ничему не

удивляться, давая всему насмеш-
ливое объяснение, и не только в
разговорах, но и в произведениях.
Хозяин (Сталин) не любит, если
кто особенно выделяется, заявляет
Новиков, этих людей он или уда-
ляет, или понижает».

Пригодились и старые до�
носы стукачей. Агент Белецкий
еще в 1935 году сообщал о
«резких антисоветских настро�
ениях» Новикова.

— Какая сейчас литерату�
ра? — говорил тот. — Нет у нас
литературы, это и понятно, ко�
гда настоящая мысль ушла ку�
да�то вглубь и литературы на�
стоящей быть не может...

На очной ставке и Новиков,
и Кауричев подтвердили свои
террористические намерения
по адресу Сталина. Пьяная
болтовня уже выглядела как
подготовка к величайшему по�
кушению. После четырех ме�
сяцев следствия наступил
длительный застой — об узни�
ке словно забыли. За это вре�
мя у Новикова открылся легоч�
ный процесс с сильным крово�
харканьем. Начало Великой
Отечественной войны не об�
легчило участь арестованного:
8 июля 1941 года Новиков был
приговорен Военной коллеги�
ей Верховного суда СССР к
расстрелу.

«Приговоренный к высшей
мере наказания — расстрелу,
прошу о помиловании... — пи�
сал Новиков председателю
Президиума Верховного Со�
вета СССР Калинину. — Я про�
исхождения батрацкого, сын
батрака, сам начал работать
батраком. В революции я чуж�
дым человеком не был». Это
были последние строки писа�
теля. Новиков был расстрелян
28 июля, Кауричев — 9 июля.

Реабилитирован в 1956 го�
ду, но первая после многих де�
сятилетий забвения его книга
была переиздана лишь в 2005
году — сборник «Ратные под�
виги простаков» вышел в Во�
ронеже тиражом 1 тыс. экз.

Когда�то, еще в самом на�
чале литературного пути Но�
викова, Андрей Платонов
предупреждал своего друга и
земляка в письме: «Наша
жизнь — как льдинка под
знойным солнцем. Не спеши
ее сосать: растает сама...» Ка�
залось бы, «одумайся» Нови�
ков после партийной выволоч�
ки в Орле осенью 1926�го — и
уберегся бы от маховика реп�
рессий. А он продолжал вы�
смеивать бюрократов и даже
посмел пожалеть раскулачен�
ного мужика...

Алексей КОНДРАТЕНКО.
(В оформлении использо�

ваны публикации «Орловской
правды» сентября 1926 г.).

Вскоре после начала Се�
милетней войны (1756—1763)
Иван Салтыков переменил
придворную службу на бое�
вую, участвовал в походах на�
шей армии против пруссаков.
При взятии Кенигсберга в
1758 году, занятии Эльбинга и
в сражении при Цорндорфе
бригадир Салтыков проявил
личную храбрость и мужест�
во, за что в 1761 году был про�
изведен в генерал�майоры, а
в следующем получил ордена
Святой Анны и Святого Алек�
сандра Невского.

В июне 1766 года Иван Пе�
трович в качестве одного из
главных распорядителей при�
нял участие в грандиозном
костюмированном праздни�
ке, устроенном императри�
цей Екатериной II перед Зим�
ним дворцом. Он возглавлял
один из четырех отрядов —
славянский. Тремя другими
(индийским, римским и ту�
рецким) начальствовали
обер�шталмейстер двора
П.И. Репнин, двоюродный
брат первого орловского ге�
нерал�губернатора, и братья
Г.Г. и А.Г. Орловы, видные го�
сударственные и военные де�
ятели. Дамы и кавалеры этих
отрядов соревновались в бе�
ге на колесницах и верховой
езде.

В оде, прославляющей это
событие, поэт Василий Пет�
ров не скрывает своего вос�
хищения генерал�майором
Салтыковым:

Герой, во блеск славян
одеян,

О, как мой дух к себе вле�
чёт!..

В 1768 году началась Рус�
ско�турецкая война, в ходе
которой Россия решала зада�
чу воссоединения причерно�
морских территорий, входив�
ших в состав Древнерусского
государства. Военное даро�
вание генерал�поручика Ива�
на Салтыкова проявилось при
блокаде сильно укрепленной
крепости Хотин на правом бе�
регу Днестра.

22 июля 1769 года на ре�
шающем участке поля сраже�
ния союзник турок — крым�
ский хан, стремясь прорвать�
ся в осажденную крепость,
опрокинул отряд князя А. Про�
зоровского. В самый напря�
женный момент боя граф
Салтыков стремительно ата�
ковал противника во фланг,
обратил его в бегство и не по�
зволил воссоединиться тур�
кам и татарам.

Отличился Иван Петрович
и в сражении 29 августа. Вот
как об этом рассказывает
один из его биографов: «Глав�
нокомандующий турецкой ар�
мией Молдаванчи�паша, со�
средоточив под Хотином ар�
мию около 100 тысяч, решил
переправить их через Днестр
и атаковать князя Голицина
(командующего 1�й армией
генерал�аншефа А.М. Голици�
на. — В.В.)... Главные силы
турок, переправившись через
реку, устремились на центр
нашей позиции и, несмотря
на геройское сопротивление
войск, прорвали его, пользу�
ясь превосходством своих
сил...».

Генерал�поручик Салты�
ков, выполнявший другую за�
дачу, «увидел опасное поло�
жение центра и по собствен�
ной инициативе двинулся со
своею пехотою к нему на по�
мощь, ударил туркам в тыл,
восстановил этим бой и спо�
собствовал полному пораже�
нию неприятеля».

Затем Иван Петрович слу�
жил под знаменами известно�
го генерал�фельдмаршала
графа П.А. Румянцева�Заду�
найского. С лучшей стороны
показал он себя и в наиболее
кровопролитной Кагульской
битве, командуя тяжелой ка�
валерией. Сообщая об этом
своему бывшему начальнику,
победителю Фридриха Вели�
кого, фельдмаршалу графу
П.С. Салтыкову, Румянцев на�
звал его «счастливым отцом»,
подчеркнув «отличное мужес�
тво» его сына.

В мае 1773 года в дивизию
Ивана Петровича получил назна�
чение генерал�майор А.В. Су�
воров, под начало которого
был выделен один из её отря�
дов. Поздравляя своего ко�
мандира с производством в

генерал�аншефы, Суворов
писал ему 14 июня 1773 года:
«Будьте ж войском так люби�
мы, как Ваш родитель! Будьте
так для Отечества доброде�
тельны...».

9 июня 1774 года генерал�
аншеф Салтыков разбил у
Туртукая 15�тысячный турец�
кий отряд. В этот же день от�
ряжённый им отряд генерал�
поручика Суворова содей�
ствовал нашему земляку
фельдмаршалу М.Ф. Камен�
скому в одержании блиста�
тельной победы над сорока�
тысячным турецким корпусом
под Козлуджи.

Боевые заслуги Салтыкова
в первую русско�турецкую
войну (1768—1774 гг.) были
отмечены алмазными знака�
ми ордена Св. Александра
Невского, орденом Св. Геор�
гия второго класса и золотой
шпагой, украшенной алмаза�
ми.

В 1780 году Иван Петрович
командовал армией, состоя�
щей из 26 полков, поддер�
жанных значительной артил�
лерией. Она прикрывала на�
шу южную границу со сторо�
ны турок. Затем его перевели
в Польшу, где в его подчине�
нии находился корпус. В 1782
году императрица наградила
его орденом Св. Апостола Ан�
дрея Первозванного. Через
два года генерал�адъютант
Салтыков был назначен гене�
рал�губернатором Владимир�
ского и Костромского намест�
ничеств.

Довелось ему побеждать
не только турок, но и шведов.
В январе 1790 года, послед�
него года русско�шведской
войны, Иван Петрович стано�
вится во главе Финляндской
армии, одержавшей ряд по�
бед над шведами. В результа�
те шведский король Густав III
запросил мир, который и был
подписан. «На заключение
мира России со Швецией» от�
кликнулся одой юный Иван
Крылов.

После 1790 года Салтыко�
ву уже не приходилось участ�
вовать в боевых сражениях.
Как же оценивали военные
специалисты его полководче�
ский дар, тактические и стра�
тегические способности?

«Как военачальник, Салты�
ков, — писал военный историк
А. Зайончковский, — был гене�
рал, одаренный значительны�
ми военными способностями,
имевший правильный взгляд
на военное дело, выказывав�
ший необходимую на поле
сражения решимость и самос�
тоятельность. Как начальник
армии и вообще отдельного
отряда, Салтыков выказал се�
бя хорошим администрато�
ром, видевшим залог успеш�
ных боевых действий в сытой,
здоровой и хорошо всем снаб�
женной армии.

Что касается до его страте�
гических способностей, то...
его следует причислять к чис�
лу талантливых генералов. Во
всех его действиях заметна
необходимая осторожность,
основательность в задуман�
ных операциях, отсутствие
риска, обеспечение успеха
хорошей подготовкой опера�
ции...».

В 1795 году Салтыков вы�
шел в отставку, но вступив�
ший на престол Павел I в сле�
дующем году снова принял
его на службу, переименовав
в генералы от кавалерии и на�
значив киевским военным гу�
бернатором. В середине де�
кабря того же 1796 года Иван
Петрович был произведен в
генерал�фельдмаршалы. Ему
предписывалось исполнять
обязанности генерал�инспек�
тора над всей кавалерией и

до выздоровления Румянце�
ва�Задунайского начальство�
вать над украинской армией.

Непредубежденную харак�
теристику киевского губерна�
тора дал мемуарист Ф. Ви�
гель: «В графе Иване Петро�
виче Салтыкове можно было
видеть тип старинного бар�
ства, но уже привыкшего к ев�
ропейскому образу жизни; он
любил жить не столько при�
хотливо, как широко, имел
многочисленную, но хорошо
одетую прислугу, дорогие
экипажи, красивых лошадей,
блестящую сбрую; если не
всякий, то по крайней мере
весьма многие имели право
ежедневно садиться за его
обильный и вкусный стол. В
обхождении его, всегда про�
стом, был всегда заметен на�
вык первенства и начальст�
ва...».

В конце 1797 года импера�
тор определил Салтыкова
первым московским губерна�
тором. К этому времени он
давно уже был женат на доче�
ри известного дипломата и
библиофила статс�даме им�
ператорского двора графине
Дарье Петровне (1739—
1802), младшая сестра кото�
рой Наталья явилась прототи�
пом старухи�графини в пуш�
кинской «Пиковой даме».

Супругам Салтыковым
принадлежали поместья в
Московской, Ярославской и
Орловской губерниях. Самые
крупные их орловские имения
располагались в селах Бого�
словском Орловского и По�
кровском, Парамонове тож
Болховского уездов. В пер�
вом из них жило 442 крестья�
нина, включая дворовых лю�
дей, а во втором — более ты�
сячи человек. Кроме того, за
Салтыковыми числились ор�
ловское сельцо Ивановское
(247 жителей), новосильская
пустошь Слепушкино и другие
земли.

Графиня Дарья Петровна,
по отзывам современников,
была «женщиной чрезвычай�
но умной и отменно добро�
душной»: «Наружности своей,
от природы суровой, стара�
лась она, по примеру Екате�
рины, придать некоторую ве�
личественность и тем пугала
не коротко её знавших. Она
была, действительно, самой
строгой добродетели; приме�
ром и наставлениями стара�
лась внушить она её дочерям,
но была, может быть, слиш�
ком снисходительна к един�
ственному сыну, и вообще в
посторонних расположена
была видеть одну только хо�
рошую сторону...».

Ее супруг, как и в Киеве,
«жил в Москве чрезвычайно
пышно». По воскресеньям да�
вал балы, на которые иногда
съезжалось до восьмисот че�
ловек. Никого в жизни не сде�
лавший несчастным, он стре�
мился искоренить в присут�
ственных местах взяточниче�
ство, водворить повсемест�
ный порядок. Во время своего
губернаторства оставил по
себе хорошую память, любя
делать добро людям.

Смерть супруги так сильно
подействовала на Ивана Пет�
ровича, что он через полтора
года из�за расстроенного
здоровья подал прошение об
увольнении благоволившему
к нему Александру I. 14 нояб�
ря 1805 года, на 76�м году от
рождения, жизнь отставного
генерал�фельдмаршала Сал�
тыкова оборвалась. Похоро�
нили его в ярославском име�
нии рядом с могилой своего
знаменитого отца. Хотелось
бы знать, сохранились ли по�
гребения двух русских фельд�
маршалов?

Их сын и внук, действитель�
ный камергер двора граф Петр
Иванович Салтыков, кавалер
орденов Св. Георгия 4�го клас�
са и Св. Владимира 4�й степе�
ни, был тяжело ранен в Аус�
терлицком сражении. В неза�
бываемый 1812 год он сфор�
мировал собственный (мос�
ковский) гусарский полк.
Ежедневно навещая в лазаре�
тах больных солдат, заразил�
ся горячкой и в том же году в
28�летнем возрасте скончал�
ся в чине полковника.

Владимир ВЛАСОВ.
На снимке: И.П. Салты�

ков.

ИСТОКИ

ЖЖЖЖИИИИЗЗЗЗННННЬЬЬЬ    ККККААААКККК    ЛЛЛЛЬЬЬЬДДДДИИИИННННККККАААА    ППППООООДДДД    ССССООООЛЛЛЛННННЦЦЦЦЕЕЕЕММММ.... .... ....

ФЕЛЬДМАРШАЛ, 
СЫН ФЕЛЬДМАРШАЛА

За всю историю Российской империи только 64 военачальника удостаивались

генерал�фельдмаршальского звания. Одним из них был граф М.Ф. Каменский,

основатель Сабуровской крепости под Орлом. О генерал�фельдмаршале графе

Петре Семеновиче Салтыкове, дважды наголову разбившем войска прусского

полководца короля Фридриха II, прозванного Великим, рассказывалось 

в 23�м номере нашей газеты за этот год. Дослужился до генерал�

фельдмаршала и его сын — Иван Петрович Салтыков (1730—1805), связь

которого с орловским краем упрочилась после женитьбы на графине 

Д.П. Чернышёвой, которая доводилась двоюродной теткой 

декабристу�орловцу З.Г. Чернышёву.

Иван Салтыков происходил из родовитой семьи. Его деда генерал�аншефа 

С.А. Салтыкова императрица Анна Иоанновна звала «мой кузен» (ее отец был

женат на Салтыковой). Получив хорошее домашнее образование, будущий

фельдмаршал с пятнадцатилетнего возраста служил в гвардии. Потом его

перевели на службу к царскому двору в звании камер�юнкера.


