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Сегодня —День памяти жертвтголитических репрессий
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НЕДАВНО слышала по радио необычную передачу. Речь шла

о том, как вести себя при пожаре. Что считать самым цен-

ным, что спасать в первую очередь, если загорелся дом!
Документы! Деньги! Нет, — говорил ведущий. Прежде все-

го надо спасать... фотографию бабушки, семейный архив. До-
кументы можно восстановить, денег нажить, а фотография

, уйдет безвозвратно. И тогда оборвется какая-то важная нить.

Иногда человеку будет казаться, что у него нет прошлого...

Через 58 лет после начала

«большого террора», в июле

- нынешнего гола, вышел пер-

вый том «Ленинградского мар-

тиролога» J937— 1938 годы» —

многотомной Книги памяти

жертв политических репрес-

сий. Первые 4 тысячи имен из

40 тысяч расстрелянных в то

время в нашем городе. Каж-
дый помянут несколькими

строчками — сухими анкет-

ными данными, чуть расширен-

ными по сравнению с вечер-

кннским «Мартирологом». Но
— помянут. Названо его имя,

н те, кто живет сейчас, могут

его прочесть.

Мы уже много раз писали о

том. как двигалась работа над

Книгой памяти. Но вот том

вышел. Сегодня я просто лис-

таю его страницы...

Почти весь объем книги (а
он солидный — более 800
страниц) занимают списки по-

гибших. Фамилии расположе-

ны по алфавиту, от «А» до

«Я». Первый в списке Алек-
сандр Дмитриевич Абанин,
«беспартийный, русский, куз-

нец 4-го горного участка руд-

ника им. Кирова», 59 лет от

роду. Последний — его рове-

сник Петр Ильич Яшуков, ле-

сник из-под Череповца. В кон-

це тома дан подробнейший
географический указатель. Там
названы места, откуда родом

или где жили жертвы репрес-

сий. Встречаются Владивосток
н Варшава, Люблин и Буха-
ра..,

В этих списках почти каж-

дый может найти однофамиль-
цев и соседей. Одни Иваны
Ивановичи Ивановы занимают

целую страницу. В географи-
ческом указателе представлены

чуть ли не все питерские ули-

цы. Можно найти номера до-

мов и квартир, в которые сту-

чалась беда..
Вот Советские улицы. Я жи-

ву на 7-й: А в списках есть

все — от 1-й до 10-й. Что же

случилось с моими соседями

58 лет назад? Например, с

Сёменом Павловичем Весела-
гиНым с 4-й Советской, рабо-
чим картонажной артели «Ин-
валид»? Его арестовали 7 авгу-

ста 1937 года, а 22-го уже

расстреляли. За что? Кому он

«вредил» в своей инвалидной
артели? Или Владимир Ива-
нович Петров, водопроводчик

ЖАКТа № 23. Он жил рядом

с нашей школой. Может быть,
ходил туда краны чинить. Был
расстрелян в день вынесения

приговора, 8 сентября 1937 го-
S — *ч л--

да. «План» по расстрелянным

горел?
В самом коние книги — во-

споминания родных и знако-

мых погибших. Их немного —

всего несколько страничек. Но
соединение сухих анкетных

данных из архивов КГБ с вос-

поминаниями и фотографиями
из семейных архивов впечат-

ляет, быть может, больше все-

го...

«Мы жили на Большой Пу-
шкарской в большой комму-

нальной квартире... — пишет

В. П. Беленький из Москвы. —

Это было пасмурным ранним

утром. Мама разбудила меня

и сказала, что надо идти к

моему дяде. Он жил на улице

Ленина. В комнате сидела мо-

лодая женщина в кожаной
куртке и рассматривала наши

фотографии. Мне не хотелось

одеваться так рано и куда-то

идти, но я шел по улиие за

руку с матерью, и нас сопро-

вождал военный, и в коридора

нашей квартиры тоже был во-

енный... Отец был, как мне

кажется, очень похож на Бот-
винника. Правда, те. кто уни-

чтожил его, в качестве внеш-

них примет отметили только

шрам на левой руке... Много
детских слез и снов связано у

меня с памятью о родителях,

особенно об отце. Это бы-
ли люди с исковерканной
судьбой, но верящие в нор-

мальную жизнь, любившие ме-

ня и жизнь, которую у них

отняли «для счета». В справке

написано, что Павел Давыдо-
вич Беленький, 1906 года ро-

ждения, был арестован 2 ию-

ня и расстрелян 5 сентября
1937 года.

«В списке жертв сталинско-

го террора оказались мои зе-

мляки, расстрелянные в 1937
году, — вспоминает В. П.
Михайлов из деревни Галиби-
но Тверской области. —Мне в

ту пору было 1 1 лет, но я

их хорошо помню. Георгий
Николаевич Воронин — выхо-

дец из бедной крестьянской

семьи. Коллективизация 1931
года застала его в деревне.

Имели дом, трудились на об-
щих работах, в начальство не

лезли. К кулакам не принад-

лежали, жили бедно, позже

уехали в Петроград. Врагом
народа Г. Н. быть не мог».

«Кто бы мог подумать, что

будут поднимать этот вопрос,

— пишет В. И. Примак из

Риги. — Я много лет колеба-
лась, узнавать ли о своем

брате родном, Игнатии Игна-
тьевиче Кучинеком, окончив-

шем ЛИФЛИ в 1937 году. Это
была гордость нашей семьи...

Вы посмотрите на фото бра-
та моего. На каких молодых,

талантливых людей могла по-

дняться рука...» Эта фотогра-

фия есть в книге. Игнатий вы-

глядит на ней совсем юным.

Есть в Книге памяти и дан-

ные о «палачах», тех, кто при-

частен к террору. В «Осо-
бую тройку» в разные перио-

ды 1937 — 1938 годов входили

уководители НКВД Л. М.
аковский, М. И. Литвин,

В. Н. Гарин, партийные рабо-
тники П. И. Смородин, А. А.
Кузнецов, Т. Д. Штыков, про-

курор области Б. П. Позерн,
М. Л. Балясников...

Есть в «Ленинградском ма-

ртирологе» фотографии погиб-
ших из семейных архивов (в
следственных «делах» снимков

почему-то не оказалось)...
Схема секретного кладбища
НКВД в Левашове, напомина-

ющая диковинный цветок.»

Фотографии памятных знаков

на Левашовском кладбище.»
«Прощаем и простите нас» —

написано на одном из них.

...Первый том «Ленинградс-
кого мартиролога» был бес-
платно роздан тем, чьи близ-
кие значатся в списках рас-

стрелянных. Книга памяти ста-

ла принадлежностью семей-
ных архивов. Ее будут пока-

зывать внукам...

Долго, мучительно трудно

шла работа над Книгой памя-

ти. Но вышел первый том и —

все изменилось. Приехавший
на презентацию мэр города

А. А. Собчак, отметив цен-

ность и нужность этой работы,
заявил, что никаких финансо-
вых препятствий к изданию

следующих томов не будет.
Мэрия выделила уже 50 мил-

лионов рублей на выпуск вто-

рого тома. Работа над ним

идет полным ходом, и к кон-

цу года он будет готов к пе-

чати.

Все больше людей жертву-

ют средства на издание Книги
памяти, что читатели «Вечер-
ки» видят по колонкам «Мар-
тиролога», где публикуются их

имена. Писательница Лидия
Корнеевна Чуковская отдала

на это издание часть Г осудар-

ственной премии, полученной
ею за книгу «Записки об Ан-
не Ахматовой». На эти день-

ги куплен необходимый для

работы компьютер. Лидия Ко-
рнеевна пожертвовала деньги

и на благоустройство Левашо-
всюого кладбища. На них

приведены в порядок дорож-

ки, где установлен недавно

памятник ее мужу, Матвею
Петровичу Бронштейну, изве-

стному физику, расстрелян-

ному в феврале 1938 года.

Писательница прислала для

«Мартиролога» воспоминания

о нем. «Мартиролог» мне по-

немногу читает моя помощни-

ца, — написала Лидия Кор-
неевна редактору Книги па-

мяти А. Я. Разумову. —

Очень замечательны воспоми-

нания родных и сами списки

погибших. Огромная работа
проделана составителями»».

Но... Есть н другое мпеяне
относительно «Ленинградско-
го мартиролога». Его выска-

зал на страницах выходящей в

Париже газеты «Русская
мысль» сопредседатель петер-

бургского «Мемориала» В. В.
Иофе. Вот что он пишет:

«Общество «Мемориал» ниче-

го общего с книгой «Ленин-
градский мартиролог» не име-

ет. Несмотря на всю ценность

«Мартиролога» как справочно-

го издания, мы, члены «Мемо-
риала», полагаем, что его вы-

пуск не повышает, а понижа-

ет уровень общественной нрав-

ственности... Нам жаль, что не-

которые весьма уважаемые
люди дали возможность ассо-

циировать себя с этой раз-

работкой КГБ»...
Итак, Книга памяти —

«разработка КГБ», которая

«понижает общественную нра-

вственность». Почему же? По
мнению В. Иофе, «в Петербу-
рге издание книг памяти взя-

ло в свои руки и под свой
контроль местное управление

КГБ», которому нужно было
«гражданское прикрытие» для

«достоверной имитации обще-
ственного предприятия». В ре-

зультате «составление списков

репрессированных из акта об-
щественного самосознания пре-

вратилось в отчет «органов» о

проделанной когда-то работе,
а привлеченные к сотрудниче-

ству (в виде «общественного
совета») гражданские лица

тем самым объективно оказы-

вались «общественными по-

мощниками КГБ».
Что на это скажешь? Уж

читатели «Вечерки» — те, кто

интересуется этой темой, —

знают, как шла работа над

книгой. Мы писали, что сот-

рудник Публички А. Я. Разу-

мов открыто обратился к ру-

ководству ленинградского

УКГБ с предложением издать

книгу, а в мае 1991 года бы-
ла создана инициативная груп-

па. В нее кроме А, Я. Разу-
мова и архивистов госбезопас-
ности вошли еще несколько

человек — родные погибших, а

основном члены ассоциации

жертв политических репрессий,
Анатолий Яковлевич стал ре-

дактором издания. В октябре
1993 года в Публичке состо-

ялся «круглый стол» и была
создана общественная редкол-

легия. Ее членами стали пре-

дставители всех организаций
репрессированных. Даже В. В,
Иофе поначалу вошел в нее, и

лишь через несколько месяцев

заявил о неучастии «Мемориа-
ла». В работу над «Мартиро-
логом» было вовлечено множе-

ство людей. Российская наци-

ональная библиотека стала из-

дателем книги, работники гос-

безопасности готовили архивы,

мэрия дала основные средства

на издание, в числе жертвова-

телей были все организации

репрессированных, за исключе-

нием «Мемориала», хотя «ме-

мориальцы» тоже приносили

деньги.» В редакции «Саякт-
Петер^уросжнх ведомостей»
был подготовлен оригинал-ма-

кет книги, «Вечерка» регуляр-

но публикует ее расчетный
счет и списки жертвователей.
Люди приносят А. Я. Разумо-
ву свои воспоминания... Выхо-
дит, все причастные к выходу

книги — «гражданское при-

крытие», агенты КГБ?

Право, не стоило бы и пи-

сать об этом, если бы речь

шла о мнении частного лица»

Как говорится. Бог ему судья.

Но В. Иофе пишет — «мы,

члены «Мемориала». А «Мемо-
риал» — организация уважае-

мая. Это слово ассоциируется

с концом восьмидесятых, с

моментом потрясения и осоз-

нания, когда движение это

само собой «проросло» по всей
стране. И с тех пор, произ-

нося «Мемориал», многие име-

ют в виду все движение по

увековечению памяти жертв

репрессий. Хотя это давно уже

не так...

Итак, «мы, члены Мемориа-
ла».» Член «Мемориала» луж-

ский краевед В. А. Елисеев,
узнав о готовящемся издании,

первым внес значительную по

тем временам сумму на его

расчетный счет. Член правле-

ния «Мемориала» художнш

Дмитрий Иванович Богомолов,
автор скульптурной компози-

ции в Левашове, — за неско-

лько дней до смерти (а умер

он в августе прошлого года)
ретушировал фотографии для

«Ленинградского мартироло-

га». Член «Мемориала» Алек-
сандр Николаевич Олейников,
сын расстрелянного в ноябре
1937 года поэта Николая
Олейникова, с 1991 года вхо-

дил в общественный совет

«Матнролога», и сейчас он

готовит воспоминания для вто-

рого тома. Вряд ли они стали

бы делать это, если бы счи-

тали, что Книга памяти «по-

низит уровень общественной
нравственности»».

Я позвонила академику

Дмитрию Сергеевичу Лихаче-
ву, зная, что он тоже входит

в общество «Мемориал»,

— Очень важно нздать

«Мартиролог», — сказал он.—

Назвать не голые цифры, ко-

торые пытаются исказить, а

конкретные фамилии, имела,

отчества... Я видел книгу, ис-

кал своих знакомых. Пока не

нашел. Может быть, в следу-

ющих томах.» Это очень бо-
льшая работа, я желаю ей
успеха. Участие КГБ? Нет, не

смущает. Без него не обой-
тись, у них же архивы. «Ме-
мориал»? Я отошел от него.

Мне не все там нравится.»

В Публичную библиотеку, к Анатолию Яковлевичу Разумо-
ву люди несут воспоминания, фотографии. Постепенно созда-

ется уникальный архив. Материализованная память о време-

нах, когда сведения о близких из семейных архивов попада-

ли в архивы НКВД. И нам сейчас остается лишь связывать

нити.» Искать фотографии бабушек и дедушек, сгоревших

в том давнем «потере»— Наталья ОДИНЦОВА

Жому вредил

инвалид Веселагин?


