
600 ëåò ó øêîëüíîé äîñêè — òàêîâ òîëüêî ïðèìåðíûé îáùèé ïðåïîäàâà-
òåëüñêèé ñòàæ ñåìåéíîãî ðîäà ïåäàãîãà Ãàëèíû Âàñèëüåâíû Ïëåøêîâîé. Èç-
äàâíà Ãàëèíà Âàñèëüåâíà êðîïîòëèâî è ñêðóïóëåçíî âîññòàíàâëèâàëà ñåìåéíîå
ãåíåàëîãè÷åñêîå äðåâî. Íåìíîãèå çíàþò ñâîþ ôàìèëüíóþ èñòîðèþ äàëüøå òðå-
òüåãî-÷åòâåðòîãî êîëåíà. Ïðè÷èíû ýòîãî â íåìàëîé ñòåïåíè êðîþòñÿ è â îñî-
áåííîñòÿõ òåõ ïåðèîäîâ ñîâåòñêîãî ïðîøëîãî íàøåé ñòðàíû, êîãäà äëÿ âûæè-
âàíèÿ ÷åëîâåêó áûëî ïðîñòî íåîáõîäèìî ñêðûâàòü íåêîòîðûå ôàêòû ñâîåé áèî-
ãðàôèè. Èñòîðèÿ êàæäîãî ðîäà ïîëíà íå òîëüêî çàìå÷àòåëüíûõ è ïîçèòèâíûõ,
íî è òÿæåëûõ, ïîèñòèíå òðàãè÷åñêèõ ñòðàíèö. ×òîáû âîññòàíîâèòü ïàìÿòü
î ñîáñòâåííûõ ïðåäêàõ, íåîáõîäèìû è âðåìÿ, è äóøåâíûå çàòðàòû, íî â ñåìüå
Ãàëèíû Âàñèëüåâíû ñ ýòèì íå ñ÷èòàþòñÿ, ïîòîìó ÷òî çíàþò, ÷òî ëþáàÿ êðî-
íà, â òîì ÷èñëå è ÷åëîâå÷åñêàÿ, íà÷èíàåòñÿ ñ êîðíåé. Ðàçíîîáðàçíûìè äåëàìè
çàíèìàëèñü ïðåäêè Ã.Â. Ïëåøêîâîé, íî â áîëüøèíñòâå ñâîåì ãîäû èõ òðóäîâîé
æèçíè áûëè îòäàíû îáðàçîâàíèþ. À åùå ðîäñòâåííûå äóøè çíàìåíèòû òåì,
÷òî ïîäàðèëè ðóññêîé ëèòåðàòóðå ïîýòà ðåäêîãî ëèðè÷åñêîãî òàëàíòà — Àíà-
òîëèÿ Âëàäèìèðîâè÷à Æèãóëèíà.

ÐÀÅÂÑÊÈÅ

Генеалогическое древо семей Раевских (только с педагогическими веточками),
насчитывает более двух десятков ответвлений.

В середине ХIХ века в городе Воронеже у Бархатного бугра под Касаткиной
горой между Покровской и Богословской церквями стоял небольшой домик под
номером 3. В нем жила семья Раевских: игумен Макарий и его брат дьякон Ефим
с семьей — женой Евдокией Раевской, их сыновьями Владимиром и Митрофаном

и дочерями Александрой, Дарьей, Марией и Ольгой.
Мария окончила епархиальное училище, у Дарьи обе дочери также учились в

епархиальном училище Острогожска, Ольга вышла замуж за дьякона и служила
просвирней. Владимир работал начальником железнодорожной станции под Тиф-
лисом, а про Митрофана написал Анатолий Жигулин1: «Дед мой по матери, Мит-
рофан Ефимович Раевский, потомственный дворянин (дворянство было возвра-

(Очерк о династии Раевских — Елисеевых,
подаривших отечественной литературе поэта Анатолия Жигулина)
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1 А.В. Жигулин. Черные камни. Автобиогр. повесть. — М.: Культура, 1996. — С. 5.



щено потомкам В.Ф. Раевского в 1856 году), служил в Воронеже. Должность его
была невелика, приблизительно соответствовала нынешней должности началь-
ника городского телеграфа, пожалуй, даже поменьше. Он был очень образован-
ным человеком, знал несколько языков (немецкий, английский, французский),
отличался либеральными взглядами. В 1914 году он как связист был мобилизо-
ван в армию в чине капитана в соответствии со своим гражданским чином 8-го

класса (коллежский асессор), и некоторое время (в 1914–1915 годах) служил на
военно-полевой почте штаба верховного главнокомандующего великого князя
Николая Николаевича. Прекрасно владел всеми телеграфными аппаратами того
времени (Морзе, Юза, Бодо и др.), отлично знал телефонную связь.

Позднее служил во фронтовых частях. Дед был награжден за штатскую служ-
бу орденом Святой Анны Ш степени, за участие в боях — орденами Святого Ста-

нислава III степени с мечами и Святого Владимира IV степени с мечами...
...Моя мать, Евгения Митрофановна Раевская, родилась в 1903 году в бедной

многодетной семье прямых потомков поэта-декабриста Владимира Федосеевича
Раевского. У Раевских был небольшой деревянный дом под Касаткиной горой (сей-
час улица Авиационная)».

В этом доме жила большая (12 человек) семья: отец, Раевский Митрофан Ефи-

мович, служивший в почтово-телеграфной конторе города, мать, Раевская Мария
Ивановна, — домашняя хозяйка и их 10 детей. Первая из детей, Екатерина, ро-
дилась 22 ноября 1896 года. Когда ей было 5 лет, мать отвела ее в воскресную
школу.

Есть воспоминания о том, как она захотела стать учителем. Первый раз, уви-
дев, как церковный батюшка преподает закон божий детям, тогда еще юная Катя

вернулась домой, рассадила кукол и принялась обучать их. Позднее она поступи-
ла в гимназию, училась отлично — ей легко давались многие предметы. До после-
дних дней прекрасно говорила на немецком языке, знала французский, латынь,
цитировала Библию. Учиться ей нравилось, и она тепло вспоминала своих подруг
по гимназии и учительниц. С некоторыми из одноклассниц она виделась и пере-
писывалась всю жизнь. Заработка отца едва хватало на содержание 3 сыновей и

7 дочерей, и поэтому Катя с 14 лет давала частные уроки. А настоящей учитель-

Вид на город Воронеж конца ХIХ в.



ницей Екатерина Раевская стала, окончив в 1915 году в Воронеже женскую гим-
назию, располагавшуюся на Большой Дворянской (потом — Проспекте Револю-
ции) в здании, которое поколения воронежцев знали как Дом офицеров. Екатери-
на была направлена преподавать в начальную школу села Чертовицкое (недалеко
от Воронежа), где и работала до 1917 года. Она была умна, образована, хорошо

пела, отлично рисовала, знала языки и работать учительницей очень хотела. Ди-
ректором сельской школы тогда был отец будущей известной воронежской писа-
тельницы Ольги Константиновны Кретовой. Молодые девушки, Ольга и Екатери-
на, подружились. Эту дружбу они потом сохранили на всю жизнь и, уже будучи
глубоко преклонных лет, продолжали переписываться.

Отец, Митрофан Ефимович Раевский, в ту пору три года был на фронтах Пер-

вой мировой войны, дома подрастали сестры и братья, матери было очень трудно
одной. Екатерина вернулась в Воронеж. Здесь она узнала, что после революции
стало возможным поступить в Сельскохозяйственный институт, куда в ту пору,
кстати, неохотно брали девушек (на курсе с ней училось еще девять студенток).
Как рассказывала Екатерина Митрофановна, преподавательский состав в инсти-
туте был замечательный, ведь имена многих преподавателей до сих пор составля-

ют особую гордость агрономической и биологической науки страны.
Старшей из детей, Екатерине пришлось воспитывать и содержать младших.

Мать уже сильно болела, отец умер в 1920 году.
В 1925 году была открыта новая школа, и Екатерину назначили учительницей

естествознания. Туда она привела учиться своих младших братьев и сестер. Зарп-
лату в школе не платили, но давали горячие обеды. В Первой советской трудовой

школе-коммуне она проработала до 1929 года. Но пайка не хватало, и, чтобы про-
кормить мать и младших братьев и сестер, Катя каждый день ходила пешком с
правого берега, где они жили, на левый, в школу Красных комиссаров (позже
ВВАТУ — Воронежское высшее авиационное техническое училище), где она пре-
подавала будущим командирам и красноармейцам русский язык за скудный ар-
мейский паек.

По рассказам Екатерины Митрофановны, советская школа в то время «шараха-

лась из стороны в сторону». Методы преподавания менялись едва ли не каждый
год. Да и сами школы то открывались, то закрывались. Вот и школа, где она рабо-
тала в 1920 году, была закрыта. Екатерину Митрофановну перевели в школу № 11.

Это была школа так называемой I ступени. В 1924 Екатерина окончила инсти-
тут. С 1924 по 1942 год Е. Раевская преподавала химию в школе № 13. Долгое
время потом она работала в школе № 58 (ныне гимназия имени академика

Н.Г. Басова). Среди выпускников памятного 1941 года был и ее ученик Коля Ба-
сов — будущий изобретатель лазера и лауреат Нобелевской премии.

«Мама с папой повенчались в 1925 году, — вспоминает Г.В. Пешкова. — В этом
же году маму от Воронежской области послали на учительскую конференцию в
Москву. Она слушала доклады Луначарского и Крупской. На такие конференции
для обмена опытом ее направляли еще несколько раз».

Из профсоюзной характеристики Е.М. Раевской: «Çà âðåìÿ ðàáîòû â øêîëàõ
ã. Âîðîíåæà áûëà íåîäíîêðàòíî êîìàíäèðîâàíà â Ìîñêâó: â 1925 ãîäó ïîñëàíà
ïî îðãàíèçàöèè âíåøêîëüíîé ðàáîòû, â 1926 ãîäó íà ìåñÿ÷íûå êóðñû ïî þííàò-
ñêîé ðàáîòå, â 1928 ãîäó íà âñåñîþçíîå ñîâåùàíèå ó÷èòåëåé áèîëîãèè è õèìèè...
×ëåí ïðîôñîþçîâ ðàáîòíèêîâ íà÷àëüíîé è ñðåäíåé øêîë ñ 1918 ãîäà...»

До самого окончания института ей приходилось ходить пешком от Чернавско-

го моста, где они уже жили с мужем Василием Елисеевым, в центр города в школу
на работу, а оттуда — на занятия в Сельскохозяйственный институт. Екатерина
продолжала помогать матери воспитывать младших детей — правда, две млад-
шие сестренки умерли от тифа.



Брат Борис также окончил СХИ и преподавал в сельхозтехникуме. Его сын
Алексей начинал восстанавливать буквально с нуля химическую промышленность
послевоенного Воронежа — Воронежский завод синтетического каучука
им. С.М. Кирова и шинный завод. Дочь Елена работала бухгалтером.

Брат Василий занимался в школьном музыкальном кружке. Он стал замеча-

тельным скрипачом и играл в воронежском джазе Зиновия Виницкого. На войну
Василий ушел добровольцем, защищал Воронеж, был ранен. После войны препо-
давал в Усманском педагогическом училище. Его дочь педагогом не стала, а внуч-
ка, Татьяна Викторовна Мазур, — учитель русского языка и литературы.

Самый младший из братьев, Александр, занимался в школьном хореографи-
ческом кружке. Позже стал балетмейстером и постановщиком спектаклей в Во-

ронежском театре оперы и балета, в разное время преподавал в хореографических
училищах. Александр Митрофанович тоже воевал и защищал Воронеж, был кон-
тужен. Его жена Наталья Петровна преподавала русский язык и литературу в
школе. Их сын Митрофан Александрович стал учителем музыки. Александр Мит-
рофанович преподавал до глубокой старости, писал стихи и песни. Издал и выпу-
стил в свет две поэтические книги.

Одна из сестер, Евгения, окончила курсы связисток и работала в селе Подгорном
со своим мужем Владимиром Федоровичем Жигулиным. В 1930 году у них родился
сын Анатолий. О нем стоит сказать особо. Ведь ему была начертана очень нелегкая
судьба, о которой он написал книгу «Черные камни». А. Жигулин был в рядах со-
зданной им с друзьями Коммунистической партии молодежи. Был арестован, осуж-
ден, прошел тюрьмы, лагеря, ссылки. После смерти Сталина выпущен на свободу,

реабилитирован. Окончил Воронежский лесотехнический институт и Высшие ли-
тературные курсы, позже некоторое время преподавал в Литературном институте

Довоенное фото. Верхний ряд: крайний слева — муж Екатерины,

Василий Елисеев; рядом – Борис Раевский; в центре — муж Евгении,
Владимир Жигулин. В среднем ряду: третья слева — Евгения Раевская

с сыном Славой; рядом – Екатерина Раевская; рядом с ней —
маленький Толя Жигулин.



имени А.М. Горького. Семья по праву гордится и своим знаменитым родственни-
ком — замечательным поэтом и прозаиком. Его сестра, Валерия Жигулина, окон-
чила биофак ВГУ и работала учителем биологии на Дальнем Востоке. Потом с семь-
ей переехала в Воронеж. Брат Вячеслав, геолог, проживал в Ростове.

Следуя примеру старшей сестры учителя-биолога Екатерины Раевской, и Сера-

фима потянулась к этим наукам. Окончив Хреновской лесной техникум (Воронеж-
ская область), вместе с мужем Анатолием Николаевичем Быковым была направле-
на на работу в Узбекистан. Молодые лесоводы должны были создать новые оазисы в
этой южной республике. Анатолий Николаевич Быков был офицером, в Великую
Отечественную воевал, был ранен, награжден. Их дочери Людмила и Валентина
позднее окончили Новосибирский педагогический институт. Валентина Анатоль-

евна Быкова 40 лет проработала в школах Новосибирска учителем истории. Сестра
Вера всю жизнь работала экономистом в Москве в управлении Роспотребсоюза.

Ó×ÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÍÎÁÅËÅÂÑÊÎÃÎ ËÀÓÐÅÀÒÀ

«Кем вы стали, ребята?» — спросила своих читателей воронежская областная

молодежная газета «Молодой коммунар» 27 февраля 1966 года, поместив фото-
графию выпускников 1941 года. На ней были изображены ученики 10 «Б» класса
и учителя школы №13. Позже этой школе присвоили № 58, а теперь это гимназия
имени академика Н.Г. Басова.

На довоенном фото в газете читателей особо привлекали ученик Коля Басов —
второй слева в четвертом верхнем ряду — и его учительница химии Е.М. Раев-

ская — сидит вторая слева во втором ряду.
Николай Геннадиевич Басов со временем станет выдающимся ученым с мировым

именем, лауреатом Нобелевской премии 1964 года по физике за основополагающие
работы по квантовой электронике. В школе № 13 он учился со своими сверстниками
и, как многие из них, увлекался предметами, которые преподавала молодая учитель-
ница Е.М. Раевская. При встрече после войны ее ученики говорили, что знания, по-
лученные на уроках химии, им очень пригодились. Ведь многие стали врачами и ин-

женерами-химиками. Пригодились эти знания и юному Коле Басову, который в на-
чале войны был направлен в Военно-медицинскую академию, а разгар войны — в
военно-фельдшерское училище, которое он окончил с отличием. После этого Басов
служил в батальоне химзащиты. Там он дымами укрывал переправы, выносил ране-
ных, лечил. Несколько раз и сам был ранен и лечился в госпитале.

Поместив фотографию выпускников 1941 года, «Молодой коммунар» предло-

жил им собраться 4 марта 1966 года в новой школе, построенной на месте 13-й.
Школа была под номером 58. Об этой встрече написал журналист В. Аникеев в
«МК» от 5 июня 1966 года в статье под названием «Два поколения о себе».

Класс не опоздал на свидание. Собрались, конечно, не все — многие погибли.
Н.Г. Басов приехать не смог, но к этому времени он уже получил Нобелевскую

премию. Когда показали его довоенную любительскую фотографию, на ней была

шутливая надпись одной из одноклассниц: «Самый умный мальчик нашего клас-
са, академик Коля Басов». Подпись оказалась пророческой. Одноклассники Коли
отмечали его любовь к технике. Им была сделана передвижная ветроэлектростан-
ция, которая была выставлена на ВДНХ.

Родители Н.Г. Басова родом из Усмани — раньше Воронежской, теперь Липец-
кой области. Они даже являются дальними родственниками Е.М. Раевской: ее брат

Василий был женат на троюродной сестре Басова. Зинаида Андреевна Басова —
мать будущего лауреата — долгое время переписывалась с Е.М. Раевской. Пере-
писка, к сожалению, не уцелела. Отец Н.Г. Басова, Геннадий Федорович Басов,
был профессором Лесотехнического института. «Пожалуй, я ему обязан всем. Это



был человек редкой принципиальности, трудолюбия и интеллигентности», — ска-
зал о нем впоследствии сын.

Пролетели школьные годы, а после выпускного вечера началась война, которая
закончилась для Н.Г. Басова только в декабре 1945 года. В 1946 году он поступил в
институт Академии наук. В первый день сдал с ходу математику, на второй день —
химию и физику. Школьные знания не подвели. Потом, когда студент Басов еще учил-
ся, его преподаватель А.М. Прохоров, старший научный работник этого института,

начал разрабатывать лазер. Студент Басов ему помогал. В 1953 году они сделали док-
лад на Всесоюзной конференции. В 1956 году Басов защитил докторскую диссерта-
цию. А в 1964-м Н.Г. Басову и А.М. Прохорову была присуждена Нобелевская пре-
мия по физике «За основополагающую работу по квантовой электронике».

Николай Геннадьевич Басов оправдал надежды своего класса и учителей. Ла-
зер приносит пользу человечеству. Благодарные земляки поставили памятник

Н.Г. Басову в г. Усмани Липецкой области на ул. Ленина — на том самом месте,
где стоял дом семьи Басовых.

ÅËÈÑÅÅÂÛ

В 1885 году в уездном городе Задонске (в ту пору принадлежавшем Воронежс-

кой губернии) в семье батрака Евлампия Григорьевича Елисеева и прачки Мела-
нии Васильевны родился самый младший ребенок. Его назвали в честь отца
мамы — Василием.

В автобиографии он отмечал: «Я в семье был восьмым ребенком, с отцом и ма-
терью нас было 10 человек. Нужда была огромная...» Большая была семья и при-
метная умными и охочими до учебы детьми. Не случайно генеалогическое древо

рода Елисеевых тоже богато на педагогические судьбы — 14 его представителей
стали учителями, преподавателями, сеяли и сеют разумное, доброе, вечное не-
скольким поколениям школяров и студентов.

1895-й год. Старший сын Николай из многодетной семьи Елисеевых, показав
исключительные способности в церковно-приходской школе для бедняков, полу-

На снимке, сделанном к 25-летию окончания школы в 1966 году,

всего 12 человек из того выпуска. И их учительница — Е.М. Раевская.



чает возможность продолжить обучение в гимназии. Правда, для этого пришлось
затянуть пояса всей семье. Учеба в гимназии была платной, и необходимую сум-
му набирали буквально медяками. Окончив гимназию, а следом — и педагогичес-
кое учебное заведение, Николай начинает работать учителем.

— Дядя Коля, старший брат моего отца Василия, помогал своим младшим бра-

тьям и сестрам учиться, — рассказывает Галина Васильевна Плешкова, урожден-
ная Елисеева. — Помогал и знаниями, и деньгами. После окончания гимназии
его поощрили похвальным листом и портретом А.С. Пушкина. Мой папа самосто-
ятельно подготовился и сдал экстерном экзамены уездном училище, получив право
работать учителем начальных классов.

Из автобиографии Василия Елисеева: «Я окончил сначала начальную школу,

потом уездное училище. В родном городе других школ не было, да и средств не
было. Самостоятельно стал учиться и готовиться на звание учителя начальных
школ. В 1906 году выдержал экзамен».

Сестры Ниса и Поля также работали учительницами на станции Касторная. В
1905 году за подпись под письмом-обращением интеллигенции к губернатору с тре-
бованием отдать землю крестьянам Николай Елисеев был арестован. Он просидел

2 года в Землянской тюрьме. Сестер уволили с работы. В 1907 году Николая освобо-
дили, и он уехал учительствовать в Донбасс. Устроившись, вызвал к себе сестер, а
затем и Василия. Позже Николай женился на учительнице Екатерине Селезневой.

Из справки Министерства Просвещения РСФСР: «Äàíà íàñòîÿùàÿ ó÷èòåëþ
Åëèñååâó Âàñèëèþ Åâëàìïèåâè÷ó â òîì, ÷òî ñîãëàñíî àòòåñòàöèîííîìó ìàòå-
ðèàëó, êîòîðûé õðàíèòñÿ ïðè Óïðàâëåíèè êàäðîâ Ìèíèñòåðñòâà Ïðîñâåùåíèÿ
çíà÷èòñÿ, ÷òî îí: Ñ 1907 ïî 1909 ãîä ðàáîòàë ó÷èòåëåì è çàâåäîâàë Íîâî-
Òðîèöêèì çåìñêèì ó÷èëèùåì ã. Áàõìóò. Ñ 1909 ïî I9I3 ãîä ðàáîòàë ó÷èòåëåì
è çàâåäîâàë Çåëåíÿíñêèì çåìñêèì ó÷èëèùåì ã. Áàõìóò».

— С 1914 по 1915 год папа учился в Воронежском учительском институте. На
втором году Первой мировой войны папу в конце 1915-го мобилизовали в армию, —
рассказывает Галина Васильевна. — Сначала солдатом в 71-й пехотный полк под

Москвой, а затем в Петербургский химический батальон Западного фронта. Туда
старались брать только образованных людей. Папа много рассказывал о той вой-
не. Как они сидели в ледяных окопах голодные, раздетые и разутые, с одной вин-
товкой на десяток солдат. Как, несмотря на только появившийся в его части на
испытания прибор Зелинского (прообраз противогаза), они попали под немецкую
химическую атаку хлором, и многие были госпитализированы.

Революцию встретил в Петрограде, там ему даже довелось услышать выступ-
ление Ленина, но ни в какие партии не вступал, а вернулся преподавать в Задонск,
затем — в Воронеж. Из 50 его сокурсников по пединституту, ушедших на Первую
Мировую войну, вернулись только он и его друг Александр Лапшин. Нередко он
вспоминал об одном знаковом случае, произошедшем с ним. Однажды в дороге у
него украли кошелек. На вокзале грустного учителя встретил его воспитанник,

уже бывший ученик. Узнав причину уныния, сказал: «Произошла ошибка, я сей-
час». И через некоторое время вернулся с кошельком, и все деньги были целы.
Видимо, помогли прошлые связи бывшего беспризорника с преступным миром и
уважение к воспитателю детского дома.

Из справки Министерства Просвещения РСФСР:

«Ñ 1918 ïî 1919 ãîä ó÷èëñÿ â Âîðîíåæñêîì ó÷èòåëüñêîì èíñòèòóòå.
Ñ 1918 ïî 1919 ãîä ðàáîòàë çàâåäóþùèì äåòñêèì äîìîì èì. Êîëüöîâà.
Ñ 1919 ïî 1924 ãîä ðàáîòàë ó÷èòåëåì è çàâåäóþùèì ×åðòîâèöêîé øêîëû.
Ã. Âîðîíåæ.



Ñ 1924 ïî 1925 ãîä ðàáîòàë ó÷èòåëåì è âîñïèòàòåëåì â äåòñêîì äîìå
èì. Ãîðüêîãî. Ñ 1924 ïî 1925 ãîä ó÷èëñÿ â Âîðîíåæñêîì Ãîñóäàðñòâåííîì óíè-
âåðñèòåòå».

В 1925 году Василий Елисеев венчался с учительницей Екатериной Раев-
ской.

Из справки Министерства Просвещения РСФСР:
«Ñ 1926 ïî 1927 ãîä ðàáîòàë ó÷èòåëåì â æåëåçíîäîðîæíîé øêîëå I ñòóïåíè

íà ñò. Áî÷åíêîâî Þ-Â æåëåçíîé äîðîãè.
Ñ 1927 ïî 1929 ãîä ðàáîòàë ó÷èòåëåì è çàâåäóþùèì æåëåçíîäîðîæíîé øêî-

ëû I ñòóïåíè íà ñò. Æóðàâêà Þ-Â æ. ä.».

В 1929 году Василий был арестован по доносу за высказывания недовольства о
методах проводимой в ту пору в сельском хозяйстве коллективизации. До
1932 года строил в Дмитлаге НКВД Беломорканал. Вернулся 48-летний мужчина
без единого зуба. Сказались и голод, и холод, и цинга.

— Папа об этом времени рассказывал очень мало, но, прочитав впервые опуб-
ликованную в 60-х годах повесть А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисо-

вича», — вспоминает Галина Васильевна, — отец воскликнул: «Все до единой бук-
вы — правда! Все как про меня!».

В эти же годы был репрессирован и сослан на Соловки иегумен Макарий (Раев-
ский). Дальнейшая его судьба, к сожалению, совершенно неизвестна.

Из справки Министерства Просвещения РСФСР:

«Ñ 1932 ïî 1933 ãîä ó÷èëñÿ â Âîðîíåæñêîì ïåäèíñòèòóòå.
Ñ 1933 ïî 1935 ãîä ðàáîòàë çàâ. ó÷åáíîé ÷àñòüþ è ó÷èòåëåì â Âîðîíåæñêîì

äåò. ïðèåìíèêå.
Ñ 1935 ïî ìîìåíò àòòåñòàöèè 15 ìàðòà 1938 ãîäà ðàáîòàë çàâåäóþùèì

ó÷åáíîé ÷àñòüþ øêîëû ¹ 24 ïðè çàâîäå èì. Âîðîøèëîâà â ã. Âîðîíåæå».
Â 1938 ãîäó — â øêîëå ¹ 9, çàòåì â øêîëå ¹ 22, ãäå è ðàáîòàë äî 1942 ãîäà.
Èç àâòîáèîãðàôèè Âàñèëèÿ Åëèñååâà: «Âî âðåìÿ ïðèõîäà íåìåöêèõ âîéñê â

èþëå 1942 ãîäà ÿ áûë ñ ó÷åíèêàìè 22 ñðåäíåé øêîëû ã. Âîðîíåæà íà ïîëåâûõ
ðàáîòàõ äî 1 ñåíòÿáðÿ 1942 ãîäà, à ñ 1 ñåíòÿáðÿ 1942 ãîäà è ïî íàñòîÿùèé
ìîìåíò (1952 ãîä) ðàáîòàþ ó÷èòåëåì â Àëåêñàíäðîâñêîé øêîëå, Ëèìàíîâñêîãî
ðàéîíà Âîðîíåæñêîé îáëàñòè».

Летом 1942 года В. Елисеев с группой старшеклассников был направлен на тру-
довой фронт в Лимановском районе. Ребята помогали на полевых работах и в стро-
ительстве шоссейной дороги Воронеж-Сталинград. Дорогу строили из кирпичей

разрушенных церквей. Когда немцы заняли Воронеж, ученики Елисеева ушли на
фронт, его самого не взяли, так как ему уже было 57 лет. В одной из школ Лима-
новского района совсем не осталось учителей — все ушли на фронт. Елисеев был
назначен в эту школу приказом от 1 сентября 1942 года учителем, а позже дирек-
тором.

Судьба сестер и брата Василия Евлампиевича сложилась по-разному.

Две сестры Елисеевы остались в Харькове, оккупированном немцами. Позже
семья узнала, что они были арестованы фашистами за связь с подпольщиками и
расстреляны.

Николай Елисеев со своей женой Екатериной Селезневой жили в Киеве.
Она — директор школы и преподаватель математики, он — учитель литерату-
ры и русского языка. Эту семейную пару тоже очень тепло вспоминают быв-

шие ученики и просто люди, которые их хорошо знали. Полина Елисеева и ее
муж Федор Барлуй были учителями начальных классов и прожили всю жизнь



на Украине в городе Бахмут. Об-
щий педагогический стаж только
семьи Барлуй составляет около
100 лет.

Хотя два старших брата Васи-

лия Елисеева были рабочими, но
их дети продолжили семейную
учительскую династию: Ефроси-
нья Тимофеевна Елисеева-Панты-
кина, ее муж Пантыкин Александр
Андреевич, их сын Александр

Александрович Пантыкин и его
жена Сарра Ильинична Литвин;
две их внучки Маргарита и Раи-
са — тоже учителя. Эта семья уеха-
ла в годы первых пятилеток в Си-
бирь. Там осталась, там живут те-

перь и их наследники.
Другая сестра Елисеева выш-

ла замуж за своего коллегу-пре-
подавателя, и оба учительствова-
ли в Задонске. Их дети тоже про-
должили педагогическую динас-

тию. Двоюродные братья и сест-
ры Елисеевых и их дети также
преподавали по всей огромной
стране от Нижнедевицка до Но-
вокузнецка.

ÂÅËÈÊÀß ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß ÂÎÉÍÀ

В годы войны во дворе дома Раевских располагалась зенитная батарея, и из
один немецких снарядов попал в дом. Постройка вспыхнула как факел. Ничего
спасти не удалось, даже документы. По этой же причине практически нет семей-
ных фотографий того времени. Сама семья спаслась благодаря тому, что прята-
лась в подвале соседнего дома. Зенитчицы, молодые девушки из той батареи, по-

гибли все.
Всю Великую Отечественную войну родители Галины Васильевны преподава-

ли. В одной школе вместе с мужем В. Елисеевым работала завучем Е. Раевская.
Со временем они превратили маленькую начальную школу в семилетку с боль-
шим количеством школьников и учителей, а начинали вдвоем в двух классах. Сами
жили в комнате при школе. Рядом была учительская и кабинет директора. В школу

ходили пешком ребята из трех сел.
Все трудности военного времени не миновали и эту школу. Было много горя и

слез, когда приходили в село похоронки. В. Елисеев и Е. Раевская вместе с учени-
ками помогали колхозу. Также летом дети вместе с биологом Раевской собирали
лекарственные травы для фронта. Один из бывших учеников этой школы, Сергей
Федорович Лебедев, ныне полковник в отставке, военный летчик, служивший на

Новой Земле, рассказывая о годах учебы, вспоминал, как ребята вспахали пус-
тырь за школой, засеяли его и по осени собрали урожай. Из этих продуктов зимой
готовили горячие обеды для детей. Потом на пустыре силами учеников под руко-
водством Елисеева и Раевской посадили огромный яблоневый сад, он сохранился

Семья Елисеевых. Верхний ряд (слева направо):

братья Василий, Николай. Средний ряд
(слева направо): сестра Мария, мать Мелания,

сестра Екатерина. Нижний ряд (слева направо):
сестры Полина, Анастасия. 1917 г.



до сих пор. Был и прекрасный дендрарий. Семена для саженцев собирали сами и
получали в посылках со всей страны.

Школа была центром разных замечательных начинаний. По праздникам там
собирались жители из трех сел, а дети вместе с учителями устраивали для них
представления. Когда учеников и учителей стало больше, появился школьный

театр. Поэтому бывшие ученики до сих пор с нежностью вспоминают своего ди-
ректора В. Елисеева и завуча Е. Раевскую. Во время войны учитель не раз просил-
ся добровольцем на фронт, но его не взяли по возрасту. За педагогическую дея-
тельность и доблестный труд в годы войны он был награжден медалью, мама —
тоже. А в 1952 году ее наградили орденом Ленина.

ÏÎ ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÌ ÑÒÎÏÀÌ

День Победы в ту пору школьница Галя запомнила очень хорошо. После уро-
ков ее с одноклассниками должны были принимать на школьной линейке в пио-
неры. Был приготовлен ситцевый галстук, его уголки долго не удавалось разгла-
дить. Дети не знали, что 9 мая станет праздником не только для них, но и для всей

страны. Они сидели на уроке, когда вошел директор и сказал, что закончилась
война. Что тут началось! Столько горя и боли накопилось в душах детей, что весь
класс дружно заплакал. Ощущение радости пришло позже.

После окончания войны родители долго не уходили на пенсию, продолжая ра-
ботать.

— Вопрос «кем быть» передо мной не стоял, — рассказывает Г.В. Плешкова. —

В 1958 году я окончила Воронежский пединститут. По распределению работала в
школе Панинского района, затем в воронежских — № 41 и № 23. С 1965 года — в
самой родной школе № 68. Ведь здесь учился и мой сын, и моя внучка.

В 1965 году на левом берегу города Воронежа была открыта новая школа, ей
дали номер 68. В ней все было новым: стены, парты, учителя и ученики. Но почти
не было учебных пособий. Как преподавать без них географию и биологию? И тог-
да Галина Васильевна вместе с учениками отправилась в походы по родному краю.

Члены эколого-краеведческого объединения «ЭКО» МОУ СОШ № 68.

В центре — Г.В. Плешкова. Апрель 2009 г.



Возвращались с образцами минералов, почв, окаменелостей, собирали гербарии,
коллекции насекомых, раковин. Материалы систематизировали на собраниях
кружка географов в течение всего учебного года. А по воскресеньям и на канику-
лах: летом — пешком, зимой — на лыжах, вперед за новыми находками! Так зак-
ладывались основы будущего музея.

Гордость преподавателя биологии — единственный в области школьный эко-

логический музей, расположившийся в отдельном кабинете МОУ СОШ № 68. И
среди выпускников отличника просвещения Галины Васильевны Плешковой так-
же немало педагогов.

Когда в 1983 году на сцене воронежского Дома актера чествовали эту семей-
ную учительскую династию, на сцену один за другим выходили бывшие ученики

и рассказывали притихшему залу о них — своих учителях. К сожалению, Васи-
лия Евлампиевича тогда уже не было в живых, а Екатерина Митрофановна не
могла присутствовать из-за болезни. В.Е. Елисеев умер в апреле 1983 года в воз-
расте 98 лет. Несмотря на все тягости, почти век прожил он. На панихиде бывшие
ученики говорили о нем как о человеке небывалого оптимизма и жизненной стой-
кости, у него всегда можно было спросить совета, попросить о помощи. «Он был

очень добрый, — сказал один из учеников, — потому и прожил так долго». Прак-
тически до последних дней в таком преклонном возрасте он был старшим по мно-
гоэтажному дому, организовывал быт новоселов, домашние праздники для детей,
оформлял с другими жильцами «красный уголок», сажал деревья и кустарники
во дворе.

Екатерина Митрофановна пережила мужа только на один год. Память об этой

славной учительской династии хранится в сердцах многих людей. В семье до сих
пор хранят письма их учеников из разных концов страны.

Как-то Галина Васильевна решила подсчитать общий педагогический стаж сво-
ей семьи. Насчитала более 600 лет.

Сколько бед и тягостей претерпели люди, вынеся и тюрьмы, и голод, и лише-

ния, но не озлобились, и не оставили своего педагогического предназначения. Как
и положено настоящим учителям, через всю судьбу достойно пронесли они высо-
кое учительское предназначение — служить людям, детям, несмотря ни на что
сеять разумное, доброе, вечное.
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