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еобразной живописной основой, на которой распола-
гаются фотографии, репродукции и другие подобные 
материалы. Её цвет — «рябины ржавой» — из стихотво-
рения Цветаевой «Август — астры…» Эту ассоциацию 
ещё более усиливают рельефные изображения листьев 
и гроздьев рябины. Вторым, столь же часто повторяю-
щимся мотивом, являются пересекающиеся под раз-
ными углами широкие линии, которые напоминают то 
православные кресты, то скрещивающиеся дороги (а 
иначе — судьбы), дробящие пространство-время на 
осколки-воспоминания прожитой жизни.

Начинается экспозиция, как и прежде, залом 
«Детства» с фотографиями из дома в Трёхпрудном 
переулке и дачи «Песочное» в Тарусе. Путеводитель 
по Музею изящных искусств и Всеобщий учебник му-
зыки с автографом матери М.А. Мейн напоминают о 
том, что будущий Поэт росла в атмосфере, наполнен-
ной музыкой Грига, Шумана, Кюи и самозабвенной, 
подвижнической деятельности отца, отдавшего соз-
данию музея 14 лет жизни. 

Зал «Дороги бытия» включает всю оставшуюся 
жизнь Марины Цветаевой, начиная с выхода её пер-
вого сборника «Вечерний альбом» и заканчивая при-
ездом в Елабугу. «Вечерний альбом» подарил юной 
Цветаевой дружбу с поэтом, художником и филосо-
фом Максимилианом Волошиным, приехав к которо-
му в Коктебель, она встретилась с избранником сво-
ей судьбы — Сергеем Эфроном.

Период жизни в «волшебном» доме Борисоглеб-
ского переулка построен на контрастах радужной 
многоцветной Москвы, где прошли первые счастли-
вые годы молодой четы, и ощетинившейся штыками и 
баррикадами столицы с революционными демонстра-
циями, голодными очередями, когда Цветаева писала: 
«Сижу без света, и без хлеба, И без воды…».

Раздел литературных современников поэта пред-
ставлен портретами М. Волошина, О. Мандельштама, 
А. Белого, К. Бальмонта, Н. Гумилёва, А. Ахматовой, 

В. Брюсова, А. Блока, В. Маяковского, их высказыва-
ниями о творчестве М. Цветаевой или поэтическими 
посвящениями ей; её стихами, которыми она щедро 
одаривала собратьев по перу. 

Недолгий период жизни М. Цветаевой в Герма-
нии, а затем годы в Чехии и Франции отражены в экс-
позиции Литературного музея видами Берлина, Праги 
и Парижа 20-30-х годов прошлого века; фотографиями 
семьи; написанными в это время стихами; журналами, 
где они публиковались; портретами тех, кто оказал-
ся в это время для поэта внутренне наиболее близок. 

После возвращения на родину лирический поток 
иссяк. И красноречивее всего об этом говорят слова 
самой Марины Ивановны: «Сколько строк миновав-
ших! Ничего не записываю. С этим кончено». Муж и 
дочь в застенках НКВД. Завершают экспозицию вто-
рого зала фотография парохода, на котором Марина 
Ивановна с сыном Георгием плыли в Елабугу, и другие 
документальные свидетельства.

В следующем, «Мемориальном» зале, можно уви-
деть вещи семьи Марины Цветаевой, здесь же разме-
щены редкие семейные фотографии, которые были 
присланы в новую экспозицию музея исследователем 
жизни и творчества М. Цветаевой Ирмой Кудровой.

В последнем зале «Наследия» представлены кни-
ги, свидетельствующие об огромном интересе к жиз-
ни и творчеству великого русского поэта во всём 
мире. Сегодня её стихи, прозу и переписку перево-
дят во многих странах. В витринах размещены про-
изведения М. Цветаевой на итальянском, испанском, 
французском, немецком, сербском, чешском, грече-
ском, финском и других языках. 

Посетители музея имеют возможность увидеть 
медаль, которой награждаются лауреаты учреждён-
ной в нашем городе Литературной премии имени Ма-
рины Цветаевой, их книги с автографами.

Людмила Пахомова,
журналист
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Этот памятник будет представлять собой гра-
нитный куб светлого оттенка высотой в полтора 
метра, на котором лежит буханка «бородинско-
го» хлеба в сочетании с ниспадающим знаменем 
и георгиевской лентой. На постаменте написано: 
«В память 200-летия Отечественной войны 1812 
года» и указаны даты — «1812-2012».

Светлый цвет постамента символизирует чи-
стые помыслы и устремления всех участников 
Отечественной войны, «бородинский» хлеб — 
память о павших известных и безымянных защит-
никах Отечества, георги-
евская лента — символ их 
ратных подвигов и побед. 
Стоит отметить, что по-
добный монумент плани-
руется установить во мно-
гих городах России, а в 
Екатеринбурге он открыт 
уже 17 февраля 2012 года 
(идейным вдохновителем 
выступил С.В. Титлинов — 
генеральный директор 
Екатеринбургского худо-
жественного фонда).

Почему же именно 
«бородинский» хлеб стал 
символом 200-летнего 
юбилея? На этот счет су-
ществуют две наиболее 
вероятные версии.

Есть гипотеза, что 
«бородинский» хлеб стали 
выпекать в одноименном селе незадолго до со-
бытий 1812 года, уже один этот факт весьма при-
мечателен, а если допустить, что участники Бо-
родинского сражения скорее всего попробовали 
этот душистый хлеб (ведь жители села наверняка 
предложили его своим защитникам, так как фран-
цузы были уже на подходе, и здесь было логич-
нее отдать добро своим, чем быть ограбленны-
ми неприятелем), то и подавно.

Вторая версия указывает на более позд-
нее появление этого сорта хлеба, примерно в 
1840-1852 годах. Дело в том, что именно в эти 
годы вдова погибшего 26 августа 1812 года гене-

рала Александра Алексеевича Тучкова была игу-
меньей Спасо-Бородинского монастыря, и якобы 
под ее руководством монахини выпекали непо-
вторимый по вкусу хлеб в качестве поминального 
по убитому генералу и прочим погибшим воинам.

Другие гипотезы о происхождении «бородин-
ского» хлеба несостоятельны, но все же для пол-
ноты картины их нужно в общих чертах описать.

Некоторые утверждают, что рецепт этого 
хлеба найден русским ученым-химиком А.П. Бо-
родиным (1833-1887) во время его путешествия 

по Италии с группой кол-
лег, а позже «бородин-
ский» стал широко извест-
ным в России хлебом. Это 
была бы весьма правдопо-
добная версия, если бы не 
одна маленькая деталь — 
«бородинский» хлеб — 
ржаной, а этот сорт не 
выпекается в южных стра-
нах, так что ученый никак 
не мог почерпнуть в Ита-
лии соответствующие зна-
ния.

Следующая версия 
указывает на создание 
рецепта «бородинского» 
в 1984 году, который яко-
бы и по сей день остается 
неизменным. Это утверж-
дение однозначно несо-
стоятельно, потому как 

этот хлеб был очень популярен в Москве и вы-
пекался в больших количествах еще в 20-30-х го-
дах XX века.

Вот и рассмотрены все более-менее извест-
ные варианты истории «бородинского» хлеба и 
его связи с событиями 1812 года, ну а нам остает-
ся лишь дождаться открытия памятника 200-ле-
тию Отечественной войны, и надеяться, что он 
станет удачным дополнением к Музею-усадьбе 
Надежды Андреевны Дуровой.

Михаил Караваев,
научный сотрудник отдела

научно-просветительской 
и экскурсионной работы

ДВУМЯ СТОЛЕТИЯМИ РАНЬШЕ…
Всем нам уже известно, что в августе нынешнего года по инициативе Министерства культу-
ры РТ и Елабужского государственного музея-заповедника на территории Елабуги планиру-
ется открыть монумент в ознаменование 200-летия Отечественной войны и Бородинского 

сражения. 
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В наш город все чаще 
приезжают близкие тех лю-
дей, которые когда-то здесь 
жили. И приезжают только 
для того, чтобы посмотреть 
на дома, в которых прожи-
вали их родные, походить по 
улицам, по которым некогда 
они гуляли. Именно по такой 
причине в Елабуге оказалась 
Обнорская Наталья Николаев-
на, краевед и экскурсовод из 
Ярославля. Изучая прошлое 
своей семьи, она выяснила, 
что её прадед некоторое вре-
мя проживал в Елабуге, и по-
делилась сведениями о нем. 
Как оказалось, личность еще 
одного «елабужанина» очень 
даже интересная и неорди-
нарная. 

Речь идет о Константине 
Игнатьевиче Клепикове, куп-
це, любителе старины, авторе 
сборника статей-воспомина-
ний о Вятской губернии. Кон-
стантин Игнатьевич Клепиков 
был главой большого семей-
ства: у него было 12 детей и 
31 внук. Все дети получили образование, поклонялись 
Богу и передавали эти знания своим детям. Среди вну-
ков Константина Игнатьевича — экономист, писатель, 
искусствовед А.В.Чаянов и основатель науки филигра-
нологии С.А.Клепиков.

Известен сборник статей Константина Игнатьевич 
Клепикова, куда вошли его воспоминания, впечатле-
ния о Вятском крае и наставления детям. В брошюре, 
изданной в 1899-1900 гг., есть интересные сведения о 
жизни автора, о развитии городов Вятской губернии. 
Неподдельный интерес вызывают также рассуждения 
Константина Игнатьевича о развитии промышленно-
сти, торговли, дорожного устройства России, а также 
о нравственных порядках XIX века и их изменениях в 
грядущем тогда ХХ столетии.

Константин Клепиков родился 18 (30) мая 1821 
года в семье крестьянина Поломского починка Са-
виновской волости. Был крещен в Введенской церк-
ви с. Кобра Котельничского уезда. В 1833 году закон-
чил Котельничское уездное училище, с 1834 по 1839 
годы обучался в Вятской гимназии.  В статье «Воспо-
минания Вятского старожила К.И.Клепикова» он пи-

шет: «По окончании курса в 
Котельническом уездном учи-
лище в 1833 году (тогда было 
два класса), я год жил дома. 
В первых числах августа 1834 
года приехал в Вятку, подал 
директору гимназии проше-
ние с приложением аттестата 
уездного училища и увольне-
ния от общества. Меня экза-
меновали и приняли в первый 
класс гимназии. Через пять 
дней оделся в гимназическую 
форму: виц-мундир темно-си-
него сукна двубортный, крас-
ного сукна воротник, белые с 
гербом пуговицы, мундир од-
нобортный с фалдочками, как 
у фрака, красный воротник 
с серебряными петлицами, 
фуражка с красным околы-
шем». Во время учебы Клепи-
кову довелось повстречаться 
с высокими и знаменитыми го-
стями училища: наследником 
Цесаревичем, Великим Кня-
зем Александром Николаеви-
чем, будущим императором 
Александром II, попечителем 

Казанского округа Мусиным-Пушкиным, и «Знамени-
тым математиком Лобачевским». Гимназию пришлось 
оставить после окончания 5-го класса по причине не-
возможности оплачивать обучение. В 1839 году Кон-
стантин Игнатьевич «поступил по делам коммерче-
ским к вятской 1-й гильдии купчихе потомственной 
почетной гражданке Репиной; у ней было два сына, 
которые получили образование в Петербургском ком-
мерческом училище, торговлю имели к Архангельско-
му порту и часть товаров отправляли за границу». 

Так, с юности К.И. Клепиков стал торговым чело-
веком с широким кругом торговых интересов, одна-
ко преимущественно он торговал такими типичными 
для вятского края продуктами, как хлеб и лён, дерево 
и пушнина. В связи с торговой деятельностью Клепи-
кову приходилось часто ездить в разные уголки Рос-
сии, поэтому в его «Записках» и «Воспоминаниях» ча-
сто встречаются и Вятка, и Архангельск, и Казань, и 
Москва, и Санкт-Петербург, и Елабуга. 

Многое он знал и об устройстве железнодорож-
ных узлов и станций, шоссе и речных перевозках.  Его 
статьи содержат размышления о влиянии на развитие 

КЛЕПИКОВ 
КОНСТАНТИН ИГНАТЬЕВИЧ

Так сложилось, что с провинциальным городом на Каме связывали свои судьбы многие из-
вестные люди. Кто-то родился в Елабуге, кто-то просто бывал, кто-то был заброшен волею 
судьбы. Сейчас список тех, кто связан с Елабугой, постоянно растет. Пополнение его зави-
сит и от степени изучения в научных кругах, и от получения случайных сведений, и от заин-

тересованности местных жителей. 
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торговли различных факторов. В первую очередь, он 
уделяет большое внимание развитию путей сообще-
ния, обоснованно считая развитые транспортные сети 
залогом процветания торговых отношений. В отличии 
от московских купцов, он не испытывал страха от по-
ездок по железной дороге: «в мае месяце 1857 года я 
поехал в Москву… В Москве купил товары у фабри-
кантов, приказал приготовлять, уехал в Петербург; че-
рез три дня возвратился в Москву, встречаюсь с фа-
брикантами, купцами, спрашивают: «Где был? Куда 
ездил?» Отвечаю: «В Питер. Ныне скоро возят». Я их 
спрашиваю: «Вы часто ездите в Питер?» - Отвечают: 
«Редко, но мы ездим по шоссе». — «Почему же не по 
чугунке? — «Боимся».

Воспоминания Константина Игнатьевича дают 
представление о нем как о деятельном, предприим-
чивом купце, который ценил новообразования и уме-
ло ими пользовался. С легкой иронией он писал о вят-
ских купцах, которые слишком много времени тратят 
на «раскачку», прежде чем заняться выгодным делом: 
«…вятчане удивительные тяжкодумы, не хватает им 
смелости, идут лишь по проторенному пути. Старики 
только и разговаривают: «Надо посмотреть, как пой-
дут дела». Ну и смотрят, смотрят до тех пор, пока не 
увидят, что приезжающие с разных сторон купцы тор-
гуют с барышами, да еще такими, что бросаются в гла-
за. Вот тогда-то наши вятчане, подумавши и сообра-
зивши, скажут: «Что же мы зеваем?».

Константин Игнатьевич Клепиков был известен и 
своей общественной деятельностью. Он служил в сло-
весном суде, избирался заседателем в Вятский горо-
довой магистрат. В годы Крымской войны Клепиков 
помогал в работе комитету по обмундированию рат-
ников. «Для заготовки материалов были приглашены 
почетные купцы, а я для приема материалов и разных 
поручений… Трудился я безвозмездно и не просил ни-
какой награды», — отмечал он. В 1880-е гг. К. И. Кле-
пиков служил старостой в Предтеченской церкви Вят-
ки. Проявив усердие и ревностную заботу о храме, он 
был награждён грамотой от Синода.

В 1845 году Константин Игнатьевич женился на 
Марии Алексеевне, венчание происходило в Воскре-
сенском соборе г. Вятка. Энциклопедия земли Вят-
ской дает о К.И. Клепикове следующую информацию: 
«Остался в Вятке, записался в мещанство. Елабужский 
(с конца 1860-х), затем Вятский купец. Торговал лесом 
и мехами». 

Семейные устои и традиции воспитания в семье 
Клепиковых были крепки и почитаемы, и могли бы 
стать примером для современных родителей. Уже в 
преклонном возрасте Константин Игнатьевич написал 
статью «Письмо отца сыновьям и дочерям», где да-
ются некоторые семейные наставления: «Считаю свя-
щенной обязанностью напомнить сыновьям и доче-
рям: учите детей своих, чтобы они жили по заповедям 
Божьим; тогда Господь Бог ниспошлет им и вам бла-
годать Свою: будете здоровы, благополучны и долго-
летни. Веруйте в Бога. Долголетняя жизнь моя пока-
зала мне тысячи примеров семейной жизни людей из 
всех сословий, хороших и глупых, начиная с бедного 
крестьянина до миллионера — с бедного писца до вы-
сокого сановника. Отчего это происходит, что одни 
люди оказываются в жизни хорошими, другие глупы-

ми, объяснять не буду, так как вы, дети мои, уже со-
вершеннолетние, много видали, а некоторые из вас 
и сами в своей жизни немало испытали. Советую вам 
детей своих направлять сообразно с законом Божьим 
к труду приличному их воспитанию и способностям 
располагать ко всему хорошему такому, что достой-
но было бы разумного человека». 

Эти строки Константин Игнатьевич Клепиков пи-
сал в 1900 году в возрасте 80 лет, к этому времени 
трое его старших сыновей — Фёдор, Николай и Пётр 
были купцами, младший сын Александр служил фа-
бричным инспектором. (Фёдор Константинович был 
почетным гражданином г. Вятки, а Петр Константино-
вич — купцом I гильдии). Дочери уехали с мужьями: 
Елизавета и Елена — в Москву, Ольга — в Оренбург-
скую губернию, Надежда — в Павлодар, Глафира — 
в Златоуст. В Вятке оставались Александра, старшая 
дочь, и Анна, а дочь Вера с 16 лет находилась в мона-
шестве. Дети породнили Клепиковых с купцами В. Н. 
Хлебниковым, Н. И. Першиным, А.А. Поповым, Я. М. 
Порошиным, В. И. Чаяновым, К.А. Назаровым, чинов-
ником К. К. Морозовым. Константин Игнатьевич гор-
дился детьми и писал: «Все сыновья и дочери с Божьей 
помощью получили приличное образование, по совер-
шеннолетии по-христиански пристроены, живут без-
бедно и детей своих как должно воспитывают».

Читая воспоминания и наставления К.И. Клепико-
ва, понимаешь, что «вятский старожил», как он сам 
себя называет, пытается донести до людей своего и 
будущего поколений необходимость обучения, и при-
водит несколько примеров преимущества образо-
ванного человека над неучем. Например, в статье он 
описывает случаи посещения русских деревень, где 
практически все были неграмотными. Он пишет: «Во 
время разъездов в летнее время приедешь в дерев-
ню… Женщины подают письма, полученные от сыно-
вей и мужевей — солдат, просят прочитать, говоря: 
«У нас в деревне нет грамотных, носили в четыре де-
ревни, и там никто не умеет письма читать, один Иван-
солдат читает азбуку, а село дальше 20-ти верст, летом 
надо ехать верхом». Проезжающий письма читает, 
женщины плачут; затем просят зайти в избу: закусить 
чем Бог послал. Зайдешь, на столе уже приготовлено: 
хлеб, соль, мед, яйца, молоко и проч. Женщины стоят, 
кланяются: «пообедай на здоровье, чем Бог послал». 
После закуски отдаешь деньги, - не берут, скажут: «Мы 
рады таким гостям, напредки милости просим».

Эпизод, связанный с Елабугой и описанный в вос-
поминаниях Клепикова, также затрагивает тему обра-
зованности. Отрывок воспоминаний о Елабуге приво-
дим полностью: ...

Ольга Печенкина,
заведующая Музеем истории города

(Продолжение в след. выпуске)
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