
ачав изучать в 2013 году материалы
домашнего архива известного русско-

го поэта, прозаика, узника сталин-
ских лагерей, уроженца Воронежско-

го края А.В. Жигулина (1 января 1930 — 6 ав-
густа 2000), я не мог пройти мимо образа зага-
дочного и притягательного человека, запечат-
ленного на страницах дневника писателя. Этот

человек не был литератором. Он не сочинял сти-
хов. Не писал рассказов. Не работал в редакци-
ях журналов или газет. Не был представителем
издательства. Он появился в жизни Жигулина
тихо и незаметно. И постепенно стал близким
и родным человеком. Практически — членом

семьи.
Сам автор называл его «князем Мышки-

ным», то есть именем главного героя романа
Ф.М. Достоевского «Идиот». А все мы помним,
что князь Мышкин в этом произведении фак-
тически является воплощением христианской

морали или даже олицетворением самого Иису-
са Христа.

Все начинается с записи о телефонных звон-
ках незнакомой женщины, которая настойчиво
просит поэта встретиться с ней по очень важно-
му и безотлагательному, по ее словам, вопросу.

«11 ôåâðàëÿ 1987 ãîäà, ñðåäà. <...> Êëàâäèÿ
Èëüèíè÷íà Ìîðîçîâà çâîíèëà óæå íå â ïåðâûé
ðàç. Äåëî â òîì, ÷òî ïðî÷èòàâøèé â «Ïðàâ-

Í



äå» ìîè ñòèõè «Áåëûé ëåáåäü» Ïåòð Ìèõàéëîâè÷ Ðàåâñêèé ðåøèë ïåðåäàòü
ìíå äâå ðåëèêâèè ðîäà, èõíåé âåòâè ñåìüè Ðàåâñêèõ: ïåðñòåíü ñ âäåëàííîé â
íåãî ïóëåé è îáðàçîê Ñìîëåíñêîé Áîãîðîäèöû. Êðîìå òîãî, îí ðåøèë ïåðåäàòü
ìíå è ãåíåàëîãè÷åñêóþ òàáëèöó ðîäà Ðàåâñêèõ, êîòîðóþ ñàì ïåðåðèñîâàë èç
ðàáîò Ìîäçàëåâñêîãî è, âèäèìî, äîâåë äî ñàìûõ íàøèõ äíåé. Ñàì îí âðà÷, ðàáî-
òàåò â êàêîì-òî ìåäèöèíñêîì ÍÈÈ. Êèðèëë Ñåðãååâè÷ Ðàåâñêèé, î êîòîðîì
çâîíèë íåäàâíî ÷èòàòåëü Þ.À. Ñòóïíèêîâ, — äâîþðîäíûé áðàò Ïåòðà Ìèõàé-
ëîâè÷à. Ïîëàãàþ, îíè ïðÿìûå ïîòîìêè ãåíåðàëà Íèê. Íèê. Ðàåâñêîãî ñòàðøåãî
è, ðàçóìååòñÿ, ìëàäøåãî».

Необходимо пояснить, что А.В. Жигулин очень бережно относился к истории
своей семьи, своим предкам — об этом свидетельствуют его стихи, проза, письма

и дневники. По материнской линии он был продолжателем знаменитого рода Ра-
евских герба Лебедь. В ту пору Анатолий Владимирович еще не знал, что и Петр
Михайлович, и Кирилл Сергеевич — потомки другого представителя разветвлен-
ного рода: Ивана Артемьевича Раевского, старшего сына Артемия Ивановича Ра-
евского. Потомком его второго, младшего сына — Семена Артемьевича — и явля-
ется герой Отечественной войны 1812 года генерал Николай Николаевич Раевский.

Родство очень близкое, но не прямое.
Из стихотворения «Белый лебедь»:

Ян Стефанович Раевский,
Дальний-дальний пращур мой!

Почему кружится лебедь
Над моею головой?

Ваша дерзость, Ваша ревность,
Ваша ненависть к врагам.
Древний род!
Какая древность —
Близится к пяти векам!

Стольники и воеводы...
Генерал...

И декабрист.
У него в лихие годы —
Путь и страшен, и тернист.

Генерал — герой Монмартра
И герой Бородина.
Декабристу вышла карта
Холодна и ледяна.

Только стуже не завеять
Гордый путь его прямой.

Кружит, кружит белый лебедь
Над иркутскою тайгой.

Вот начало автобиографической повести «Черные камни»: «Я родился в городе

Воронеже 1 января 1930 года. И нынче сохранился в Больничном переулке ро-
дильный дом, где я впервые увидел свет. <...>

Моя мать, Евгения Митрофановна Раевская, родилась в 1903 году в бедной
многодетной семье прямых потомков поэта-декабриста Владимира Федосеевича
Раевского...»

В мае 1982 года, готовясь к выступлению на творческом вечере в ЦДЛ, Жигу-

лин пишет в дневнике:
«19-IV-82 ã., ïîíåäåëüíèê. <...> ß â íåêîòîðîì ñìûñëå ñ÷àñòëèâûé ÷åëîâåê —

êðîìå êðîâíîãî ðîäñòâà ñ òàêèì çàìå÷àòåëüíûì ÷åëîâåêîì, êàê Âëàäèìèð Ôå-
äîñååâè÷ Ðàåâñêèé, Ãîñïîäü Áîã äàë ìíå è ñõîäíóþ ñ íèì ñóäüáó. Â 1949 ãîäó,



áóäó÷è ñòóäåíòîì-ïåðâîêóðñíèêîì, ÿ áûë íåçàêîííî ðåïðåññèðîâàí è ïîïàë â
áåðèåâñêèå ëàãåðÿ â Èðêóòñêóþ îáëàñòü, ïðèìåðíî â òå æå ìåñòà, ãäå íàõîäèë-
ñÿ íà êàòîðãå è â ññûëêå Âëàäèìèð Ôåäîñååâè÷. Äà è îñóæäåí áûë ÿ — êàê áû
ñêàçàòü â ñòèëå 19 âåêà — çà âîëüíîëþáèâûå ìûñëè. Ïîëó÷èë òèòóë «âðàãà
íàðîäà». Ýòî áûëî òÿæêîå âðåìÿ òàê íàçûâàåìîãî êóëüòà ëè÷íîñòè, êîãäà
êàæäîå æèâîå ñëîâî ñòðîãî êàðàëîñü».

Продолжим чтение дневника А.В. Жигулина:

«17 ôåâðàëÿ 1987 ãîäà, âòîðíèê. Ãëàâíîå ñîáûòèå äíÿ: ïðèõîäèëà ê íàì ìè-
ëàÿ ðóññêàÿ æåíùèíà Êëàâäèÿ Èëüèíè÷íà Ìîðîçîâà. Åé, ïî ñëîâàì Èðû (суп-
руга А.В. Жигулина. — В.К.), ãîäà 72–73. Ïî ïðîôåññèè îíà èñòîðèê, íî ïðåïî-
äàâàëà è ìóçûêó.

Îíà äàâíî çíàêîìà (îí ëå÷èë åå ìóæà) ñ âðà÷îì Ïåòðîì Ìèõàéëîâè÷åì
Ðàåâñêèì. ×åëîâåê îí, ïî åå ñëîâàì, äîáðåéøèé è èçóìèòåëüíûé. Íî æèâåò
îäèí. Íè äåòåé, íè ðîäíûõ ó íåãî íåò. Êîãäà îí ïðî÷åë â «Ïðàâäå» ñòèõîòâîðå-
íèå «Áåëûé ëåáåäü», òî ðåøèë ïåðåäàòü ìíå õðàíèâøèåñÿ ó íåãî ðåëèêâèè ðîäà
Ðàåâñêèõ. Íî ÷åëîâåê îí ñòåñíèòåëüíûé è ïîïðîñèë åå ïåðåäàòü ìíå áåñöåííûé
ïîäàðîê. Â îðåõîâîé øêàòóëêå ñåðåáðÿíàÿ ìàëåíüêàÿ èêîíêà Ñìîëåíñêîé Áîãî-
ðîäèöû. Âåðîÿòíî, íà÷àëà XIX âåêà. È ïåðñòåíü. Îñîáåííûé: âíóòðè çîëîòîé,
õîðîøåãî çîëîòà. Íî ñâåðõó çîëîòà — ñòàëü. Çîëîòî âûõîäèò ñêâîçü êâàäðàò ñ
îêðóãëûìè óãëàìè è îáðàçóåò âåðøèíó ïåðñòíÿ. Íà íåé, íà çîëîòå — çíàêè:
÷àñòü — òðè çóáöà — ïÿòè èëè øåñòèêîíå÷íîé çâåçäû. Íàä çâåçäîþ ÷åðòà,
íàä ÷åðòîþ 5–6 íåïîíÿòíûõ çíàêîâ. Íåêîòîðûå íàïîìèíàþò àðàáñêèå áóêâû.
Ïåòð Ìèõàéëîâè÷ ñ÷èòàåò, ÷òî ýòî ïåðñòåíü êîãî-òî èç äåêàáðèñòîâ Þæíî-
ãî îáùåñòâà. Èêîíêó ñåìåéíàÿ ëåãåíäà ñâÿçûâàåò ñ ãåðîåì Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû 1812 ãîäà Í.Í. Ðàåâñêèì, êîòîðûé ñ íåáîëüøèìè ñèëàìè óäåðæèâàë Ñìî-
ëåíñê ïðîòèâ íàïîëåîíîâñêîé àðìèè.

Ïåòð Ìèõàéëîâè÷ ïðèñëàë ìíå è âñå ðîäîñëîâíîå äðåâî ðîäà Ðàåâñêèõ ãåðáà
Ëåáåäü, òùàòåëüíî ñêîïèðîâàííóþ èç êíèãè Á.Ë. Ìîäçàëåâñêîãî «Ðîä Ðàåâñêèõ
ãåðáà Ëåáåäü». Ñ äîïîëíåíèåì ïîñëåäíèõ äàííûõ ïî ñâîåé ëèíèè, ïî ñâîåé âåòâè.
È â âåðõíåì ëåâîì óãëó ìåëêèì êàëëèãðàôè÷åñêèì ïî÷åðêîì íàïèñàë ìîå ñòè-
õîòâîðåíèå «Áåëûé Ëåáåäü». Óäèâèòåëüíî, íî, ñîãëàñíî ñõåìå, Ïåòð I è Èâàí
Ãðîçíûé — ìîè, õîòü è äàëüíèå, íî êðîâíûå ðîäñòâåííèêè».

И лишь спустя три месяца после первого упоминания в дневнике Жигулина
имени П.М. Раевского происходит их личная встреча.

«Â÷åðà, 11 ìàÿ 1987 ãîäà, â ïîíåäåëüíèê — ðàçìûøëÿë íàä ðîäîñëîâíûì äðå-
âîì ðîäà Ðàåâñêèõ ãåðáà Ëåáåäü. <...> Ïðèõîäèë âå÷åðîì (äà, îí ïðèøåë îêîëî
øåñòè ÷àñîâ è óøåë â ïîëîâèíå îäèííàäöàòîãî) Ïåòð Ìèõàéëîâè÷ Ðàåâñêèé
(1938 ã. ð.), äîêòîð. Îí îêàçàëñÿ ÷åëîâåêîì î÷åíü äîáðûì, íî ÷ðåçâû÷àéíî ñòåñ-
íèòåëüíûì. Íî ïîñòåïåííî è ïîçíàêîìèëèñü, è î ìîèõ áîëåçíÿõ ïîãîâîðèëè, è î
ñâîèõ ñóäüáàõ. Åãî îòåö ïîãèá îò ðóê ñòàëèíñêèõ ïàëà÷åé â 1944 ãîäó. Ïîãèá â
ëàãåðå. Êîãäà âçÿëè îòöà... ìàòü òîæå õîòåëè âçÿòü. Íî ïîëîæåíèå ñïàñëà
áàáóøêà. Îíà ñõîäèëà íà ïðèåì ê íà÷àëüíèêó èç ÍÊÂÄ, ïîäàðèëà åìó êàêóþ-òî
äðàãîöåííîñòü, è ìàòü Ï.Ì. îñòàâèëè â ïîêîå. Âîñïèòûâàëè åãî ìàòü è áàáóø-
êà. Ñåé÷àñ îí îäèí. Ìàòü óìåðëà îò ðàêà â 1972 ãîäó (Íàòàëüÿ Ëåîíèäîâíà
Äîìáðîâñêàÿ, ð<îäèëàñü> â 1912 ãîäó).

Óæèíàëè æàðåíîé êàðòîøêîé è êóðèöåé, ïèëè ÷àé ñî ñìîðîäèíîé. Î÷åíü ñèì-
ïàòè÷íûé è áëàãîðîäíûé ÷åëîâåê Ïåòð Ìèõàéëîâè÷ Ðàåâñêèé!»

Начиная с этого дня, записи о визитах П.М. Раевского и его телефонных звон-
ках встречаются на страницах дневника писателя весьма часто.



«14 ìàÿ 1987 ãîäà, ÷åòâåðã. <...> Ïðèõîäèë äîêòîð Ïåòð Ìèõàéëîâè÷ Ðàåâ-
ñêèé. Îí íàìåòèë ñâîþ ñèñòåìó ëå÷åíèÿ ìîåãî äðÿõëîãî îðãàíèçìà. Ïðèíåñ ëå-
êàðñòâà, íå õîòåë áðàòü çà íèõ äåíüãè. À çàðïëàòà åãî âñåãî 116 ðóáëåé íà
ðóêè. Ëþáèò ñêà÷êè. Èãðàåò. Ïðîèãðûâàåò. ×òî æ, ýòî ñòðàñòü, íàâåðíîå,
ïåðåäàëàñü åìó â ãåíàõ îò ïðåäêîâ. Ïèëè êîôå, áåñåäîâàëè. Îäèíîêèé ÷åëîâåê
Ïåòð Ìèõàéëîâè÷. Íåóõîæåííûé, áåäíî îäåòûé. Áåññðåáðåíèê. Âðîäå áû íåìíî-
ãî áëàæåííûé, à ìîæåò áûòü, è íåìíîãî áîëüíîé. Âî âçãëÿäå âèäèòñÿ ïîðîé
ïå÷àëü èëè òîñêà».

«27 äåêàáðÿ 1988 ãîäà, âòîðíèê. <...> Ïðèøåë Ïåòð Ìèõàéëîâè÷ Ðàåâñêèé.
Ñëàâíûé ÷åëîâåê. Ðîäñòâåííèê íåáëèçêèé, íî ðîäíåå ñåñòðû ðîäíîé».

«5 àïðåëÿ 1989 ãîäà, ñðåäà. <...> Ïðèõîäèë íàø ìèëûé è ëþáèìûé Ïåòð Ìè-
õàéëîâè÷ Ðàåâñêèé. Ðàññêàçûâàë î Ïàðèæå è íàøèõ ôðàíöóçñêèõ ðîäñòâåííè-
êàõ. Íè÷åãî íå êóïèë, íå ïðèâåç. Äàæå 10 òûñÿ÷ ôðàíêîâ íå èñòðàòèë, êîòî-
ðûå åìó òåòêà äàëà íà êîìïüþòåð. Òåòêà çàáðàëà äåíüãè íàçàä, êîãäà óçíàëà,
÷òî Ïåòð Ìèõàéëîâè÷ ðåøèë íå ïîêóïàòü êîìïüþòåð, à ïîñëàòü 7 òûñÿ÷ ñâî-
åìó áåäñòâóþùåìó ðîäñòâåííèêó».

«8 èþíÿ 1989 ãîäà, ÷åòâåðã. <...> Ðàçáóäèë Ïåòð Ìèõàéëîâè÷. Ïðèõîäèë äàâ-
ëåíèå èçìåðèòü, ñâÿòàÿ äóøà!»

«16 äåêàáðÿ 1989 ãîäà, ñóááîòà. <...> Ï.Ì. Ðàåâñêèé ïðèõîäèë. Ïîäàðèë ìíå
äâóõòîìíèê «Ìàòåðèàëüíàÿ ÷àñòü ñòðåëêîâîãî îðóæèÿ» (Ì., Îáîðîíãèç, 1945–
1946). Ïðåêðàñíàÿ êíèãà! <...> Ìîå çèìíåå ïàëüòî ïðèøëîñü Ïåòðó Ìèõàéëî-
âè÷ó âïîðó».

«10 ôåâðàëÿ 1990 ãîäà, ñóááîòà. <...> Áûë Ïåòð Ìèõàéëîâè÷ Ðàåâñêèé. Äîá-
ðàÿ äóøà, íå îò ìèðà ñåãî».

«9 ìàÿ 1990 ãîäà, ñðåäà. <...> Â÷åðà ïðèõîäèë Ïåòð Ìèõàéëîâè÷ <Ðàåâñêèé>,
ñâåòëåéøàÿ è ÷åñòíåéøàÿ äóøà. Æàëü, ÷òî åãî, êàê è ìåíÿ, äàâíî ãëîæåò äåï-
ðåññèÿ».

«22 ìàÿ 1990 ãîäà, âòîðíèê. Îáúåçä ñ Ïåòðîì Ìèõàéëîâè÷åì <Ðàåâñêèì>
òðåõ èçäàòåëüñòâ: «Ñîâåòñêèé ïèñàòåëü», «Êíèæíàÿ Ïàëàòà», «Ìîëîäàÿ Ãâàð-
äèÿ» — çà ñïðàâêàìè äëÿ ïåíñèè. Òàì ïðåêðàñíàÿ öåðêîâü. Ïåðåêðåñòèëèñü íà
åå êóïîëà».

«11 èþíÿ 1991 ãîäà, âòîðíèê. Íîâàÿ ïîåçäêà â Âåíãðèþ (ñ Èðîé è Âîëîäåé).

Анатолий Жигулин в своем рабочем кабинете



Âûåõàëè 9 ÷èñëà ïîåçäîì Ìîñêâà — Áó-
äàïåøò. Ïðîâîæàë Ïåòð Ìèõàéëîâè÷
<Ðàåâñêèé>».

«25 ìàÿ 1993 ãîäà, âòîðíèê. <...> Íî-
÷üþ — áåñåäà ñ Ïåòðîì Ìèõàéëîâè÷åì
Ðàåâñêèì, ñîáñòâåííî ãîâîðÿ, â îñíîâ-
íîì — ìîé ìîíîëîã. Î æèçíè, îáî âñåõ
ïðîáëåìàõ è áîëÿõ íàøåãî âðåìåíè — è
â ïðîøëîì, è â òåïåðåøíåì áûòèè Ðîñ-
ñèè».

«11 ôåâðàëÿ 1995 ãîäà, ñóááîòà. <...>
Ïðèåçæàë Ïåòð Ìèõàéëîâè÷ <Ðàåâ-
ñêèé>, íàø êíÿçü Ìûøêèí, ïðèâåç õëå-
áà è ìíîãî íóæíûõ ëåêàðñòâ. Ìíå òå-
ïåðü ïîëåã÷àåò. Äîëæíî ïîëåã÷àòü».

«25 ìàðòà 1995 ãîäà, ïÿòíèöà. <...>
Ïðèõîäèë ïåðåä âå÷åðîì Ïåòð Ìèõàéëî-
âè÷ Ðàåâñêèé, çàìå÷àòåëüíûé íàø äðóã
è ðîäñòâåííèê. Ïðèíåñ ìíîãî ëåêàðñòâ.
È âîîáùå äóøà îòòàÿëà. ×èòàë åìó
«Óðàíîâóþ óäî÷êó».

«12 îêòÿáðÿ 1995 ãîäà, ÷åòâåðã. <...>
Ïðèõîäèë Ïåòð Ìèõ<àéëîâè÷> Ðàåâ-
ñêèé, íàø ðîäíîé ÷åëîâåê. Îñìîòðåë è
ìåíÿ, è Èðó. Íàøåë ìåíÿ çäîðîâûì —

íåò íè ñèíäðîìà Ïàñòåðíàöêîãî (признак заболевания почек. — В.К.), íè õðè-
ïîâ â ëåãêèõ. Ñëàâà áîãó!»

Задушевные беседы А.В. Жигулина с «князем Мышкиным» затрагивали очень
широкий круг тем. В том числе тему дворянства:

«5 äåêàáðÿ 1996 ãîäà, ÷åòâåðã. <...> Äîëãèé ïîçäíåâå÷åðíèé ðàçãîâîð ñ
Ï.Ì. Ðàåâñêèì î ðîäå Ðàåâñêèõ, î åãî ãëàâå Ñåðãåå Ïåòðîâè÷å Ðàåâñêîì. Åìó óæå
90 ëåò. Î Äâîðÿíñêîì ñîáðàíèè â Ìîñêâå. Ñåé÷àñ óæå ïðèíèìàþò è ïî æåíñêèì
ëèíèÿì. Ìàëî äâîðÿí îñòàëîñü, ïåðåáèëè âñåõ».

«21 àïðåëÿ 1997 ãîäà. Âåëèêèé ïîíåäåëüíèê. <...> Ïðèõîäèë íàø ðîäíîé Ïåòð
Ìèõàéëîâè÷ Ðàåâñêèé. Ïåðåâÿçàë îí íàøè ñ Èðîé ïàëüöû-íîãòè ñ áàëüçàìîì
Øîñòàêîâñêîãî, ñ êîìïðåññàìè èç ýòîãî áàëüçàìà. Âðîäå íè÷åãî. Ïèëè ÷àé, áåñå-
äîâàëè».

«20 èþíÿ 1997 ãîäà, ïÿòíèöà. <...> Ïðèõîäèë Ïåòð Ìèõàéëîâè÷ Ðàåâñêèé.
Ïðèíåñ ìíå â ïîäàðîê «Áîëüøîé ýíöèêëîïåäè÷åñêèé ñëîâàðü» 1997 ãîäà. Òèðàæ
âñåãî 10 òûñ. ýêç.».

«10 àâãóñòà 1997 ãîäà, âîñêðåñåíüå. Äåíü èêîíû Ñìîëåíñêîé Ïðåñâÿòîé Áîãî-
ðîäèöû. Ó ìåíÿ åñòü ìàëåíüêàÿ èêîíêà Ñìîëåíñêîé Áîãîðîäèöû. Ïðè îáîðîíå
Ñìîëåíñêà â 1812 ãîäó êòî-òî èç ãîðîæàí ïîäàðèë åå ãåíåðàëó Íèêîëàþ Íèêî-
ëàåâè÷ó Ðàåâñêîìó, ñòàðøåìó. Ñ íåþ Í.Í. Ðàåâñêèé ïðîøåë âñþ âîéíó — è â
Ñìîëåíñêå, è íà Áîðîäèíñêîì ïîëå. Ñ íåþ â 1814 ãîäó âîðâàëñÿ ñî ñâîèìè êàçàêà-
ìè â Ïàðèæ ñî ñòîðîíû Ìîíìàðòðà. Èêîíêó ýòó ïîäàðèë ìíå Ï.Ì. Ðàåâñêèé.
Âîò êàêàÿ ñâÿòàÿ ðåëèêâèÿ».

И в минуты радости, а самое главное — печали — П.М. Раевский всегда был
рядом. Всегда был готов прийти на помощь. А проблем в семье Жигулиных (осо-
бенно в последние годы жизни поэта) было много: физические и духовные болез-

Петр Михайлович Раевский. Москва



ни, смерти родителей, нищета, деградация сына... В дневнике А.В. Жигулина
содержится рассказ о многих таких случаях.

«9 èþíÿ 1989 ãîäà, ïÿòíèöà. Óìåð Âèêòîð Íèêîëàåâè÷ Íåóñòðîåâ, îòåö Èðè-
íû. Âåñòü ýòó ïðèíåñ, ñîîáùèë <ìíå> Ïåòð Ðàåâñêèé îêîëî ÷àñà íàçàä. Îí
çâîíèë â Âîðîíåæ — áåñïîêîèëñÿ î ñîñòîÿíèè Âèêòîðà Íèêîëàåâè÷à — è åìó
Èðà ñêàçàëà. Ïåòð Ìèõàéëîâè÷ ñðàçó ïðèåõàë êî ìíå. ß äðåìàë. Íî óñëûøàë
åãî çâîíîê».

На этой же странице аккуратным ученическом почерком сделал свою запись
П.М. Раевский:

«9.6.1989. Â äåíü êîí÷èíû ïàïû, Âèêòîðà Íèêîëàåâè÷à Íåóñòðîåâà, ñêîðá-
ëþ, Èðèíà Âèêòîðîâíà, âìåñòå ñ Âàìè, ñî÷óâñòâóþ Âàì; Öàðñòâèå Íåáåñíîå
ïàïå, è æèçíè åìó âå÷íîé â Ðàþ. Ïåòð Ðàåâñêèé, Âàø, Èðèíà Âèêòîðîâíà,
ñêðîìíûé îáîæàòåëü».

Когда пьяный Владимир разбил семейные «Жигули», ситуацию «разруливал»
все тот же П.М. Раевский: искал «жестянщика», занимал деньги у знакомых,

чтобы оплатить совсем не дешевый ремонт... Правда, когда сам П.М. Раевский
оказался в сложной ситуации и у него за систематическую неуплату «отрезали»
телефон, многомесячный долг погасил А.В. Жигулин, получивший гонорар за
только что вышедшую книгу.

Как говорится, друзья познаются в беде.

По мере изучения жигулинских материалов появлялось все больше вопросов,
на которые я не мог самостоятельно найти ответ. Например, в личном архиве пи-
сателя не хватало определенного количества (пусть и небольшого) дневниковых
тетрадей. Записи обрывались в феврале 1999 года. Но после этого писатель про-
жил более года. Невозможно было представить, что Жигулин, находясь в здра-
вом уме и твердой памяти, перестал вести дневник. Оставил свое детище...

Так где же они, свидетели последних месяцев жизни писателя? Кто может от-

ветить на этот и другие вопросы? Ирины Викторовны Жигулиной не стало в мар-
те 2013 года. Сын Жигулина Владимир ушел из жизни еще раньше... Может быть,
Петр Михайлович Раевский, верный друг семьи Жигулиных? Но как его разыс-
кать?

Попытки узнать номер телефона П.М. Раевского ни к чему не привели. Поиски
домашнего адреса через своих друзей и знакомых в Москве также не принесли

результата. Позже выяснилось — почему.
Почти потеряв надежду, в мае 2017 года я скорее по привычке доводить нача-

тое дело до конца набрал обнаруженный в сети интернет номер домашнего теле-
фона Кирилла Сергеевича Раевского, члена-корреспондента Академии медицин-
ских наук (его имя упоминается в приведенных выше записях в дневнике
А.В. Жигулина).

И услышал в трубке интеллигентный женский голос:
— Кирилл Борисович находится в больнице. Вы разговариваете с его супру-

гой, меня зовут Маргарита Дмитриевна... Чем я могу быть Вам полезна?
Услышав вопрос: не являются ли Кирилл Сергеевич и Маргарита Дмитриевна

родственниками П.М. Раевского, и, если являются, то как с ним можно связать-
ся, — женщина вздохнула и расстроенно сказала:

— Петя, простите, Петр Михайлович Раевский, действительно, наш родствен-
ник, двоюродный брат Кирилла Сергеевича, дорогой нам человек... Но вы опозда-
ли со своим звонком... Три недели назад он скончался после тяжелой и продолжи-
тельной болезни...



Маргарита Дмитриевна сказала много хороших слов о П.М. Раевском, о том,
что он был скромным, чутким и отзывчивым человеком, прекрасным врачом, спас-
шим не одну человеческую жизнь, что он по-рыцарски относился к женщинам, и
в конце беседы посоветовала:

— Позвоните Татьяне Евгеньевне Зенбицкой, давнишней приятельнице Пет-

ра, я дам Вам номер ее телефона, она провожала его в последний путь, теперь на-
вещает могилу на Кузьминском кладбище...

Позвонив через несколько дней по названному М.Д. Раевской номеру телефона
и представившись, я услышал в трубке взволнованный женский голос:

— Как хорошо, что Вы позвонили... После смерти Петра в его личных вещах
оказались материалы из домашнего архива Жигулина, в том числе дневники. И я

не знала, что с ними делать...
Так судьба подарила мне заочную встречу с еще одним необыкновенным чело-

веком — Татьяной Евгеньевной Зенбицкой, ветераном отечественной печати, За-
служенным работником культуры Российской Федерации. В ее послужном спис-
ке — журналы «Советская женщина», «Юность», научно-технические издания.
Много лет проработала в журналах Министерства культуры России «Встреча» и

«Народное творчество» в качестве литературного сотрудника, ответственного сек-
ретаря, заместителя главного редактора. Татьяна Евгеньевна — давняя прихожан-
ка храма иконы Божией матери «Отрада и Утешение», что находится на Ходын-
ском поле. Пишет стихи. Часть из них опубликована на сайте храма, в журнале
«Мир Божий» и в литературно-художественном альманахе «Vita». Некоторые
положены на музыку.

Вскоре из Москвы по почте пришел пакет, в котором находились поистине бес-
ценные материалы из домашнего архива А.В. Жигулина. Среди них — рабочая
тетрадь № 574 / дневник № 262. Тетрадь была начата 18 мая 1998 года. Послед-
няя запись датирована 29 июля 2000 года. Она сделана не характерным для авто-
ра почерком. Словно человек писал с завязанными глазами. Наощупь. В кромеш-
ной тьме.

«Сил нет, рука не пишет...»

Через неделю писателя не стало.
Надо ли говорить о том, какие чувства я испытал, получив после многолетних

поисков эти материалы? Не менее ценными оказались и воспоминания Татьяны
Евгеньевны о П.М. Раевском.

Из воспоминаний Т.Е. Зенбицкой:

«Ïèøó î Ïåòðå Ìèõàéëîâè÷å òî, ÷òî çíàþ, ÷òî ïîìíþ. Âîçìîæíî, ýòî áó-
äåò «ñóìáóð âìåñòî ìóçûêè». Ãëàâíîå — ôàêòû.

Ïåòð áûë äëÿ ìåíÿ êàê ñòàðøèé áðàò, êîòîðûé ñïóñòÿ ãîäû ÷àñòåíüêî
ãîâàðèâàë: «Òû æå ðîäèëàñü íà ìîèõ ãëàçàõ...» Äà, íàøè ñåìüè äðóæèëè, ìîÿ
ìàìà Èðèíà è ìàìà Ïåòðà Íàòàëüÿ — ïîäðóãè þíîñòè. Íî íå òîëüêî ýòî. Ó
Ïåòðà áûë äÿäÿ Áîðèñ Ñåðãååâè÷, ñâîäíûé áðàò åãî ìàòåðè. Ïî÷åìó îí íîñèë
îò÷åñòâî Ñåðãååâè÷, à îíà — Ëåîíèäîâíà? Âäàâàòüñÿ â ñåìåéíûå òàéíû íå áó-
äåì. Áîðèñ Ñåðãååâè÷ áûë æåíàò íà ìîåé äâîþðîäíîé áàáóøêå ïî ìàòåðèíñêîé
ëèíèè Åëåíå Èâàíîâíå. À åãî ðîäíîé áðàò (ñâîäíûé Íàòàëüè Ëåîíèäîâíû) Åâ-
ãåíèé Ñåðãååâè÷ — íà äâîþðîäíîé ñåñòðå ìîåãî îòöà Ìàðèè Ìèõàéëîâíå Çåí-
áèöêîé. Âîò òàêîå ñëîæíîå ïåðåïëåòåíèå ðîäîñëîâíûõ âåòâåé.

Ïåòð ðîäèëñÿ 11 èþëÿ 1938 ãîäà íàêàíóíå ïðàçäíèêà ñâÿòûõ ïåðâîâåð-
õîâíûõ àïîñòîëîâ Ïåòðà è Ïàâëà. Åãî îòåö Ìèõàèë Ïåòðîâè÷ Ðàåâñêèé ñ
ôåâðàëÿ 1938 ãîäà ïðåïîäàâàë â Ìîñêîâñêîì ìåòàëëóðãè÷åñêîì èíñòèòóòå
íà êàôåäðå òåõíè÷åñêîé ìåõàíèêè. Ñîõðàíèëàñü ñëóæåáíàÿ õàðàêòåðèñòè-
êà, â êîòîðîé, â ÷àñòíîñòè, íàïèñàíî: «Òîâ. Ðàåâñêèé Ì.Ï. íåïðåðûâíî âå-



äåò íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêóþ
ðàáîòó â îáëàñòè òåîðèè êîëå-
áàíèé æåëåçíîäîðîæíûõ âàãîíîâ.
Â äåêàáðå 1939 ãîäà òîâ. Ðàåâ-
ñêîìó Ì.Ï. â ðåçóëüòàòå çàùè-
òû äèññåðòàöèè ïðèñâîåíà ó÷å-
íàÿ ñòåïåíü êàíäèäàòà ôèçèêî-
ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê. 25 ìàðòà
1939 ãîäà íàãðàæäåí îðäåíîì
“Çíàê Ïî÷åòà”».

Сергей Петрович Раевский в

книге «Пять веков Раевских» пи-
шет, что его брат Михаил не успел
защитить докторскую диссерта-
цию в Отделении механики Ака-
демии наук СССР по причине аре-
ста.

М.П. Раевский был арестован
8 января 1944 года. В том же году
он скончался в пересыльной кара-
гандинской тюрьме в возрасте 35
лет.

10 июля 1958 года по решению

Военного Трибунала дело его было
пересмотрено. Запись в документе:
«Михаил Петрович Раевский реа-
билитирован посмертно».

В семейном архиве сохрани-
лось письмо сокамерника Михаила Петровича, адресованное Наталье Леони-
довне, в котором описаны последние месяцы жизни М.П. Раевского и обстоя-

тельства его смерти. Письмо заканчивалось словами: «Дай бог Вам мужества и
достойно встретить эту весть. Вырастите сына, воспитайте в нем чувство люб-
ви к своему благородному талантливому отцу, сделайте из него поборника че-
ловеколюбия и врага всякого рабства — это будет лучший памятник дорогому
Михаилу Петровичу».

Сохранились и несколько писем Михаила Петровича жене. В основном это пись-

ма в роддом, но иногда Михаил Петрович оставлял письмо своей дорогой Наталь-
юшке, уходя на работу, письмо, полное любви.

Письма отца, семейные фотографии, документы — это было главное и свято
хранимое богатство Петра Михайловича, которое согревало его до последних мгно-
вений жизни.

...Итак, Петр остался сиротой, без отца, в шесть лет. Воспитывали его мама и

бабушка. Заботилась о нем и его крестная, сестра отца Екатерина Петровна Раев-
ская, в замужестве Самарина.

Жили они на Беговой, неподалеку от нашего дома. Жили в нужде. Моя мама
вспоминала, как к ней прибегала бабушка Наталья: «Ира, Ира, Пете нечего есть!»
И мама помогала. И все-таки Бог хранил их. Ведь Наталью Леонидовну, как жену
«врага народа», могли посадить, маленького Петю — отправить в детский дом,

сменить ему имя и фамилию. Так обычно и делалось. Но, но...
Петр окончил школу в 1955 году с золотой медалью, что давало право посту-

пить в высшее учебное заведение без вступительных экзаменов. Он выбрал 1-й
Московский медицинский институт. Учился блестяще. Затем — служба врачем в

А.В. Жигулин с женой Ириной Викторовной
и сыном Владимиром. Коктебель. 1982



армии, работа в институте хирургии им. А.В. Вишневского, институте проблем
передачи информации Академии наук СССР и пр.

Вторым домом для Петра стала Ленинская библиотека. Здесь он читал тру-
ды отечественных и зарубежных докторов, ученых, следил за новинками в
медицине. Многие годы вел дневники — своеобразные истории болезни сво-

их пациентов, обзванивал их и мелким бисерным почерком записывал, как
чувствуют себя его подопечные, если требовалось, корректировал назначе-
ния.

Деньги у него не задерживались. Он покупал лекарства за свой счет, при-
носил больным и никогда не просил «возместить убытки». А порой незамет-
но опускал лекарства в почтовый ящик. И отправлялся, в любую погоду, к

очередным пациентам — из конца в конец, из конца в конец огромной Моск-
вы. Даже когда ему самому было плохо (а это случалось все чаще и чаще),
Петр все равно ехал к больным, говоря твердо: «Им хуже, чем мне». Проси-
живал ночами у постели больного, выхаживал, был и за врача, и за сиделку,
и за санитара. (Так ухаживал он вместе со мной и за моей мамой). Со многи-
ми был рядом до последних мгновений их жизни. Регулярно посылал деньги

тетушке в Белоруссию, помогал безвозмездно знакомым, оказавшимся в за-
труднительном материальном положении, а сам оставался гол, как сокол.
Любимое выражение: надо бы такому-то «подсыпать деньжат». А ведь жил
на пенсию. Нет ничего удивительного в том, что питался он крайне скудно,
еду не готовил, разве что неизменную яичницу. Спасибо — подкармливали
пациенты.

Петр никогда не проходил мимо лежащего на улице пьяного, особенно в холо-
да, боясь, что бедолага замерзнет. Поднимал, порой доводил до дома или втиски-
вал в транспорт — все теплее, чем на земле. Кто-то благодарил, а кто-то бранился,
но Петр не обращал на это внимание. Для него главное было спасти человека, даже
такого — опустившегося. Ведь живая же душа! Замечу: сам не пил.

Сказать, что он был одет не по моде, — ничего не сказать. Своих вещей у него
не было, носил все с чужого плеча — жертвовали пациенты. Внешне походил на

нищего. Случайные прохожие таким его и считали. Кто-то сторонился и посмеи-
вался, кто-то намеренно толкал. Сердобольные пытались сунуть ему в карман день-
ги. Петр был из тех, о ком говорят: «безбытный». Принявший на себя, по словам
одного его родственника, «добровольное нищенство». Многим это было непонят-
но. Чудачество? Зачем? Нет, скорее психическое отклонение... Увы, вердикт не
редкий, коль скоро человек не вписывается в общепринятые нормы жизни. Когда

он другой, совсем другой... Не надо сбрасывать со счетов и то обстоятельство, что
дети «врагов народа», расстрелянных или умученных в лагерях и тюрьмах, — на
всю жизнь остаются «подранками».

Петр Раевский — один из них.
В последние годы жизни он очутился в пыльной, захламленной комнатке у дав-

нишней своей приятельницы и пациентки, женщины преклонных лет, больной.

Старушка эта умерла за две недели до кончины Петра. Почему он окончил свои
дни в чужом углу, поясню.

Дом, в котором жила некогда на Беговой семья Раевских, снесли. Наталья Ле-
онидовна и Петр (бабушка к тому времени умерла) переехали на Нижегородскую
улицу в «мамин дом», как называл его Петя. Будучи инженером, Наталья Леони-
довна сыграла заметную роль в строительстве здания. У них была хорошая двух-

комнатная квартира, где она и скончалась.
Спустя годы, добротную многоэтажку стерли с лица земли. Петру дали одно-

комнатную квартиру в новостройке. Раздав чудом уцелевшие вещи, он перета-
щил туда нехитрый скарб и понял: жить здесь не будет. Это был чужой, не «ма-



мин» дом. К тому же на Петра стали наседать подозрительные личности: продай
да продай квартиру, зачем она тебе? И он решился: зашел как-то по пути к боль-
ному в первую попавшуюся риэлторскую контору и «загнал» квартиру. Жулики
сразу поняли, с кем имеют дело, и цену поставили минимальную. Но и те деньги
он не получил бы, если бы не вмешались друзья. А дальше — жизнь в чужом углу,

хождение по мукам.
Сожалел ли Петр, что лишился собственного жилья? Порой сожалел, о чем

писал тетушке в Могилев. Но поезд ушел. Давно не было рядом умной, деловой,
энергичной мамы, с сильным мужским характером. Она многое решала за него.
После ее смерти Петр оказался без опоры, как ребенок, не приспособленный к
жизни. Действительность пугала, и он отверг ее, погрузившись в собственный мир,

где были книги, больные, друзья... Все остальное — суета сует.
Те небольшие деньги, что получил за проданную квартиру, быстро улетучи-

лись: раздал тем, кто нуждался, выклянчили обманным путем те, кто не нуждал-
ся. И остался Петр фактически ни с чем. А дальше случилось непоправимое: от-
няли обе ноги — гангрена...

Жить в чужом углу, страдать от нестерпимых болей, от собственной беспомощ-

ности, ночных кошмаров... Какие же мучения принял он!
Скончался Петр 6 апреля 2017 года. Накануне великого праздника — Благо-

вещения Пресвятой Богородицы. Отпевали его в Вербное воскресенье в нашем
храме.

Было много народу: родные, институтские друзья, коллеги и знакомые. Все
они собрались почтить память удивительного человека, которого мой двоюрод-

ный брат Игорь называл ласково — Петруша.
Похоронили Петрушу на Кузьминском кладбище, где покоятся его мама и ба-

бушка. В другом месте — могила моих дорогих мамы, бабушки и дяди. Позже, по
моей просьбе, протоиерей о. Димитрий, отпевавший Петра, отпел заочно и уму-
ченного его отца Михаила.

Вот так окончил свои дни Петр Михайлович Раевский, эрудит — не только в
области медицины, но и математики, истории, литературы. Однако он никогда не

выказывал себя, не бахвалился своими знаниями. Как не бахвалился и своим ро-
дословием. Больше молчал, слушал, чем говорил, потому иные пустословы и хва-
стуны считали его недотепой. Да и сам о себе Петр любил говаривать: «Кто я?
Никто. Был дурачок и остался дурачок». Его сокурсники добились в жизни мно-
гого, а он — светлая голова, талант — оставался в тени, за кадром. Но зато — был
Человек! Исполнявший свою, предначертанную ему миссию — служить ближним.

Больным, одиноким, нуждающимся, отходящим в жизнь вечную. А благое, сде-
ланное людям, — сделано Богу.

На Страшном суде ничего не значащими окажутся мирские звания и награды,
занимаемые при жизни высокие должности. Иисус Христос будет судить нас по
делам милосердия, по делам любви. Любви сострадательной, жертвенной. А та-
ких дел у Петра было великое множество.

...Вспоминается еще один момент. Петр неизменно приходил к нам в день па-
мяти моего отца, а потом и моей мамы с прекрасными белыми розами. И на похо-
роны мамы моей (а хоронили ее зимой в Рождественский Сочельник) он пришел с
розами. В худом, продуваемом ветром пальтишке, в холодных единственных у
него башмаках, а в озябших руках — белые розы. Таким и стоит он у меня перед
глазами...»

В завершение не могу не привести стихотворение Т.Е. Зенбицкой, написанное
после тяжелейшей операции, перенесенной Петром Михайловичем Раевским в
январе 2015 года.



×ÓÄÀÊÈ

                   Ïîñâÿùàåòñÿ Ïåòðó Ðàåâñêîìó

ß ñòðàíåí? À íå ñòðàíåí êòî æ?
Òîò, êòî íà âñåõ ãëóïöîâ ïîõîæ...

                                       А.С. Грибоедов. Горе от ума.

«...îñòàâüòå ìåíÿ, çà÷åì âû ìåíÿ îáèæàåòå?»

                                                     Н.В. Гоголь. Шинель.

Живут на свете чудаки,
Столь не похожие на всех.
Для общей массы — чужаки,
Без средств солидных, без утех.

Они одеты не по моде

И не читают модных книг...
«Вот чучело-то в огороде» —
Нередко говорят про них.

Что важно большинству и ценно,
Чудак стяжательством зовет.

Зачем копить? Все в мире тленно,
И, что имеет, — раздает.

Как непонятна скромность эта,
Жизнь в старости, в чужом углу...
Достойна пересуд и смеха
У тех, кто падок на хулу.

Но он, беззлобно улыбаясь,
Не воздает им за тычки,
Все ниже головой склоняясь,
Не отвечает на смешки.

И в час беды протянет руку

Тому, чье сердце вопиет, —
Боль страждущих, их стон и муку
Он на себя всегда берет.

А как уйдет в иное Царство,
Сказав: «Не плачет пусть никто»,
Останется одно богатство:

В передней — старое пальто.

Вот такой человек встретился в жизни Анатолия Владимировича Жигулина
на последнем отрезке его земного пути.

Тысячу раз права Татьяна Евгеньевна Зенбицкая: «На Страшном суде ничего
не значащими окажутся мирские звания и награды, занимаемые при жизни вы-
сокие должности. Иисус Христос будет судить нас по делам милосердия, по делам
любви... А таких дел у Петра было великое множество».

Одно из них — бескорыстная дружба Петра Михайловича Раевского с поэтом,
прозаиком, узником сталинских лагерей А.В. Жигулиным.

И я счел своим долгом — с помощью прекрасных русских женщин Маргариты
Дмитриевны Раевской и Татьяны Евгеньевны Зенбицкой — рассказать об этом
человеке читателям.


