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«Здравствуйте, 
мои родные…»

29 февраля в государственном архиве Алтайского края 
открылась историко-документальная выставка 

 «Все начинается с семьи», приуроченная  
к году семьи в нашей стране

текст  Татьяна ПавЛОва

В  экспозицию вошло более 100 документов из  20 
фондов госархива, среди которых «Канцелярия Ко-
лывано‑Воскресенского горного начальства», «Ал-
тайское горное правление», «Главное управление 
Алтайского горного округа», «Барнаульское духовное 
правление», «Горная экспедиция Колыванской гу-
бернии», «Знаменская церковь г. Барнаула», «Ал-
тайский губисполком», «Уполномоченный совет 
по делам религий при Совете Министров СССР по Ал-
тайскому краю», «Отдел ЗАГС по  Алтайскому губи-
сполкому», а также документы из партийных и лич-
ных фондов.

На  выставке представлены документы, связан-
ные с семейным законодательством разных эпох: ука-
зы Правительствующего Сената, Священного Синода 
Российской империи, законодательные акты высших 
государственных органов советской власти о  порядке 
заключения брака и регулировании семейных отноше-
ний; уникальные документы 1750 – 1780 годов — брач-
ные свидетельства, венчальные памятки, метрические 
книги и книги записей актов гражданского состояния, 
описания свадебных обрядов, свадебные фотографии 
и  семейные письма второй половины XIX — конца 
XX веков.

Живой интерес гостей, присутствующих на откры-
тии выставки, вызвали письма, собранные в  разделе 
«Здравствуйте, мои родные…» Не секрет, что в наши 
дни слово «письмо», как  правило, вызывает ассоци-
ации с  Интернетом и  электронной почтой. Без  сом-
нения, электронная почта имеет свои преимущест-
ва в  оперативности. Но, несмотря на  все достижения 
прогресса, бумажные письма заслуживают того, чтобы 
о них помнили. Благодаря письмам можно узнать мно-
гое о жизни, быте, традициях иных времен. Семейная 
переписка дает исследователям социальной истории 
ценнейшую информацию, то, что не найти в офици-
альных документах. Эпистолярий содержит подробное 
описание повседневной жизни, начиная со второй по-
ловины XIX века и заканчивая 1980 годами. В личных 
рукописных посланиях мы найдем повествование о пу-
тешествии из Москвы в Барнаул, меню женской гимна-
зии, исторические события периода Великой Отечест-
венной войны 1941 – 1945 годов, описание улиц Лондона 

Письмо Дмитрия Степановича Суслова 
своей жене Раисе Ивановне из госпиталя с рассказом 

о совершенном 17-летней белорусской девушкой- 
партизанкой побеге из немецкого плена. 8 сентября 1942 года.

ГААК. Ф. Р-1584. Оп. 1. Д. 3. Л. 124 – 124 об. 
Рукописный подлинник.
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В  экспозицию были привлечены документы 
из личных фондов писателей Ивана Шумилова, 
Николая Дворцова, Александра Родионова; кра-
еведов Степана Ивановича и  Николая Степано-
вича Гуляевых, Владимира Петренко; исследова-
теля Виктора Верещагина; художника Дмитрия 
Суслова; общественного и  партийного деятеля 
Александра Невского. Среди представленных до-
кументов почтовые карточки XIX  века, письма 

1960  годов и  многое другое. А  еще  письма позволяют 
увидеть, как в отдельно взятой семье передаются куль-
турные ценности и  закладывается воспитание, опре-
деляющее в  будущем всю жизнь человека. Прочтем 
о  любви, уважении к  близким, старшему поколению, 
о трудолюбии и преданности родине. И самое главное, 
письма порой открывают внутренние семейные взаи-
моотношения, которые складываются под  влиянием 
различных обстоятельств.

Детское письмо Николая Гуляева некоему Ивану с просьбой, чтобы (брат) Саша нарисовал ему лошадь с жеребенком  
и выслал бы ему текст песни «Девки сели на лужок, заиграли во рожок…». 1840 – 1850 годы.

ГААК. Ф. 163. Оп. 1. Д. 15. Л. 56-56 об. Рукописный подлинник
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1930  годов прошлого столетия, а  также долгожданные 
«треугольнички» периода Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 годов.

***

Материалы из  фонда семьи исследователей Гуля-
евых являются наглядным примером того, как  в  се-
мье прививался исследовательский навык. Во‑первых, 
на собственном примере. Сам Степан Иванович Гуляев 
(1806‑1888) был человеком разносторонних знаний, он 
изучал историю, этнографию, фольклор, естественные 
науки, был изобретателем. Он записывал свои наблюде-
ния и делился ими с детьми, которых у него было шесте-
ро. Во‑вторых, как видим из его письма, адресованного 
сыну Николаю, совершавшему путешествие в  Варша-
ву летом 1872  года, давал наставления: «Хотелось бы, 
чтобы ты вел записки о  своем путешествии, которые 
со временем могут принести особенное удовольствие… 
Вывози же более своих наблюдений и заметок о чужих 
краях». И в постскриптуме: «Учись и учись всему до-
брому». И как мы знаем, Николай Степанович перенял 
исследовательскую жилку отца, он также увлекался 
историей, работал архивариусом в архиве при Главном 
управлении Алтайского округа и оставил не менее за-
мечательное, чем у отца, документальное наследие.

О  взаимоотношениях, полных доверия 
и  любви между матерью и  дочерью Степана 
Ивановича Гуляева — Александрой Филиппов-
ной и Надеждой, мы узнаем из письма Надежды. 
Будучи ученицей 5‑го класса Омской женской 
гимназии, в письме от 14 декабря 1870 года она 
подробно описывает свой быт и  занятия. Де-
вочка рассказывает о  случившихся в  гимназии  
переменах, которые привели к  гораздо больше-
му порядку и улучшению во внутренней жизни 
учебного учреждения. И даже подробно расписы-
вает меню из столовой.

Производят впечатление теплые отноше-
ния между братьями Гуляевыми. На  выставке 
представлено детское письмо с  орфографи-
ческими ошибками, написанное Колей Гуля-
евым и  адресованное некому Ване. В  письме 
имеется просьба Коли к старшему брату Алек-
сандру нарисовать ему лошадку с жеребенком. 
И по сохранившемуся рядом с письмом рисунку 
видим, что Александр выполнил просьбу млад-
шего брата.

***

Иногда жизненные обстоятельства разлу-
чают родных людей. Но, как  видим из  писем 
1930 годов другого исследователя Алтая Виктора 
Ивановича Верещагина (1871‑1956), расстояние 
не  мешало ему заниматься образованием сво-
их детей. В  его личном фонде сохранились за-
мечательные письма по  ботанике, астрономии 
и биологии с неизменным обращением «Милые 
мои, ребятки». Простыми словами объяснял он 
сложные природные явления: извержения вул-
канов, «рождение» звезд; рассуждал: сущест-
вует  ли внеземная жизнь, или  давал определе-
ние горным породам Красноярского края, где он 
вынужденно находился. И всегда в конце письма 
спрашивал: «Все ли понятно, продолжать ли пи-
сать?» Судя по количеству писем, дети просили 
его писать продолжение.

***

Ярким примером супружеской верно-
сти, дружбы, любви, доверия служат пись-
ма художника Дмитрия Степановича Суслова 
(1907−1964) к своей жене Раисе Ивановне Жу-
ковой, которые он писал с  1920‑х и  до  сво-
ей смерти. В  его личном фонде сохранились 
письма и  почтовые открытки жене с  фрон-
та. Читая их, невольно удивляешься теплым 
отношениям супругов, которые они смогли 
пронести через десятилетия. Неизменное об-
ращение художника к жене «Милый мой, Ра-
юсик» переходит в  краткое сообщение в  те-
леграмме с  фронта: «Здоров. Целую. Митя». 
Хороший наблюдатель и рассказчик, Дмитрий 
Степанович в  письмах делится описанием 
впечатливших его моментов. Он шлет сло-
весную зарисовку взятых в  плен обморожен-
ных под Москвой в 1941 году немцев и рассказ 
о 17‑летней белорусской девушке‑партизанке, 
совершившей невероятный побег из немецко-
го плена. Эту историю он услышал из  первых 
уст в госпитале.

нАСЛЕдИЕ  |  гОД СЕМЬИ В РОССИИ

Продолжение письма Дмитрия Степановича Суслова 
своей жене Раисе Ивановне из госпиталя с рассказом 

о совершенном 17-летней белорусской девушкой-партизанкой 
побеге из немецкого плена. 8 сентября 1942 года. 

ГААК. Ф. Р-1584. Оп. 1. Д. 3. Л. 124 – 124 об.
Рукописный подлинник
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***
Письма другого участника Великой Отечествен-

ной войны писателя Ивана Леонтьевича Шумило-
ва (1919 – 1981), адресованные жене и  детям, полны 
юмора и оптимизма. Будучи тяжелобольным тубер-
кулезом, находясь на излечении в санатории, он мог 
подобрать такие слова, которые не  только заставят 
родных не волноваться, но и вызовут улыбку. Пись-
мо 1970  годов из  ялтинского санатория, адресован-
ное жене, стилизовано под  письмо Ваньки Жуко-
ва из  рассказа А. П.  Чехова «Ванька»: «На  деревню 
жене. Милая женушка Валентина Матвеевна. Живу 

я в туберкулезной столице Ялте, и жизнь моя 
тут несладкая».

Читая семейные письма, осознаешь, что дей-
ствительно все начинается с семьи. А семья — это 
не только «папа, мама, я», это целая родослов-
ная. Письма — часть этой родословной. Поэтому 
так важно знать свой род, его историю, корни, 
чтобы чувствовать себя не одиноким, но вклю-
ченным в большое ветвистое родное древо, быть 
частичкой родных людей, вместе создающих 
историю и судьбу своей страны.
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Письма семьи  Гуляевых
Письмо Степана Ивановича Гуляева своему сыну Николаю (второму) с описанием своего путешествия  

из Москвы в Барнаул и наставлением делать записи о путешествии в варшаву.  20 июля 1872 года.
ГААК. Ф. 163. Оп. 1. Д. 28. Л. 167 – 168 об. Рукописный подлинник

20 июля 1872 г.
С. И. Гуляев сыну Николаю (второму)
из Барнаула в Петербург

Благодарю тебя, мой милый друг, за три пись-
ма: из Варшавы от 8 июля и из Дрездена от 17‑го 
и 18‑го. Варшавское ты адресовал в Омск, но оно 
нас не застало там, а Лиза, получив его, не удер-
жалась, чтобы не распечатать, и прислала со сво-
им письмом, с тою же почтою, с которою пришли 
два остальных из Дрездена, в чем и просит про-
щения. Еще раз — спасибо.

Желаем одного, чтобы ты был здоров и  что-
бы путешествие благотворно подействовало, ос-
вежив всего. Наиболее затем желаем, чтобы ты 
приготовился к экзамену и выдержал бы его, хотя 
и не на славу. Хотелось бы, чтобы ты вел записки 
о своем путешествии, которые, со временем, мо-
гут принести особенное удовольствие. Восполь-
зовался  ли советами и  указаниями Александра 
Петровича? Вывози  же более своих наблюдений 
и  заметок о  чужих краях. Теперь расскажу тебе 
о нашем путешествии.

Расставшись с  тобою, я  долго думал о  тебе, 
друг мой, припоминая разные случаи, наши  

диспуты, рассуждения. Молил Бога о твоем здо-
ровье и благополучии. На другой день, ранее су-
ток, приехали в  Москву, где переночевали две 
ночи. Пользуясь хорошей погодой, я в воскресе-
нье побывал в  Кремлевских соборах, у  Василия 
Блаженного, обошел приготовлявшиеся для вы-
ставки устройства, вечером отправился в  Со-
кольники, где надеялся встретиться с Молчано-
вым, но его не было в Москве. Публики там было 
множество, все горожане. На  следующий день 
ездил в Зоологич[еский] сад, который нашел не-
богатым, но  местность живописной. Оттуда от-
правился прямо на  Нижегородскую станцию; 
а наши поехали особо, из гостиницы.

Сев на  машину, мы прибыли в  Нижний 
и  со  станции поехали на  пароход, на  котором 
переночевали, и к вечеру на другой день поплы-
ли по Волге. Мне пришла и постоянно не остав-
ляла мысль о  минувшем поэтическом времени 
бурлачества; вспомнилась песня Матчинского 
о  Волге. На  пароходе познакомились с  разными 
людьми: полковницею Михайловской, обра-
зованною молодою дамой, ехавшей в  Ташкент 
к мужу, с двумя малолетками и нянькой; со сту-
дентами Казанск[ого] университета, бывшими  
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Письмо Надежды Степановны Гуляевой матери александре Филипповне Гуляевой с описанием своей жизни и учебы  
в Омской женской гимназии. 14 декабря 1870 года.

ГААК. Ф. 163. Оп. 1. Д. 28. Л. 55 – 56 об. Рукописный подлинник

гимназистами томскими, в том числе с Чердын-
цовым. Время шло весело.

В Пермь прибыли через четверо суток и оста-
новились в  гостинице. Там  я  встретился с  Ти-
хобаевым  Н. Ф. [Тихобаев Николай Филиппович 
в 1864 г. городничий Барнаула и командир Бар-
наульской арестантской роты], который приез-
жал по  службе. В  Перми купили два тарандаса 
[тарантас — дорожная, обычно крытая, повозка] 
и  через два дня отправились в  Екат[еринбург]. 
Там  обедали у  Тихобаева, прежде нас прие-
хавшего; переночевали и  отправились в  Тю-
мень, где я встретился с Высоцким. Из Тюмени 
в Омск дорогою завернули в Ялуторовск к отцу 
Ив[ана] Яковлевича, славному старику. В Омске 
прогостили целую неделю и  20 июня прибыли  
в Барн[аул].

В Гоньбе, на берегу, ожидали нас Пешков, Со-
чинский и Шульдаль; Саша и Коля были на ре-
петиции спектакля, который был дан на другой 
день, в  пользу школ Климова и  какой‑то  Ни-
колаевской. В  это время сюда съехались гене-
рал‑губернатор Хрущов, губернаторы томский 
и  семипалатинский, Иващенко да  несколько 
офицеров свиты.

Так как  я  не  сделал визитов, то  и  не  был 
в  театре, а  была только одна Анюта [Шляпкина 
Анна Константиновна — племянница Гуляевых]. 
Саша, говорят, играл превосходно. После спекта-
кля к нам собрались артисты и долго, по обык-
новению, беседовали. Затем потекла наша жизнь 
обычным порядком.

Вот краткий очерк нашего путешествия.
Вероятно, ты возвратишься ранее моего 

письма? Не забудь справиться в редакциях: «Ил-
люстрации»; «Русский мир» — в  последнюю 
я отдал две статьи: о конических ядрах и пулях 
и  об  уездном училище. Повидайся с  Гейзером, 
которому я  пишу, в  случае, если проданы рога 
козьи и  маральи, выдать тебе деньги, рубл[ей] 
50. Сходи к  Никитину, Сидорову, Латкину, Ага-
фонову, особенно к последнему. Поклонись всем 
студентам. Не  поленись писать нам. Я  беспо-
коюсь насчет экзамена; обрадуй нас телеграм-
мой. На  расходы посылаю 25 руб.; пожалуйста, 
не трать их без толку. <…>

Да хранит тебя Бог, не забывай нас.

Твой друг С. Гуляев.
P. S. Учись и учись всему доброму

14 декабря 1870 г.
Надежда Гуляева — матери А. Ф. Гуляевой
из Омска в Барнаул
Приют «Надежда»

Ея Высокоблагородию Александре Филиппов-
не, г‑же надворной советнице Гуляевой от ис-
кренно любящей дочери Надежды Степанов-
ны Гуляевой, воспитанницы Омской женской 
гимназии, ученицы 5‑го класса приюта «Над-
ежды».

Вы меня спрашивали и писали, что Вам сказа-
ли, что у нас теперь большие строгости, это, хотя 
и правда, но совсем уже не так большие, как Вам, 
верно, передали, но, надо сказать, что у нас гора-
здо больше порядку и много улучшений. Во‑пер-
вых, нам подарили холста тонкого на полотенца, 
потом полотна на рубашки и простыни, сделали 
на зиму памазейные1 панталоны, потом присла-
ли камлоту2 на платья, и мы уже начали их шить, 
потом, будут шубки на меху, к осени — калоши, 
а  летом — бурнусы3 и  шляпки. Еще  перемени-
ли обед и сделали ужин. Если Вам угодно знать, 
то я напишу Вам.

Расписание обедов. 
Понедельник, обед: суп с зеленью, зразы с ка-

шей гречневой; ужин: тушеная говядина.
Вторник, обед: борщ, говядина с макаронами 

или говядиной; ужин: котлеты.
Среда, обед: суп с клецками или лапшой, жа-

реная баранина с картофелем или рисом; ужин: 
битое мясо.

Четверг, обед: суп со  свежей капустой, кот-
леты с соусом из зелени; ужин: пироги из сырой 
говядины.

Пятница, обед: щи с кислой капустой и со сви-
ниной, жареная говядина с капустой или огурца-
ми; ужин: зразы без каши.

Суббота, обед: суп с  зеленью, с  пирожками; 
каша просовая на молоке с маслом; ужин: жаре-
ная говядина.

Воскресенье, обед: пельмени, репа фарши-
рованная; ужин: лапша на  молоке или  рисовая 
каша. <…>

Театр наш сошел хорошо, лучше всех игра-
ла Древинг, Гуля (Белоярская) и, говорят, что я. 
Древинг играла чиновника и вдову 14‑го класса. 
Последнюю роль она отлично [исполнила]. Пи-
есы у нас были «Семейные дела, или С больной 
головы да на здоровую». В этой пиесе Д[ревинг] 
играла вдову и чиновника, я Дивина мужа <…>. 
Вторая пиеса — «Беда от  нежного сердца».  
Д[ревинг] играла провинциалку, маменьку Ку-
быркину, я − Настеньку, Л. Бор. — Катеньку; и обе 
пиесы сошли хорошо.

До свиданья. Прошу Вашего благословения.
Любящая Вас ваша дочь Н. Гуляева

1 Правильно: бумазейные. Бумазея — хлопчато-
бумажная ворсистая ткань, плотная и теплая. 
2 Камлот — плотная шерстяная или полушерстя- 
ная ткань.
3 Бурнус — просторное женское платье с широкими 
рукавами.
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