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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Монография посвящена довольно известному историческому лицу, просветите-
лю, учителю и преподавателю с большой буквы, трудившемуся в различных учеб-
ных заведениях города Волгограда и Волгоградской области. Феномен издания такой 
монографии в том, что ее подготовили бывшие студенты Ивана Григорьевича Тини-
на разных годов обучения и разных учебных заведений.

Монография получила название по одной из строк А. Тарковского, вполне при-
менимой к герою этой книги: «Я век себе по росту подбирал». Иван Григорьевич 
действительно был большим, сильным человеком высокого роста (1 м 96 см). XX век 
на самом деле оказался ему под стать глобальными, мировыми событиями, вместив-
шимися в это воинственное столетие.  

Иван Григорьевич Тинин (19.06.1923—08.07.2007) приходился сыном русским 
эмигрантам первой волны Григорию Ивановичу Никулину-Тинину (1882—1943) и 
Анне Александровне Лавровой (1880—1977). 

Вместе с родителями он разделил все трудности эмигрантской жизни. Его трудо-
вая деятельность началась с восьми полных лет. Параллельно с учебой в софийской 
русской классической гимназии он был служкой, иподьяконом в софийском русском 
православном храме (Болгария). 

Настоятелем этой церкви служил тогда русский эмигрант первой волны архие-
пископ Серафим Богучарский [Соболев] (1881—1950), которого позднее Болгарская 
православная церковь причислила к лику святых. 

По окончании гимназии (Болгария, 1929—1940) Иван Тинин стал студентом Со-
фийского университета имени святого Климента Охридского, а в сентябре 1943 года 
ушел на фронт солдатом Болгарской народной армии, которая вскоре оказалась в 
составе 3-го Украинского фронта под руководством Маршала Советского Союза Тол-
бухина. 

Ивана Григорьевича наградили орденом «За боевые заслуги» с короной, мечом 
и кольтом, который вручил ему по окончании войны болгарский царь Симеон с при-
своением звания участника Отечественной войны 1944–1945 годов. Позже, в Совет-
ском Союзе, ему было присвоено звание участника Великой Отечественной войны. 

В начале 1955 года в возрасте неполных 32 лет Иван Тинин приехал в Советский 
Союз на постоянное жительство в основном по настоятельной просьбе матери, но-
стальгировавшей по родине и заразившей своей ностальгией сына. Анна Александ-
ровна, которой к тому времени было более 60 лет, по воспоминаниям Ивана Григорье-
вича, неоднократно говорила о своем желании умереть только на родине, в России. 

Любопытно, но для нее неважно было, как ее родина тогда называлась. Для нее 
страна, в которой она родилась, росла, жила, работала, которую она покинула не по 
своей воле в довольно молодые годы, всегда была и осталась Россией навеки. Иван 
Тинин выполнил желание матери. В свои неполные 97 лет Анна Александровна упо-
коилась в России. Ее могила находится в городе Дубовке Волгоградской области.
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Кроме матери в том далеком 1955 году Иван Тинин привез в Советский Союз 
жену (дочь русских эмигрантов) Ариадну Михайловну Невейнову и двух своих де-
тей дошкольного возраста Ивана и Татьяну. Одним словом, привез всех оставшихся 
в живых после Великой Отечественной войны членов семьи. 

В Болгарии погибли во время Второй мировой войны младший брат Ивана, 
Леонид, а также отец семейства Григорий Иванович Тинин-Никулин [1, с. 169; 3, 
с. 126—164]. 

Место жительства для семьи Тининых было предложено в Волгоградской об-
ласти. Здесь Иван Григорьевич в разное время успешно работал и директором, ху-
дожественным руководителем Дома культуры города Дубовки, и преподавателем 
гуманитарных дисциплин в Волгоградском государственном педагогическом инсти-
туте (ныне социально-педагогическом университете) имени Серафимовича. Иван 
Григорьевич преподавал также в Волгоградском культурно-просветительном учили-
ще, Волгоградском государственном университете, Волгоградском государственном 
институте искусств и культуры, Царицынском православном университете Сергия 
Радонежского, в гимназиях и лицеях города Волгограда. 

За успешные результаты в возрождении мирной жизни в нашей послевоенной 
стране, за активную жизненную позицию, за любовь к родине предков, за неутоми-
мую деятельность в сфере образования и просвещения Иван Григорьевич в разное 
время своей жизни в СССР удостоился чести стать заслуженным работником культу-
ры СССР и почетным гимназистом гимназии № 7 Красноармейского района города 
Волгограда. 

Иван Григорьевич активно проявлял себя и как режиссер массовых представле-
ний, и как историк-публицист, краевед, просветитель, и как эксперт по церковной 
утвари, книгам, иконам. 

Он был инициатором возрождения светских попечительских советов при церк-
вах и являлся председателем одного из таких попечительских советов при церкви 
Святой Параскевы в Кировском районе города Волгограда. Для работы в этом совете 
по реставрации храма он сумел привлечь предпринимателей, ненавязчиво раскрывая 
им сущность православной веры, знакомя их с христианскими учениями, убеждая их 
в необходимости принять крещение.  

Любопытно, но эти взрослые, уже видавшие виды люди доверяли ему и охотно 
откликались на его просьбы помочь в реставрации церкви. Более того, они считали 
его своим учителем и даже отцом. Многим молодым людям 90-х годов перестроеч-
ного времени XX века этот могучий, мудрый человек помог найти свой путь к со-
зидательной жизни. 

Участие Ивана Григорьевича в возрождении Русской православной церкви и 
православной культуры в Волгоградской и Камышинской митрополии проявлялось в 
самых разных аспектах. Например, в «лихие» девяностые после очередной лекции в 
Волгоградском государственном университете по истории христианского движения 
он спросил студентов: 

— Кто некрещеный, поднимите руки?
Поднялся лес рук.
— А хотите креститься? 
— Да, — хором ответили студенты университета.
Иван Григорьевич договорился с владыкой Германом, чтобы их окрестили в Ка-

занском храме, и обещал быть всем крестившимся студентам крестным отцом. 
В назначенный день в храм пришли креститься больше пятидесяти человек, 

а Иван Григорьевич стал действительно им всем крестным отцом. За это в Волго-
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градском государственном университете его в шутку прозвали Иоанном Крести-
телем. 

Он проводил для студентов экскурсии в Никитскую и другие церкви города, где 
рассказывал об истории самой церкви, о шатровом купольном стиле ее архитектуры, 
об иконописи и фресках, которыми украшены внутренние стены и купола церквей. 

За эти и многие другие благородные дела в сфере возрождения Православной 
церкви и культуры в 2000 году Иван Григорьевич удостоился чести получить первым 
в стране общецерковную награду Русской православной церкви орден преподобного 
Сергия Радонежского из рук митрополита Волгоградского и Камышинского Германа 
[18].

Личный архив Ивана Григорьевича Тинина, хранящийся в Государственном ар-
хиве Волгоградской области, многообразен по жанровому исполнению документов, 
по их происхождению, по датировке.

Здесь можно ознакомиться с публицистикой: вырезками из газет со статьями 
Ивана Григорьевича. Там же хранятся материалы газет и журналов, посвященные 
другими авторами Ивану Григорьевичу. 

Так, в статье «Как я из русского болгарина стал советским человеком», помещен-
ной в областном журнале «Провинциальные вести» (1993. № 2), Иван Григорьевич 
рассказывает с присущей ему иронией о том, как он в Болгарии получал советское 
гражданство после 1946 года [14, л. 10—11]. 

В газете «Волжские новости» в качестве автора статьи «Русский вопрос. Игра в 
Россию» он деликатно организует ликбез организаторам и координаторам Россий-
ского центра «Денница», образованного в 90-е годы XX века [13, л. 3]. 

В университетской газете Волгоградского государственного университета Иван 
Григорьевич публикует открытую лекцию, посвященную тысячелетию русской ду-
ховности [11, л. 1], а в «Новой газете», выходившей в 90-е годы XX века, в статье 
«77 имен дьявола» рассказывает о роли этого библейского персонажа в религиозных 
учениях и жизни народов [8, с. 3]. 

Ивана Григорьевича беспокоили проблемы, связанные не только с религиозной, 
традиционной культурой России [2, с. 5; 5, с. 5; 6, с. 3; 7, с. 1; 8, с. 3; 11, л. 1; 15, л. 
18; 16, л. 25—26, 33, 33 об., 35, 35 об.]. Он первым в стране в 90-е годы обратил 
внимание приехавшего в Волгоград и посетившего Волгоградский государственный 
университет российского политического деятеля, ученого и публициста Руслана Им-
рановича Хасбулатова, а через него и общественности страны на вопрос о государ-
ственной символике нашего нового государства, а именно о двуглавом орле и флаге 
«триколор». 

После распада СССР мемуарист помимо этой судьбоносной встречи с большим 
политиком посвятил статью проблеме отсутствия государственной символики у но-
вой России под названием «Взмахнет ли крыльями орел? Или Символ независимой 
России» [4, с. 1; 9, с. 17; 13, л. 3; 16, л. 24, 27]. 

Вскоре мечта Ивана Григорьевича сбылась. Прежняя российская государствен-
ная символика для новой России была официально принята и утверждена в виде 
двуглавого орла и государственного флага «триколор».

Иван Григорьевич неплохо писал прозу и сочинял стихи, хотя совсем не стре-
мился к профессионализму в этих жанрах литературы. Для него это было, как для 
человека дышать воздухом.

Дело в том, что в дворянской культуре, унаследованной им, являлось традицией 
давать ученикам не просто образование, но учить их красиво и убедительно излагать 
свои мысли. Поэтому совершенно естественно для Ивана Григорьевича любить пи-



6

сать и рифмовать свои мысли по разным поводам в общественной и повседневной 
жизни. 

Его вирши на какие-либо исторические, политические темы или на злобу дня 
впитали в себя высокую культуру русской речи. Они впитали в себя менталитет 
одного из представителей этого канувшего в Лету благородного сословия. 

Так, однажды, играя в шахматы с другом и пытаясь его убедить в том, что от 
одного отдельно взятого рядового человека мало что зависит в жизни, что, мол, все 
под Богом ходим, Иван Григорьевич разразился следующими строчками:

Не надо падать ниц.
Несчастья — не цунами.
Жизнь — это только блиц
Тех, кто играет нами.
По жизни егозя,
Ее проходим в спешке.
Не думая, ферзя
Меняем мы на пешку,
Не чувствуя беды.
С восходом и закатом,
Как ни готовь ходы,
Кончается всё матом! [10, л. 3].

Иван Григорьевич любил посвящать юбилейные стихи своим друзьям. В них, как 
правило, автор подводил предварительный итог и своей дружбе, и профессиональ-
ной деятельности друга. В качестве примера можно привести несколько стихотвор-
ных строк, подаренных им на 60-летний юбилей заведующему кафедрой археологии, 
древней и средневековой истории, археологу, академику, профессору Анатолию Сте-
пановичу Скрипкину (28.11.1940—14.08.2021):

Я не люблю парады, юбилеи.
На них не то, что надо, говорят.
То юбиляра прыскают елеем,
То дифирамбы громко говорят.
А я скажу и проще, и понятней,
Не как Зюганов или Рыбкин:
Я Вас люблю и сильно уважаю,
Мой босс, мой друг и
Безбутыльник Скрипкин… [10, л. 5].

Одним из примеров высочайшей русской культуры и образованности является 
его стилизованная «Истфакийская летопись по Кирилловскому и Мефодиевскому 
спискам». Она была прочитана им на одном из Дней историка Волгоградского го-
сударственного университета. Кстати, первым учредителем Дня историка в данном 
учебном заведении был Иван Григорьевич Тинин при поддержке ректора молодого 
тогда университета, профессора, доктора экономических наук, заслуженного деятеля 
Российской Федерации, участника Великой Отечественной войны, участника Ста-
линградской битвы, почётного гражданина города-героя Волгограда и прочее, и про-
чее, Максима Матвеевича Загорулько1. 

М. М. Загорулько ушел из жизни 2 февраля 2021 г.
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Иван Григорьевич никогда не забывал свою миссию учителя, преподавателя, 
просветителя, прежде всего молодого поколения будущих хозяев России, то есть 
студентов. Летопись составлена в стиле древнеславянского языка, на котором была 
написана «Повесть временных лет» монахом Киево-Печерской лавры Нестором еще 
в начале XI века. В ней на непривычном для наших современников, но очень важном 
для будущих историков языке Иван Григорьевич рассказал об истории формирова-
ния и становления исторического факультета в Волгоградском государственном уни-
верситете. В летописи звучали имена как исторических личностей прошлых веков, 
так и современных деятелей, принявших активное участие в строительстве молодого 
университета и его историко-филологического факультета (тогда факультет именно 
так назывался). Подобными произведениями исторического и филологического ха-
рактера Иван Григорьевич регулярно потчевал студентов. Они любили его интерес-
ные занятия по специальным историческим дисциплинам [3, с. 16—18; 10, л. 11—15; 
11, л. 1]. 

В архиве хранится большая коллекция писем И. Г. Тинина друзьям эмигрант-
ской юности, армейских будней в Болгарии и Македонии, а также светским и цер-
ковным друзьям, некоторым государственным деятелям Волгоградского региона. 
В эпистолярном жанре личного архива Ивана Григорьевича запечатлена традицион-
ная культура письменного общения старшего поколения XX века нашей страны и 
представителей русских эмигрантов первой волны. В письмах этого архива отраже-
но субъективное представление о многих бытовых и политических проблемах как 
в Советском Союзе, так и в зарождающейся новой России в 90-е годы XX века и в 
начале XXI века, что позволяет изучать менталитет «унесенных ветром» поколений 
нашей страны, а также степень преемственности современниками традиционной 
культуры.

Помимо источников научно-просветительской публицистики и эпистолярного 
жанра [12, л. 8 об.; 16, л. 23, 23 об., 38–45; 17, л. 1—2] в личном архиве Ивана Гри-
горьевича хранятся его мемуары, в которых он запечатлел историю и культуру целой 
эпохи Европы и России прошлого столетия. 

Мемуары «Бытие. Исход. Второзаконие» были изданы в 2001 году и стали се-
годня источниковедческой редкостью. В них можно почерпнуть информацию о 
школьной и гимназической системах обучения за рубежом, созданных белыми эми-
грантами для своих детей. В мемуарах представляется возможность познакомиться 
с мнением простого корнета Григория Ивановича Тинина-Никулина о Первой миро-
вой войне и Февральской революции, пересказанным его сыном Иваном Тининым. 
В них с легкой иронией очевидца событий, солдата Тинина, рассказано о Второй 
мировой войне и о Великой Отечественной войне. 

Здесь также хранятся воспоминания сына русского эмигранта, вернувшего-
ся на родину предков со своей семьей, о советской действительности, о бытовой 
повседневной культуре советских граждан в Волгоградской области и в стране в 
целом [3]. 

Архивные материалы участника Великой Отечественной войны, заслуженного 
работника культуры СССР, одного из первых в Нижневолжском регионе основате-
ля игры «Клуб веселых и находчивых» (КВН) и жанра агитбригады, орденоносца 
и медалиста, учителя, просветителя и общественного деятеля Ивана Григорьевича 
Тинина не утратили своей актуальности и сегодня.

Они являются кладезем научно-просветительских изысканий для современных 
историков, филологов, философов, культурологов и представителей многих других 
гуманитарных профессий. Приглашаем всех заинтересованных читателей с пользой 



для своей профессиональной деятельности познакомиться с некоторыми документа-
ми архивных материалов личного фонда Ивана Григорьевича Тинина.
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2. Лавров И. Великий пост // Православное слово. — 1992. — № 7. Март. 
3. Тинин И. Г. Бытие. Исход. Второзаконие (история глазами очевидца). Династия Тининых 
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13. ГАВО. Ф. Р-1191. Оп. 1. Д. 4. 
14. ГАВО. Ф. Р-1191. Оп. 1. Д. 8. 
15. ГАВО. Ф. Р-1191. Оп. 1. Д. 11. 
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З. П. Тинина
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Глава 1. откуда суть пошли тинины

Т. И. Коновалова

Дворянин, честный, добрый, благородный, общественный деятель, препо-
даватель, интереснейший рассказчик и собеседник. Все это можно сказать об 
Иване Григорьевиче Тинине.

Иван Григорьевич родился 19 июня 1923 года [2, л. 2] в болгарском городе 
Дреново. В 1933 году он окончил Софийскую подготовительную школу Всерос-
сийского союза городов и земско-городского комитета в Болгарии. После шко-
лы Иван Тинин поступил в 1-й класс одной из русских гимназий этого союза. 
В 1941 году гимназист Тинин получил аттестат зрелости об окончании русской 
гимназии в городе Софии. Теперь Иван Тинин мог продолжить образование в 
высшем учебном заведении. В сентябре 1941 года он поступил на юридический 
факультет университета имени святого Климента Охридского в Софии. Тем не 
менее Великая Отечественная война не прошла мимо Ивана Тинина. Как и мно-
гие, он принимал участие в борьбе против немецких захватчиков в 1944—1945 
годах и был награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 гг.», болгарским орденом «За военные заслуги» 6-й 
степени с короной, болгарской медалью «За участие в Отечественной войне», 
памятными медалями.

До переезда в Россию в 1955 году Иван Григорьевич работал экскурсоводом 
при Доме советско-болгарской дружбы, мастером в государственном санитарно-
аптечном предприятии, референтом-докладчиком в комплексной геологической 
экспедиции, секретарем художественного совета в клубе советских граждан в 
Народной Республике Болгария. Прибыв в Россию в 1955 году, семья Тининых 
попадает в Гмелинский совхоз, а через некоторое время они переезжают в город 
Дубовку. Здесь Иван Григорьевич начинает работать художественным руково-
дителем в Дубовском районном доме культуры, учителем рисования в Дубов-
ской школе-интернате, старшим диспетчером в Дубовском автохозяйстве.

В 1961 году Иван Григорьевич поступает в Волгоградскую областную 
культурно-просветительную школу Министерства культуры РСФСР, которую 
оканчивает в 1963 году по специальности «Культурно-просветительная рабо-
та». Решением Государственной квалификационной комиссии И. Г. Тинину 
была присвоена квалификация «Клубный работник, руководитель самодея-
тельного театрального коллектива». В феврале 1969 года Иван Григорьевич 
стал директором Дубовского дома культуры, с 1970 года — преподавателем 
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в Волгоградском культпросветучилище, в Волгоградском государственном 
педагогическом институте, с 1983 года — в Волгоградском государственном 
университете. 

Так откуда же пошли Тинины? Следует заметить, что фамилия Тинин соз-
дана искусственно. Отец Ивана Григорьевича — Григорий Иванович (в роду 
у Тининых по мужской линии имена Григорий и Иван повторялись) окончил 
Московскую консерваторию. Дворянину выступать на сцене под своей фами-
лией традиционно считалось недопустимым, позорившим фамилию. Поэтому 
Григорий Никулин взял для себя псевдоним от усеченного имени своей люби-
мой старшей сестры Валентины, которую в семье звали Тиной. Тем не менее 
артистической карьере Григория Ивановича не суждено было сбыться, посколь-
ку начиналась Первая мировая война, плавно переходившая в Февральскую, а 
затем Октябрьскую революции, Гражданская война, закончившаяся эмиграцией 
многих представителей Белого движения из России. Одним словом, корнету 
Никулину-Тинину было не до сценического псевдонима. Волею судеб он ока-
зался за рубежом, а псевдоним превратился в фамилию. 

В Первую мировую войну Григорий Иванович пошел добровольцем в дей-
ствующую армию в Галицию. В одном из сражений с немцами он был отравлен 
газом. Долго лечился сначала в полевом госпитале, потом его отправили доле-
чиваться в Санкт-Петербург.

Революцию Григорий вспоминал с грустью. Не понимая, кому верить, к ко-
му примкнуть, он уехал в свое поместье в Курск, но отсидеться в Курске у него 
не получилось. Григорий Иванович вскоре был зачислен в армию к Мамонто-
ву. После поражения Белой армии корнет Никулин-Тинин, как и многие другие 
офицеры, эмигрировал, но всю его эмигрантскую жизнь ему не давало покоя 
чувство чести. Григорий Иванович сокрушался, что не остался в России вместе 
с некоторыми своими друзьями-офицерами, которые были вскоре расстреляны 
большевиками. Он должен был, как ему казалось, разделить с ними их участь.

С фамилией Тинин-Никулин отец Ивана Григорьевича переезжает в Бол-
гарию, но при выписке нового паспорта ее сократили, и Григорий Иванович 
становится просто Тининым. 

Никулиными предки отца Ивана Григорьевича стали называться при Екате-
рине II, а до ее правления назывались Микулиными. Один из них — Григорий 
Иванович Микулин — был опричником Ивана Грозного. Отец Гришки Мику-
лина — Иван Григорьевич — происходил от дворян Заболотских. Среди этой 
фамилии встречается Микула Ярый, от которого и пошло имя рода Микулины. 
Дворяне Заболотские происходят от князей Смоленских, их родоначальником 
был князь Смоленский Ростислав Мстиславич. Князья Смоленские пошли от 
Мстислава Великого, а он был потомком Рюриковичей. «Вот как глубоко в исто-
рию уходит мой род», — писал о себе Иван Григорьевич [1, л. 7]. В связи с этим 
Иван Григорьевич шутил, что является последним претендентом на Российский 
престол. 

Комментарий
1. ГАВО. Ф.Р-1191. Оп. 1. Д. 14. 
2. ГАВО. Ф.Р-1191. Оп. 1. Д. 28. 
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Документ 1. Свидетельство об окончании Софийской подготовительной школы 
Всероссийского союза городов и земско-городского комитета. София, 1933 год (в до-
кументе неверно указано число рождения)

ГАВО. Ф.Р-1191. Оп. 1. Д. 28. Л. 1
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Документ 2. Аттестат зрелости. София, 1941 год
ГАВО. Ф.Р-1191. Оп. 1. Д. 28. Л. 2



13



14

Документ 3. Студенческая книжка студента юридического факультета университета име-
ни святого Климента Охридского в Софии Ивана Григорьевича Тинина. София, 1941 год. Ти-
тульный лист

ГАВО. Ф.Р-1191. Оп. 1. Д. 28. Л. 3

Документ 4. Удостоверение работника Дома советско-болгарской 
дружбы. София, 21 июня 1947 года

ГАВО. Ф.Р-1191. Оп. 1. Д. 29. Л. 29
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Документ 5. Удостоверение № 806 о направлении в Гмелинский совхоз 
Сталинградской области. Унгены, 1 августа 1955 года

ГАВО. Ф.Р-1191. Оп. 1. Д. 28. Л. 24
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Документ 6. Справка о работе в Дубовском автохозяйстве. Дубовка, 1961 год
ГАВО. Ф.Р-1191. Оп. 1. Д. 29. Л. 2

 Документ 7. Справка о работе в Дубовской школе-интернате. Дубовка, 1961 год
ГАВО. Ф.Р-1191. Оп. 1. Д. 29. Л. 27
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 Документ 8. Диплом об окончании Волгоградской областной культурно-просветительной 
школы. Волгоград, 1963 год

ГАВО. Ф.Р-1191. Оп. 1. Д. 28. Л. 27
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Документ 9. Выписка из трудовой книжки. Дата не ранее 1969 года
ГАВО. Ф.Р-1191. Оп. 1. Д. 28. Л. 59
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Документ 10. Письмо посольства Народной Республики Болгарии в СССР о направлении 
удостоверения о прохождении военной службы в рядах Болгарской народной армии. Москва, 
12 ноября 1981 года

ГАВО. Ф.Р-1191. Оп. 1. Д. 28. Л. 29
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Документ 11. Предки Ивана Тинина-Микулина (составлен в шутливой манере доктором 
исторических наук, профессором Волгоградского государственного университета Игорем Оле-
говичем Тюменцевым). Волгоград, 2000 год

ГАВО. Ф.Р-1191. Оп. 1. Д. 29. Л. 23.
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Документ 12. Геральдические цвета в черно-белом изображении. Дата не указана
ГАВО. Ф.Р-1191. Оп. 1. Д. 29. Л. 34
Документ 13. Герб рода Микулиных (Тининых-Никулиных). Дата не указана
ГАВО. Ф.Р-1191. Оп. 1. Д. 29. Л. 35

Глава 2. перед боГоМ все равны

Л. Б. Яковлева

В документах личного фонда Ивана Григорьевича Тинина имеются единицы 
хранения с перепиской и статьями из периодической печати о нем, по которым 
можно установить не только биографические сведения, но и оценить вклад Ива-
на Григорьевича как общественного деятеля и преподавателя. 

И. Г. Тинин вел обширную переписку с различными людьми и на разные 
темы. В фонде имеются письма личного характера от друзей [1, л. 1—2, 8–9, 
12—13, 17; 2, л. 7, 9, 11, 13, 16—20, 23—27, 31, 32; 3, л. 1—3, 6; 4, л. 19], коллег 
и студентов Ивана Григорьевича [1, л. 4—5, 14—15; 3, л. 4, 7; 4, л. 16, 17, 23, 36]. 
Вел И. Г. Тинин и переписку по своим научным интересам, выступая экспертом 
в тех или иных вопросах [2, л. 15, 21, 22, 34, 36]. Кроме этого, в фонде имеются 
письма Ивану Григорьевичу от различных религиозных организаций, а также от 
Международного общества прав человека по вопросам отправки религиозной 
литературы в Россию в 1990-е годы [2, л. 3—6, 8, 10, 12, 14]. Имеется одна еди-
ница хранения с письмами на иностранном языке [5, л. 1—14, 16].

Особой ценностью обладают материалы из периодической печати об Иване 
Григорьевиче Тинине, в которых нашли отражение разные стороны его личной 
жизни и профессиональной деятельности. В основном в фонде представлены 



22

интервью и биографические статьи об Иване Григорьевиче [6, л. 3, 9, 13—15, 
17, 18; 7, л. 5]. Имеются также статьи, характеризующие И. Г. Тинина как актив-
ного общественного деятеля [6, л. 11, 12]. В материалах периодической печати 
можно также найти воспоминания людей, лично знавших Ивана Григорьевича 
[6, л. 1, 7]. 

Еще одним интересным документом из личного фонда И. Г. Тинина являет-
ся письмо, посвященное его памяти, от учеников, коллег, друзей. В письме из-
ложен весь жизненный и профессиональный путь Ивана Григорьевича, оценен 
его вклад в восстановление Русской православной церкви в регионе, а также 
представлены воспоминания коллег и студентов [8]. 

Комментарий
1. ГАВО. Ф. Р-1191. Оп. 1. Д. 21. 
2. ГАВО. Ф. Р-1191. Оп. 1. Д. 22. 
3. ГАВО. Ф. Р-1191. Оп. 1. Д. 23. 
4. ГАВО. Ф. Р-1191. Оп. 1. Д. 24. 
5. ГАВО. Ф. Р-1191. Оп. 1. Д. 26. 
6. ГАВО. Ф. Р-1191. Оп. 1. Д. 32.
7. ГАВО. Ф. Р-1191. Оп. 1. Д. 38. 
8. ГАВО. Ф. Р-1191. Оп. 1. Д. 40.

Документ 1 
Письмо Ивану Григорьевичу Тинину 

от Бориса Рубашкина 
(Отрывок из письма)

Зальцбург, 20 декабря 1990 года
Рукопись напечатана на печатной машинке на листах формата А4, имеет 

подпись автора, объем рукописи — 2 листа

Дорогой Ванька, 
не можешь себе представить, какую огромную радость принесло мне твое 

письмо. Радость, которую всегда испытывал, общаясь с моими друзьями и зна-
комыми из нашего бывшего, прекрасного клуба в Софии. И какой сюрприз, что 
человек, который руководил нами, кричал на нас, слава Богу, требуя от нас всех 
«производственной дисциплины» и «качества» работы, вдруг обращается ко 
мне на «Вы».

Но это не так важно. Важнее, что все вы, которые нами руководили и дали 
нам возможность развиваться по артистической линии, все вы «виноваты», что 
наш клуб подарил миру столько талантливых певцов, танцоров, драмартистов. 
Вспомним Гринкевича, Майдачевского, Притупа, Сальникова, Лобанова и т. д. 
Вспомним, как работали с нами и воспитывали нас в настоящем русском духе 
Массалитинов, Комаров, Новожилов, Пчелинцева, которую ты почему-то не 
назвал. Я, дорогой Ванька, никогда не забуду эти прекрасные годы и всегда 
благодарен всем тем, которые нас воспитали и впитали русский дух и русскую 
культуру.

Ванька, дорогой, не пробуй напоминать о себе — ведь ты был самый по-
пулярный и любимый конферансье у нас. Мы все завидовали не только твоему 
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таланту, но и тем фактам, что все девчата за тобой бегали. Твой рост, твоя «фри-
зура», твое доброе сердце и талант — ну что там дальше говорить! А завидова-
ли тебе, как ты выпивал и как ты умел держаться!!!

<…>
Детям, супруге и тебе сердечный привет

Твой Борис
ГАВО. Ф. Р-1191. Оп.1. Д. 22. Л. 7,9.

Документ 2
Старые фотографии из «альбома личностей», 
а на них лица, полные достоинства. Дворяне 

(Отрывок из газетной статьи)

Предки Ивана Григорьевича Тинина некогда сиживали за одним столом с 
Иваном Грозным, метлой выметали и собаками грызли боярскую смуту. Вели-
чали тогда их род — Микулины. Пра…прадед Ивана Григорьевича, Гришка Ми-
кулин, служил послом в Англии. При «золотом веке» Екатерины Второй стали 
они Никулиными.

Отец мечтал о карьере оперного певца, окончил Московскую консервато-
рию и взял себе артистический псевдоним — Тинин. Но грянула Первая миро-
вая, и он ушел добровольцем на фронт. Потом была Гражданская, Перекоп и 
пароход в Новороссийске, увозящий остатки белой гвардии далеко от родных 
берегов.

— Фрунзе, Бела Кун и Землячка не возражали против отъезда белых офи-
церов за границу. А тем, кто останется в России, обещали сохранить жизнь. 
И уже в Болгарии отец узнал, что красные не сдержали слова, и тысячи его дру-
зей были уничтожены. Всю оставшуюся жизнь, до самой гибели при бомбежке 
Софии во время Второй мировой, отец считал себя предателем. У него очень 
высоко было развито понятие офицерской чести. И я не знаю человека, который 
бы так любил Россию, как он. Три принципа, завещанных мне отцом, передают-
ся в роду нашем от поколения к поколению: никогда не быть лакеем, никогда не 
быть торгашом, никогда не жить за счет женщин.

— Иван Григорьевич, как жилось вам в эмиграции?
— Трудно. Отец работал маляром; мать, раньше приближенная к царскому 

двору, была гувернанткой. Но трудность не в этом — там мы оставались русски-
ми с обостренным чувством родины.

<…>
Прежде чем познакомиться с Иваном Григорьевичем, я многое слышала о 

нем самом, о его коллекциях. А они у него и правда изумительные. Пристра-
стия самые разные: от икон, гербов и флагов до самоваров, монет, спичечных 
этикеток.

Ну и, конечно, книги. В квартире они повсюду. Я листала редкостные па-
мятники древнерусской письменности, держала в руках «Словарь» Брокгауза 
и Эфрона, «Атлас Второй мировой войны», изданный в Америке, «Кормчую 
книгу» — совершенно уникальный свод правил и законов, принятых на Все-
ленских соборах.
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<…>
Иван Григорьевич никогда не скрывал своего эмигрантского прошлого, не 

афишируя его, но и не утаивая. Работал — сначала руководил домом культуры в 
Дубовке, затем был преподавателем того культпросветучилища, которое окончил 
сам. Преподавал в пединституте, сейчас учит студентов ВолГУ. Не хочу говорить 
читателям о возрасте этого удивительного человека — он молод, строит новые и 
новые планы. Его любят студенты, которых он заряжает своей энергией и опти-
мизмом. Только в нашем университете можно услышать такие интереснейшие 
лекции по геральдике, вексиллологии, палеографии. Когда читает Тинин, в ауди-
торию не пробиться. Каждая фраза, каждый факт выверены, на вес золота.

Ему не раз предлагали вступить в партию — он напоминал о своем дворян-
стве. Его убеждали — мол, дети за отцов не отвечают. Он не вступал в полемику, 
и мне, кажется, я знаю, почему. Когда мы обсуждали с Иваном Григорьевичем 
сегодняшние митинги и «коллективные выступления», он спросил: «Вы можете 
представить себе толпу орущих на митинге дворян?»

И тут же добавил: «Они не требуют никаких прав, кроме одного: права слу-
жения Отечеству».

Добрый день. 1994. Июль
ГАВО. Ф. Р-1191. Оп. 1. Д. 32. Л. 7

Документ 3
Вера без дел мертва. Слово о попечительском 

совете и его председателе 
(Статья из газеты)

Диву даешься, сколько сил у этого немолодого возрастом, но по-прежнему 
молодого духом человека. В бытность мою на областном радио Иван Григорье-
вич Тинин вел молодежные программы на тему нравственности, духовности. 
Преподает в университете. С сентября прошлого года затеялся еще и с органи-
зацией первого в области, а ныне, может, и в России попечительского совета 
церкви Святой Параскевы, что в Кировском районе. Вообще, на Руси это дело 
не новое, но изрядно подзабытое с Октябрьского переворота 1917 года. Прошу 
не путать попечительские советы с обычными приходскими — хотя они и тянут 
в одной упряжке, функции и методы у них разные. И вот Тинин решился воз-
родить такую форму помощи церкви силами, как бы сейчас выразились, обще-
ственности. Тем более что дело это для него, как ни странно, знакомое.

— В детстве и юности мне пришлось жить в Софии, где есть храм Николая 
Угодника, — рассказывает Иван Григорьевич. — Это так называемая «посоль-
ская» церковь. Расположена она на бульваре Царя-освободителя, который затем 
был переименован в бульвар Русский, чтобы, как говорится, и духу царского не 
было. И вот в 1934 году, когда Болгария признала-таки СССР, все постройки 
этого бывшего русского посольства были переданы в ведение советских вла-
стей. Кстати, первым послом СССР в Болгарии был знаменитый Федор Федо-
рович Раскольников. Да-да, тот самый, что отважился написать открытое об-
личительное письмо Сталину. И я его там видел. Но любопытнее было другое. 
Получился парадокс — церковь вроде советского посольства, а являлась тогда 
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средоточием всех эмигрантов из России, проживавших в Болгарии. И вот в этой 
церкви я-то как раз и служил иподьяконом. Есть такой чин церковнослужителя. 
А при ней был попечительский совет. Кто в него входил? Горбатов – владелец 
крупной строительной фирмы, Капитанов – директор крупнейшего софийско-
го ресторана. И даже начальник пожарной охраны Софии полковник Захарчук. 
То есть один только подбор попечительского совета показывает, что это были 
очень нужные люди, способные помочь церкви и делом, и средствами.

Поняли разницу между обычным церковным советом и попечительским? 
Первый делал в церкви что мог, и слава ему за это, но он же и питался, как го-
ворится, церковью. А вот что говорится в уставе нашего совета: «Члены совета 
попечителей за свою работу не могут получать жалованья или другого вознаграж-
дения от церкви…» Иными словами, наш интерес тут чисто духовный. В состав 
попечительского совета вошли уважаемые в районе люди, руководители некото-
рых предприятий, один из ведущих медиков и другие.

Надо сказать, что когда я пришел в церковь Святой Параскевы, то нашел 
единомышленника в лице отца Александра. О нем ваша газета уже писала. Сам 
он, естественно, в попечительский совет не входит, но, разумеется, все знает о 
нашей деятельности и все понимает. Говорю это потому, что не все священники 
так настроены.

— Кроме вашего, есть еще подобные попечительские советы в других
церквах?

— Дело идет туго. Владыка Герман как-то сказал мне, что собирается соз-
дать такой же совет при нашем Казанском соборе. Однако когда через несколь-
ко месяцев я спросил его об этом, он махнул рукой: «Чего-то не получается!» 
А жаль, ведь привлечение к делам церкви, к ее нуждам и нуждам верующих 
людей влиятельных, уважаемых и, не побоюсь этого слова, денежных — боль-
шое дело.

Сам я, правда, конкретно средствами помочь не могу. Но моя роль сводится, 
во-первых, к тому, чтобы отыскивать, как модно сейчас говорить, спонсоров.

— Напоминать им, что кроме сиюминутного есть и нечто вечное…
— Да, правильно. И кроме того, батюшка, зная мои способности и воз-

можности, предложил мне читать проповеди во время воскресных богослуже-
ний. И несколько таких проповедей я уже сделал. Такое тоже было впервые, по 
крайне мере – в нашей епархии. Владыка Герман благословил меня на это.

По мере сил члены попечительского совета защищают интересы храма в 
различных инстанциях. Так, скажем, в возрождаемую церковь из гортопа при-
шла бумага, где ультимативно требовали заплатить миллион рублей в месяц за 
отопление. Оказывается, они посчитали не площадь, а кубатуру до самого кре-
ста. После нашего вмешательства, слава Богу, церковь вообще освободили от 
этого.

И таких примеров немало. Между прочим, вспомнилось почему-то, как там, 
в Софии, я однажды увидел на куполе храма Николая Угодника пожарных. Нет, 
пожара не было. Просто пожарные помогали с помощью своих лестниц обнов-
лять позолоту купола.

Городские вести. 1994. № 108 
ГАВО. Ф. Р-1191. Оп. 1. Д. 32. Л. 11
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Документ 4
Орден Сергия Радонежского волгоградец Тинин 

получил раньше Солженицына
(Статья из газеты)

В начале шестидесятых Иван Тинин был свидетелем того, как в Дубов-
ке взрывали храм, оказавшийся в строительной зоне. Вокруг стояли люди — 
плакали и молились, наблюдая, как иконы, книги и прочую церковную утварь 
сваливают в грузовик. Потом все это поместили в подвале горсовета, и Тинин 
предложил собранное распродать верующим: в этом случае чиновникам бы до-
стались деньги, а реликвии оказались в надежных руках. Но ему ответили, что 
для этого нужно получить заключение специалистов из Москвы, которые в Ду-
бовку так и не доехали. И однажды ночью все церковные ценности были попро-
сту сожжены. Что называется — с глаз долой…

А сколько православных святынь полыхало в огне по всей России — не счесть! 
Но тем не менее иногда Ивану Григорьевичу Тинину, университетскому пре-

подавателю генеалогии и признанному в городе эксперту по иконописи, удается 
сделать подлинные открытия, что однажды и произошло в музее «Старая Сареп-
та». Хранящаяся там книга церковных служб оказалась датирована 1606 годом, 
и подлинность ее подтверждалась особым водяным знаком, соответствующим 
именно тому времени, из чего следовало, что издание это является самым древ-
ним в нашем городе.

— Срочно в сейф ее! — показывая на книгу, воскликнул Тинин и схватился 
за сердце.

Что сначала следовало искать — сейф или валидол, музейным работникам 
было не ясно…

Иван Григорьевич называет себя первым в нашем городе интеллигентом, 
не побоявшимся в смутные времена открыто прийти в храм. Сейчас настали 
иные времена, и на фотографии Тинин запечатлен во время дружеской беседы с 
владыкой Германом и настоятелем церкви Святого Николая отцом Владимиром.

В начале девяностых годов Тинин возглавил областную комиссию по выяв-
лению и постановке на учет церковных ценностей. Осторожные чиновники ему 
посоветовали: «Вы делайте свое дело, только в церковь не заходите!» Как будто 
можно было заниматься столь сложным и кропотливым делом, не найдя обще-
го языка со священнослужителями. Так, в храме одного из сел Михайловского 
района, видя, с каким вниманием и любовью Тинин изучает церковные книги, 
ему учинили допрос с пристрастием, да такой, что пришлось Ивану Григорье-
вичу исполнять на память первый псалом из «Книги царя Давида»: «Блажен 
муж…». После чего он неожиданно для себя услышал следующее: «Брат Иван, 
бросай ты свой университет. Будешь у нас попом. Ты такой высокий, статный. 
Все село к тебе прибежит!»

Увы, собранный Тининым уникальный материал о церковных ценностях на-
шего края оказался невостребованным.

Правда, сейчас к нему обращаются за описанием икон, того или иного пред-
мета церковной утвари из правоохранительных органов в связи с участившими-
ся кражами.
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Такой вот парадокс.
На первом всесоюзном семинаре Тинин поверг собравшихся в состояние ти-

хого шока, заявив, что основы современной мультипликации и комиксов следу-
ет искать в русских иконах. Но «сумасшедшая» версия перестает казаться тако-
вой, если в ее свете рассмотреть остросюжетные события, разворачивающиеся 
на иконе «Усекновение главы Иоанна Предтечи», или икону Николая Угодника, 
в клеймах (небольших окошечках) которой изображены значимые события его 
жизни, сопровождаемые коротким текстом.

На фамильном гербе Тинина изображено орлиное крыло, переходящее в 
когтистую птичью лапу, что можно трактовать как умение его обладателя все 
хватать на лету, а полученное держать крепко. Своими же уникальными зна-
ниями он щедро делится со студентами и гимназистами и с удовлетворением 
отмечает их всевозрастающий интерес к православию и генеалогии.

В прошлом году Ивану Григорьевичу Тинину за вклад в возрождение русской 
духовной культуры был вручен орден Сергия Радонежского. Спустя несколько 
месяцев к этой же награде был представлен Александр Исаевич Солженицын.

Новые деловые вести. 1999. № 29 
ГАВО. Ф. Р-1191. Оп. 1. Д. 38. Л. 3

Документ 5
Письмо, посвященное памяти И. Г. Тинина,

от учеников, коллег, друзей
Без даты

Письмо набрано на компьютере на листах формата А4. Объем — 4 листа

Вот уже 3 года с нами нет Ивана Григорьевича Тинина (19.06.1923 — 
08.07.2007). Он был человеком благородной души, носителем русской право-
славной культуры, сыном русского эмигранта первой волны, потомственным 
дворянином, наставником, другом и коллегой многих доцентов и профессоров 
Волгоградского государственного педагогического университета им. А. С. Се-
рафимовича, Волгоградского государственного университета, Царицынского 
православного университета преп. Сергия Радонежского, Волгоградского госу-
дарственного института искусств и культуры. Он был одним из основателей и 
первых учителей гимназистов и лицеистов города Волгограда в эпоху возрож-
дения Русской православной церкви, культуры и образования в нашей стране.

<…>
С 1970 года Иван Григорьевич начал преподавательскую деятельность в 

Волгоградском культурно-просветительном училище на режиссерском отде-
лении, затем преподавал нумизматику, геральдику, картографию, сфрагистику 
и прочие дворянские науки в Волгоградском государственном педагогическом 
институте (ныне университете им. А. С. Серафимовича). <…> Преодолевая не-
мощь и болезни, он почти до самых последних дней своей жизни старался быть 
полезным особенно молодому поколению, спешил передать ему весь свой мно-
гогранный и богатый жизненный опыт и православные традиции. В качестве 
просветителя и наставника, будучи непосредственным носителем русских тра-
диций, унаследованных от своих многострадальных родителей, Иван Григорь-
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евич способствовал воспитанию новых высоконравственных, квалифицирован-
ных специалистов для страны.

Всех, кому повезло учиться и работать с Иваном Григорьевичем, удивляла 
и восхищала его огромная воля к жизни, к преодолению любых невзгод, драм и 
трагедий судьбы, выпавших на его долю. Его друзей подкупали в нем доброта, 
снисходительность к их мелким погрешностям, незлобивость, легкий и весе-
лый нрав в общении со студентами, коллегами-преподавателями, знакомыми и 
друзьями и вовсе незнакомыми людьми.

Ему помогали преодолевать трудности и невзгоды, проявлять себя высоким 
профессионалом в области культуры, просвещения и науки никогда не покидаю-
щий его дар любить Бога и людей, а также способность к большому трудолюбию. 
За 52 года жизни в Советском Союзе и перестроечной России Иван Григорье-
вич опубликовал более 100 публицистических, 10 научных статей по проблемам 
нравственности, православной культуры, истории Русской православной церкви, 
вспомогательных исторических дисциплин (геральдики, сфрагистики и нумиз-
матики), а также писал стихи и прозу на разные исторические, военные и эти-
ческие темы. Подвел итог жизни в Болгарии, Советском Союзе и перестроечной 
России Иван Григорьевич в своих мемуарах, изданных в 2000 году.

Его доброжелательность, энциклопедический интеллект в разных гумани-
тарных сферах науки, хорошая ориентированность в церковном богослужении 
и знания православных традиций и обрядов заметил митрополит Волгоград-
ский и Камышинский Герман, предложивший однажды ему стать настоятелем 
приходской церкви. Иван Григорьевич, смущаясь, ответил на это предложение 
так: «Владыка, я Вам в миру больше пригожусь» — и пригодился.

Начиная с 90-х годов XX века, он внес серьезный вклад в возрождение Рус-
ской православной церкви в нашем регионе. Разрушая стереотипы атеистическо-
го прошлого, в котором духовенству запрещалось бывать в гостях у советских 
граждан, Иван Григорьевич первым в стране в 1990 году пригласил к себе домой 
в коммунальную квартиру архиепископа Саратовского и Волгоградского Пиме-
на (1923—1993). Этот поступок в обществе посчитали смелым, но в условиях 
эйфории свободы слова и вероисповедания, царившей в то время в нашей стране, 
человек, совершивший его, впервые за всю советскую историю не понес суро-
вого наказания. Напротив, он вызвал открытое уважение у многих наследников 
православной веры. Несколькими днями позже в этом же году архиепископ Пи-
мен получил приглашение от первого ректора Волгоградского государственного 
университета Максима Матвеевича Загорулько на встречу со студентами и пре-
подавателями. Эту встречу организовал Иван Григорьевич Тинин.

С 31 января 1991 года, когда образовалась новая Волгоградская епархия во 
главе с архиепископом Германом (Геннадием Евгеньевичем Тимофеевым), став-
шим с 25 февраля 2000 года Волгоградским и Камышинским митрополитом, 
Иван Григорьевич с еще большим усердием продолжил свое участие в возрож-
дении Русской православной церкви в нашем регионе. Владыка Герман благо-
словил и поручил ему организовать издательство газеты «Православное слово». 
Иван Григорьевич с друзьями — преподавателями вузов Волгограда, журнали-
стами — сверстали, а затем отпечатали в типографии «Волгоградской правды» 
первый номер газеты, ставшей ежемесячным епархиальным церковным издани-
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ем с августа 1991 года и по сей день. По благословению первого и бессменного 
ректора владыки Германа Иван Григорьевич преподавал православный этикет в 
Царицынском православном университете имени Сергия Радонежского. Одно-
временно он читал публичные лекции по проблемам православия в России, вел 
нравственные библейские уроки в Волгоградском планетарии, распространял 
Священное Писание среди молодых преподавателей, у которых есть дети, учеб-
ных заведений Волгоградской области. 

Иван Григорьевич принимал участие в формировании и становлении гимна-
зий, лицеев, воскресных школ. Он писал статьи, вел цикл телевизионных пере-
дач на исторические и христианские темы в программе «Век», вел беседы на 
всех уровнях власти, в том числе и с депутатами Госдумы о русском флаге и 
гербе, об уважении к традициям и обрядности православной церкви. Его мечта 
сбылась. Государственные символы России еще при его жизни были возвраще-
ны и узаконены президентом В. В. Путиным.

Успешно, усилиями митрополита Волгоградского и Камышинского Германа, 
растет слава Святой Церкви, процветает духовное образование и просвещение 
в регионе. За свои многолетние усилия и безупречные результаты труда Иван 
Григорьевич удостоился чести получить в 2000 году в конце одной из служб в 
церкви Св. Никиты Исповедника из рук митрополита Германа подрясник. В том 
же году он был награжден Патриархом Московским и всея Руси Алексием II 
орденом Сергия Радонежского.

Иван Григорьевич был человеком широкой русской души, искренне право-
славным верующим. Все его дела, поступки и слова были пронизаны его хри-
стианской любовью к Богу, великодушием к людям, верой, мудростью, добротой 
и умением прощать. Один из студентов факультета истории и международных 
отношений ВолГУ, получив диплом об окончании университета, поблагодарил 
своего преподавателя так: «Спасибо, Иван Григорьевич, вам за то, что вы научи-
ли нас добру!» Иван Григорьевич удивился такой благодарности и уточнил: «Но 
я преподавал вам вспомогательные исторические дисциплины, а не что такое 
добро и зло?!» Студент возразил: «Нет, с помощью этих исторических дисцип-
лин вы научили нас с уважением и добротой относиться к прошлому, любить 
нашу русскую культуру и православную веру».

На веки вечные светлая память Ивану Григорьевичу Тинину — нашему учи-
телю, педагогу, бескорыстному и верному другу, верному рыцарю и прихожани-
ну Волгоградской и Камышинской митрополии.

Ученики, коллеги, друзья
ГАВО. Ф. Р-1191. Оп.1. Д. 40. Л. 1—4  

Глава 3. «Мир уЦелел потоМу, Что сМеЯлсЯ»

М. А. Евстегнеева

«Мир уцелел потому, что смеялся» — фраза великая, мудрая, поистине хре-
стоматийная и абсолютно жизнеутверждающая, цитируется широко и исполь-
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зуется в качестве заголовков, эпиграфов, вводных предложений, аргумента или 
утешения. 

«Почему мир уцелел? Да потому, что смеялся». Так написано на фронтоне 
Дворца смеха в Габрово. Я родился в 20 километрах от Габрово в городе Дрено-
во. И горжусь тем, что я полугабровец. Чувство юмора присуще только чело-
веку. Животные лишены этого чувства. Ни лошадь, ни кошка, ни клоп смеяться 
не могут» [1, л. 1].

Так начал свое выступление на одном из Дней историка Волгоградского го-
сударственного университета выдающийся преподаватель и общественный дея-
тель Иван Григорьевич Тинин.

Иван Григорьевич был от природы наделен уникальным, всегда уместным 
чувством юмора и самоиронией. Удивительный дар? Да! Дар притягивать и рас-
полагать к себе людей легко и непринужденно! Дар видеть там, где смешное 
метафорически скрыто, подмечать в явлениях их комические стороны, эмоцио-
нально на них откликаясь!

Его изобретательное чувство юмора неразрывно связано с умением обнару-
живать противоречия в окружающей действительности и с удивительно изящ-
ной иронией говорить об этом. Эта великая способность дается далеко не каж-
дому и требует сложного и абстрактного мышления, воображения, жизненного 
опыта. Невероятная способность подняться над ситуацией, умение взглянуть на 
себя как бы чужими глазами и отыскать смешное, создать позитивный контекст 
в любых экстремальных условиях — для этого нужно обладать большой силой 
духа.

Юмор для Ивана Григорьевича как единство вкуса и философии полон со-
держания и имеет языковое выражение, будь то стихи, посвящения, рассказы, 
статьи или интервью… Все наполнено бесподобной игрой слов и остроумными 
филологическими пассажами, оригинальными словосочетаниями и необычны-
ми лексическими оборотами. Великолепное знание литературного языка, кото-
рый является носителем и объективным отражением его культуры. 

Безусловно, Иван Григорьевич по-настоящему счастливый человек, обла-
дающий личным, творческим, глубоким и искренним чувством юмора, в основе 
которого лежит интеллектуальный стержень.

Талант и энергия Ивана Григорьевича подобны заповедному лесу, где среди 
пышных крон благородных деревьев, тянущихся к небу раздается задушевный 
смех. Кроны держатся на прочных стволах высокой образованности, жизненной 
мудрости и зрелости суждений, корни которых уходят далеко в глубь русского 
аристократизма! 

Несомненный интерес и ценность представляют документы: стихи и по-
священия с рукописными правками автора, статьи, рассказ-быль, рецензии и 
отзывы, главы из книг, текст выступления и другие работы талантливого про-
светителя и русского интеллигента.

Комментарий
1. ГАВО. Ф. Р-1191. Оп. 1. Д. 13.
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Документ 1. И. Г. Тинин. Волгоград, август 2000 года. Фото 9х13. На оборотной стороне 
имеется запись И. Г. Тинина шариковой ручкой синего цвета: «В подряснике у себя дома в ком-
нате для припоздавших дам»

ГАВО. Ф. Р-1191. Оп. 1. Д. 130. Л. 1

Документ 2
Рукописи И. Г. Тинина. Ода блинам. Тысячелетний гимн

Май 1980 года
Рукопись напечатана на печатной машинке на листах формата А4, име-

ются пометки шариковой ручкой синего цвета. Объем — 2 листа

Ещё в далёкие, седые времена,
Когда князь Игорь с Ольгою ходили
Походом славным на врага,
Лик солнца наши предки славно чтили.

С тех пор обычай на Руси —
Пред солнцем голову склонить
И с наступлением весны
Друзей, поздравив, пригласить
На Масленицу, на блины.

Языческий обычай сей
Мы собрались сегодня здесь отметить
И солнце, и огонь его лучей
Всосать в себя, чтоб здоровей
Весь год грядущий в силе встретить.
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Пусть Вакх обед наш вдохновит,
Сердца весельем зажигая,
Сам Зевс наш стол благословит,
Здоровье и красу вокруг распространяя.

Ретивого Пегаса оседлав вчера,
Взлетел легонько я на пик Олимпа.
Овидий — брат, подал мне кубок пенного вина,
И нам прислуживала греческая нимфа.

Вмиг предо мной разверзлись небеса,
И я услышал голос громовержца:
— Шлю радость всем,
                               кто не забыл меня,
 Приветствую я вас от всего сердца.

— Мы шлем компании всей дружеский поклон! —
Шепнула, подмигнув, прекрасная Елена.
— Счастливо веселиться, —
                                     пробурчал Агамемнон;
И молча мне кивнула бледная Селена.

— А что же вы? — сорвалось у меня. —
Прошу, отведайте смирновской водки!
Иль хоть кусочек нежного блина!
— Спасибо! Мы на пенсии уже, и нам нельзя,
Хотя ужасно чешется в районе глотки.

Традицию веков мы свято сбережем,
И выпьем за богов, богинь
                                       и весь фольклор Эллады.
А ежели сам Зевс присядет за столом,
Мы блин большой ему преподнесем
И дорогому гостю будем очень рады.  

ГАВО. Ф. Р-1191. Оп. 1. Д. 1. Л. 1—2

Документ 3
Путешествие Бориса Рубашкина

(Отрывок из газетной статьи)

О Борисе Рубашкине мы знаем больше чем надо: певец русских песен, сын 
эмигранта, донского казака, родился в Болгарии, живет в Австрии, квартира в 
Вене, дом в Зальцбурге, вилла в Италии, а предки жили на хуторе Заполянка Да-
ниловского района нашей области. Вот в эту Заполянку, в эту глубинку, и поехал 
Рубашкин, чтобы поклониться родной земле.

Правда, попасть в эту Заполянку было трудновато — весенний паводок снес 
мост и нужно было по бездорожью проехать километров 80. Но утром в день 
выезда нам позвонили из Даниловки и доложили, что мост восстановлен. Про-
ехать можно. Я позавидовал Борису — иметь мост, названный твоим именем… 
Поехали с радостью. Спустившись по косогору к воде, мы его увидели в полной 
красе: три бетонных трубы положены на дно и сверху засыпаны щебенкой. Ще-
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бенка блестела нетронутой белизной и торчала непридавленными глыбами. Но 
и это было в радость жителям Заполянки: если бы не Рубашкин — до осени бы 
ждали ремонта…

Православное слово. 1991. № 1
ГАВО. Ф. Р-1191. Оп. 1. Д. 3. Л. 8 об.

Документ 4
Вероотступники, или О том, чего не знал Папа Римский

Рассказ-быль

Отец Георгий Шавельский до революции был большим человеком — прото-
пресвитером армии и флота. То есть заведовал всеми военными священнослу-
жителями Русской армии. Если перевести его чин на современный язык, то он 
был бы еще недавно заместителем главнокомандующего по политчасти. Это 
был очень образованный человек, владел несколькими европейскими языками, 
знал латынь, древнегреческий, древнееврейский. Для чего это ему было нужно, 
нам, школярам, было непонятно, но он с удовольствием разоблачал наши по-
верхностные знания в древних языках.

После революции он оказался в Болгарии, где преподавал в русской софий-
ской полуклассической смешанной гимназии Закон Божий. В этой гимназии 
учился и я. Мы всегда дрожали, готовясь к его предмету, а велся он 12 лет, с 
первого по последний класс гимназии. По Закону Божию нельзя было получить 
отметки ниже пятёрки. При четверке шла проработка в присутствии классно-
го наставника (в гимназии классные руководители назывались наставниками). 
При тройке вызывались родители, и разговор уже шел с намеком — а не веро-
отступники ли сами родители. При двойке разговоров не было: ставили вопрос 
об исключении из гимназии, и долго приходилось упрашивать педсовет, чтобы 
хотя бы оставили на второй год.

Но я был бы не прав, если бы вспоминал только о требовательности отца 
Георгия. Нет, его занятия проходили очень живо и интересно. И это происходи-
ло, как ни странно, не от его умения вести урок, а из-за небольшой, но очень 
важной для нас слабости: он любил отвечать на умные вопросы и отвлекался от 
урока в такие дали, что забывал нас спрашивать.

<…> Мы его и уважали, и очень боялись. Нельзя было ошибиться ни еди-
ным словом. Мишка Цыбулевский всегда нарочито торжественно читал молит-
ву: «Отче наш, иже висит на небесах…» Отец Георгий поправлял его:

— Цыбулевский, не «висит», а «еси». Благодарите Бога, что я не Торквема-
да, а то за это словечко вас давно бы сожгли на костре.

Мишка Цыбулевский с гордостью оглядывал класс. Мол, вот я какой! На 
костре могли бы сжечь, да руки не доходят.

Находить умные вопросы для отца Георгия было очень трудно, и кто их на-
ходил, тот пользовался огромным уважением всего класса и тем более у гим-
назисток. Как-то после Пасхи я обратился с небольшой просьбой к законоучи-
телю: мол, на пасхальной заутрене читают первую главу от Иоанна на разных 
языках, но так невнятно, непонятно, так вот, не могли бы вы прочитать нам 
эту главу на тех языках, которые вы знаете. Отец Георгий был польщён этой 
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просьбой, обещал к следующему уроку принести Евангелие, но всё же успел 
поставить пару троек.

Он действительно выполнил свое обещание. Он нам читал на 23 языках 
«в начале было слово...»

<…> Урок прошел без опроса, и я сразу стал героем, но на следующем уроке 
из-за того, что я не в том порядке пересказал заповеди блаженства, я получил 
тройку. Еще хуже выглядел Ростик Павчинский, Андрепа Алексеев и тот же 
Мишка Цыбулевский. Причем нас предупредили, что на следующем уроке нас 
будут гонять по всему курсу.

Вот тогда и состоялся совет четырёх. Павчинский предлагал нам всем за-
болеть корью. Мол, у него есть наждачная бумага, и если ею не тереть лицо, а 
крутить на щеках, то появятся красные пятна. Алексеев и Цыбулевский сказали, 
что корью уже болели и номер не пройдет. Мишка предложил написать письмо 
отцу Георгию, что его на этот день вызывают в Синод.

Мы оказались в безвыходном тупике. Перебрали еще полдесятка вариантов, 
вплоть до того, чтобы пойти к нему домой и попросить… Но это было отвер-
гнуто из-за непомерной гордости всех заинтересованных лиц. И тут Андрепу 
Алексеева осенила прекрасная мысль: «Ребята, а что если мы перейдём в му-
сульманство? Ведь тогда Коран нам будет запрещать изучать Закон Божий». 

<…>
Мы опешили. Предложение было настолько просто и гениально, что не тре-

бовало даже обсуждения. И все же Мишка выразил опасение. Мол, мы тогда 
будем иноверцами, и нас просто отчислят из гимназии или попросят перейти 
в какое-нибудь медресе. Тогда я предложил не уходить так далеко, а перейти в 
католичество. Все-таки христианство. На том и порешили.

Мы ждали урока с надеждой и опаской. Отец Георгий вошел в класс, как 
всегда, в своей черной рясе. Он не носил на занятиях креста, но на правой сторо-
не груди у него всегда блестела награда: золотой Георгиевский крест на золотой 
же цепочке. Он получил его за Русско-японскую войну. Мы хорошо знали гра-
вюру какого-то художника, помещенную на весь разворот в «Ниве» за 1905 год с 
подписью: «Иерей Георгий Шавельский с крестом в руке поднимает христолю-
бивое русское воинство на штурм Ляо-Дуня».

Отец Георгий осмотрел класс и попросил подняться Павчинского. Он не ус-
пел задать вопроса, и Ростик ему четко заявил:

— Отец Георгий, мы сегодня перешли в католичество и учить Закон Божий 
не будем.

Отец Георгий снял очки, положил на классный журнал. Встал величествен-
ный и грозный. Окинул взглядом притихший класс и спросил:

— Кто это «мы»?
Встали Алексеев, Цыбулевский и я.
Отец Георгий взял очки, закрыл журнал и молча вышел из класса. Класс 

тоже молчал.
— Что теперь будет! – прожурчала Лида Тюева.
— Молчи, — зашикали на нее.
В одиночестве сидели недолго. В класс вошел наш классный наставник 

А. А. Рязанов, отчеканил:
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— Павчинский, Цыбулевский, Тинин, Алексеев, вас просят пройти к ди-
ректору.

Там уже заседал срочно созванный директором и отцом Георгием малый 
педсовет.

Нас сперва стыдили, потом увещевали. Потом угрожали, но мы стояли, как 
Джордано Бруно, Ян Гус, Джилорамо Савонарола и Жанна д’Арк перед инкви-
зиторами. Мы отвергали любой компромисс. Только вот на вопрос директора, 
чем католичество лучше православия, мы не смогли ответить.

Через полтора часа бесплодных попыток вернуть нас в православие наш 
классный наставник попросил сделать перерыв. Мы поняли, что первый раунд 
за нами, что наше дело выиграно, что нас не сломили. Мы шли по коридору, и 
нас провожали восхищенные взгляды гимназисток.

Следом за нами из кабинета директора вышел наш классный руководитель 
Александр Алексеевич Рязанов по прозвищу Тарзан. Это прозвище он получил 
от гимназистов еще в 20-х годах, когда и в помине не было фильмов о Тарзане с 
Джонни Вейсмюллером. Но уже тогда было написано несколько десятков книг о 
Тарзане Эдгаром Берроузом. Тарзаном прозвали его за бодрость, здоровье, под-
вижность. Он каждое воскресенье совершал походы по горам, изучал природу, 
собирал гербарий и приносил с альпийских лугов землю для своих многочис-
ленных кактусов. Ходил он в темной тужурке неизвестно какого ведомства, и на 
груди его блестел огромный серебряный знак военно-медицинской академии, 
которую он изволил когда-то окончить.

Он отвел нас в конец коридора и мягко, не повышая голоса, не глядя на нас, 
заговорил:

— Перестаньте ломать комедию. Я вас, хулиганов и пошляков, вижу на-
сквозь. Помните, что ни католическая, ни тем более православная церковь в 
таких, как вы, охламонах, не нуждается. Я знаю о вас столько гадостей, что, 
если расскажу о них на педсовете, вас немедленно исключат из гимназии. Ведь 
это вы, Цыбулевский, почти каждый день спускаете переднюю шину на моём 
велосипеде. Сперва я снимал колесо, проверял, где лопнула шина, а теперь я 
только подкачиваю её. Но вы всё продолжаете и продолжаете. А вы, Тинин, на-
писали «Тарзаниаду», и ее читают все гимназисты. Это мне льстит, но местами 
гекзаметр у вас хромает: «Гнев, о богиня, воспой ты Тарзана, достойного сына 
Мегеры…» Гениально! Тоже мне второй Гомер! А вы, Алексеев, ежедневно 
пишете любовные записки болгарским гимназисткам, которые сидят на вашей 
парте в первую смену. Посмотрите на него — этого мастера эпистолярного 
жанра!.. Алексеев! Я же ведь знаю, что вы не даете свой дневник подписывать 
отцу, а подписываете сами. Знаю, что бережете отца, его нервы и здоровье, 
чтобы он не подозревал, какой у него сын. Посмотрите на это любвеобильное 
чадо! Так вот, — закончил он, — немедленно возвращайтесь в православие, 
хотя это приобретение для Русской православной церкви не самое лучшее.

Мы пришли на педсовет и снова вернулись в православие, пробыв в ка-
толичестве только 4 часа. Но об этом Папа Римский Пий XI так никогда и не 
узнал.

Провинциальные ведомости. 1992. № 5 
ГАВО. Ф. Р-1191. Оп. 1. Д. 6. Л. 5 об.— 6.



36

Документ 5
Иван Тинин. Бытие. Исход. Второзаконие (главы из книги)

(Отрывок)

<…> Впоследствии, когда я узнал, как служили в Советской армии, и срав-
нил со своей службой в Болгарской армии, она мне показалась если не сказоч-
ной, то какой-то опереточной.

Нас отпустили домой в первую же субботу, до воскресного вечера, чтобы 
мы забрали с собой какие-нибудь забытые, но нужные нам вещички, ну скажем, 
бритву, или карандаш, или книжку с фотографией девушки. Все свои уволь-
нения домой я помечал в календаре. Потом, когда посчитал, то оказалось, что 
в первый год своей службы я ночевал дома 196 дней. Остальное время верно 
служил Болгарии.

Но армия есть армия. Нормы жизни на гражданке совершенно другие, чем 
в казарме. На второй неделе службы меня назначили дежурным по роте. Одной 
из моих обязанностей было водить на завтрак, обед и ужин к кухне так называе-
мых бакаров. Бакарами называли солдат, которые носили баки для кормления 
взводов всей роты. Так вот в обед, когда мы с бакарами стояли в очереди у кухни 
и травили разные байки, у нас украли два бака. Кто украл? Да солдаты из других 
рот. Баки мы не нашли, но с обедом кое-как выкрутились. После обеда ротный 
старшина (их называли у нас фельдфебелями) построил роту, меня поставил 
перед ротой и произнес громогласную речь:

— Посмотрите на этого разгильдяя, который пришел к нам из университета. 
Сегодня у него украли два бака, а завтра украдут фуражку или винтовку. Какой 
же это солдат? Это размазня, которого противник даже в плен не возьмет. Так вот, 
рядовой Тинин не получит больше ни одного увольнения из полка, пока я жив.

Я был удручен и подавлен таким приговором, сидел на кровати, обхватив го-
лову руками. Мне становилось грустно, когда думал, что больше не увижу маму 
и Чижика — мою симпатию. В общем, я ощущал полный крах своей жизни. Тут 
подошел ко мне каптенармус Киро — старый солдат, у которого срок службы 
давно истек, но он полгода сидел на губе за какой-то проступок и должен был 
эти полгода дослужить. Таковы были правила в Болгарской армии. Он подошел 
ко мне и спросил:

— Чего, Иван, нахмурился?
Я ему ответил, что у меня уперли два бака.
— Ничего. Вечером к кухне пойду с тобой.
«Что он может сделать?» — подумал я.
А вечером, когда мы стояли у кухни, он уволок четыре бака из других рот, и 

на вечерней поверке перед ротой фельдфебель уже по этому поводу снова про-
изнес речь:

— Солдаты, орлы, смотрите на этого воина, — показал он на меня, снова 
стоящего перед ротой, — это настоящий солдат Болгарской армии. Мы должны 
все гордиться им. У него в обед украли два бака, а вечером он принес в роту 
четыре. Этот подвиг должен быть вписан в нашу историю. В качестве награды я 
отпускаю его в субботу в увольнение, но не до вечера в воскресенье, а до вечера 
в понедельник.
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Я был удивлен. Все понятия о порядочности у меня сразу же поколебались. 
Я стал героем, потому что украл. <…>

В роте почти каждый день нам делали проверку на вшивость. Мы снимали 
рубашки. Их внимательно просматривали санитары. Однажды, на второй неде-
ле моего пребывания в казарме, была обнаружена вошь у меня и у цыгана Пешо 
с левого фланга. Я стал уверять санитаров, что это не вошь, что у меня никогда 
их не было и я никогда их не видел. Санитары смеялись надо мной, но приказа-
ли все мое белье и одежду, включая фуражку, отнести в вошебойку.

Я снова был убит горем. Что обо мне подумают? Я, человек с незакончен-
ным высшим образованием, оказался вшивым, как этот цыган, который никогда 
не носил даже сапог и радовался им так, будто ему подарили новую жену. <…>

Диаспора: Новые материалы. Вып. 3. СПб.: Феникс, 2002 
ГАВО. Ф. Р-1191. Оп. 1. Д. 10. Л. 205—207 

Документ 6
Орден за русский мат

(Статья из газеты)
 

В ноябре 1944 года Анна Александровна Тинина получила от сына письмо, 
сохранившееся, кстати, до сих пор. Иван писал: «Дорогая мама! Ты, наверное, 
прочла в газетах, что Куманово в наших руках. Могу похвастаться, что я – пер-
вый солдат, который вошел в этот город. Но самое интересное в том, что я был 
только в одном сапоге. Другой сапог я неделю тому назад совершенно разорвал 
и поэтому ходил в лапте». Куманово был последним городом, который болгар-
ская армия освободила от немцев в Македонии.

Горные хребты на границе с Югославией полукругом подходили к долине, в 
которой располагалась Крива Паланка. Одну из высот держал болгарский взвод. 
Ночью его должна была подкрепить рота. Под вечер командир отправил Тинина 
предупредить взводного о подходе своих частей.

С винтовкой за спиной Иван шел по горной тропинке. Неожиданно путь ему 
преградили трое. Отобрали винтовку, вывели на полянку. Здесь оказались около 
двадцати югославских партизан. Молодая женщина распорядилась отправить 
Тинина в партизанский лагерь.

«Курьер» в штанах, сшитых из солдатского одеяла, всю дорогу тыкал винтов-
кой Тинину в плечо. Он привел пленника в ложбину, заросшую буками. К Ивану 
приставили охранника, дали закурить качака — знаменитого македонского табака. 
Глубокой ночью на коне прибыл командир партизанского батальона Войнислав.

— Куда шел? — спросил тот.
(«Между прочим, я никогда не раскрываю подобных секретов, — с прису-

щим ему юмором комментирует эту ситуацию Иван Григорьевич. — Ничего не 
сказал я и в тот раз. Лишь только сообщил, что направлялся на Орляк, а следом 
должна подойти наша рота». <…>)

Из плена Тинина вызволил ротный. Оказавшись в расположении болгарско-
го взвода на Орляке, те же самые партизаны с полянки похвалились, что пойма-
ли «немецкого шпиона». Догадавшись, что это не кто иной, как его посыльный, 
ротный потребовал Тинина немедленно отпустить. <…>
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Самым тяжелым для роты был бой за высоту Ушите. В течение дня погибло 
около 30 человек. Остальные прижались к земле. Наконец кому-то из болгар 
пришла в голову идея напугать немцев.

— Давай, Иван, скажи им что-нибудь по-русски, — попросили бойцы.
— Тридцать первая стрелковая дивизия, вперед! — что есть силы закричал 

Тинин.
Немцы затихли.
— Рус? – немного погодя послышался чей-то голос.
— Да, русские!
Друзья зашептали Тинину: «Ты их матом, Иван, чтобы поверили!» Он так 

и сделал.
С приходом темноты стрельба прекратилась. На штурм Ушите пошли на сле-

дующее утро. Подобрались к самой вершине, но немцев там уже не обнаружили.
— Тинин русским матом их выгнал, — смеялись болгары…
За этот бой от болгарского царя Симеона в 1945 году Иван получил орден 

«За военные заслуги» с мечами и короной.
После освобождения Югославии болгарская армия участвовала в боях с нем-

цами на территории Венгрии и Австрии. Победу Тинин встретил в Лейбнице.
Вечерний Волгоград. 2004. 7 мая 

ГАВО. Ф. Р-1191. Оп. 1. Д. 11. Л. 1

Документ 7
«Мой опыт работы с театральным коллективом 

(или участие в нем)»
(Отрывок)

Рукопись напечатана на печатной машинке на листах формата А4, имеет 
автограф автора, объем рукописи — 9 листов

<…> Я не буду перечислять все спектакли, в которых мне пришлось иг- 
рать — их было более полутора десятков. Я остановлюсь более подробно на 
моем рождении не только как актера, но и режиссера.

Н. О. Массалитинов сразу же заметил в некоторых из участников коллектива 
тягу к самостоятельному творчеству, увидел ростки исканий, тягу к новому, своему.

<…> В 1952 году я уже работал как освобожденный работник в ансамбле 
клуба советских граждан в городе Софии на должности секретаря художествен-
ного совета, другими словами — художественным руководителем ансамбля.

Здесь я уже не довольствуюсь только постановочной работой — я начинаю 
писать сценарии концертов, тематических программ. Самой интересной рабо-
той, по моему мнению, была инсценировка поэмы «Василий Теркин».

Это было в 1954 году. Из поэмы я выжал все что мог. Это были и сценки — 
«На привале», «Дед и баба», тут была и мелодекламация «о любви», даже кино 
пошло в ход. Мы взяли фильм «Падение Берлина» и вырезали из него нужные 
нам клочки. Затем их подогнали и смонтировали для дикторского текста главы 
поэмы «Бой в болоте». Я с содроганием вспоминаю этот эксперимент. Дело в 
том, что мы потом не смогли склеить изрезанный фильм, и долго, крепко нас за 
это ругали. Зато получилось здорово!
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Заканчивался «Теркин» армейскими плясками, танцевальными картинками, 
которые прерывались воем мин, и в финале огромное красное знамя вело всех 
бойцов вперед — на Берлин.

Я завидую себе, что смог поставить такое феерическое зрелище. Завидую, 
потому что знаю, что теперь этого не смогу сделать. Тогда я не знал еще как 
следует законов сцены, драматургии и рассуждал больше как поэт-фантаст, не-
жели как постановщик.

Должен открыть еще одну тайну моей биографии. Я был не только поста-
новщиком, не только автором сценария, но и исполнителем главной роли — был 
Василием Теркиным. Таким нахалом можно быть только в 20 лет, а мне все же 
было тогда уже 30. Я считаю, что это произошло из-за того, что я развиваюсь на 
10 лет позже. То, что я поступил в МГИК в возрасте 42 лет, доказывает это. <…>

ГАВО. Ф. Р-1191. Оп. 1. Д. 15. Л. 3–4

Документ 8
Выступление И. Г. Тинина на Дне историка на историческом 
факультете Волгоградского государственного университета

Дата не указана
Компьютерный набор на бумаге формата А4, объем — 2 листа

«Почему мир уцелел? Да потому, что смеялся». Так написано на фронтоне 
Дворца смеха в Габрово. Я родился в 20 километрах от Габрово в городе Дреново. 
И горжусь тем, что я полугабровец. Чувство юмора присуще только человеку. Жи-
вотные лишены этого чувства. Ни лошадь, ни кошка, ни клоп смеяться не могут.

В научно-исследовательском институте смеха в Габрово провели интерес-
ный опыт. Ученые щекотали под мышкой перышком колибри таракана, чтобы 
он засмеялся. Через год таракан сдох. Ученые решили, что таракан сдох от сме-
ха. При вскрытии было обнаружено, что таракан сдох от голода. Из экономии 
габровцы его не кормили. А человек может смеяться, если его щекотать. У Эми-
ля Кроткого есть такое четверостишие. Он его написал как рецензию на юмори-
стическую книгу одного горе-юмориста:

Эта книжица у всех
Вызывает бурный смех,
Если этой книжкой 
Щекотать под мышкой.

Но есть книжки, которые вызывают бурный смех своим содержанием. 
Возьмем Михаила Зощенко. Я остановлюсь только на его исторических иссле-
дованиях, которые помещены в его Голубую книгу. Один из отрывков такого 
исследования звучит примерно так: «Церковники однажды отравили одного хо-
рошего короля. То есть он, может быть, и не так был хорош, но они, тоже уж, 
знаете, слишком хороши. Они его в церкви убили. Они ему яд в причастие под-
сыпали, и он, как говорится в Священном Писании, с катушек свалился. А это 
был, между прочим, германский император Генрих Седьмой. Там у них, если 
помните, было несколько Генрихов. Собственно, семь. Генрих Птицелов, кото-
рый, вероятно, птиц любил ловить. Скорей всего, надо предполагать, что это 
была порядочная балда, что он за птицами гонялся, вместо того чтобы править.
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Потом у них был такой Генрих Мореплаватель. Этому, вероятно, нравилось 
любоваться морем. Или он, может быть, любил посылать морские экспедиции. 
Впрочем, он, кажется, правил в Англии или Португалии. Где-то, одним словом, 
в тех краях. Для общего хода истории абсолютно не важно, где находился этот 
Генрих. А что касается Германии, то там, кроме того, были ещё маловыдающиеся 
Генрихи. И наконец, наш несчастный труженик — Генрих Седьмой. Он правил 
Германией еще значительно до фашизма. Он был у них императором в XIV веке».

А вот еще отрывок из той же книги, который смог бы украсить любую кур-
совую работу по Древнему миру: «Это было в древнейшие времена, когда про-
цветали какие-то дворяне. И они воевали с афинянами. Но дворяне, в общем, 
тоже греки. И афиняне — греки. Уж об афинянах и говорить, конечно, нечего. 
Они тем более, конечно, греки. Это уж всем известно. Афины. И так далее. Тем 
не менее они между собой, эти греки, усиленно воевали. В древние времена 
была такая неразбериха. Только факт, что у них была продолжительная война. 
Спарта и эти. Вообще передрались. Черт знает что».

Итак, история — серьезная наука. Поэтому делать ее и учить ее нужно легко, 
весело. Да и всё в жизни нужно делать с чувством юмора. Без чувства юмора 
даже невозможно вбить гвоздь в стену. Потому что, промахнувшись и ударив 
себя молотком по пальцу, при отсутствии юмора вы начнете ругать молоток, 
гвоздь, стену и жену, которая заставила Вас забить гвоздь. А человек с чувством 
юмора помашет пальцем, пососет его и скажет: «Ну и дурак же я». Чувство юмо-
ра — это прежде всего критическое отношение к себе. Поэтому посмотрите вни-
мательно на себя и увидите, как много в жизни вы сделали смешных и веселых 
глупостей. Тогда вам станет легче, и легче будет делать историю. 

На веки вечные Ваш Иван Тинин 
 ГАВО. Ф. Р-1191. Оп. 1. Д. 13. Л. 1—2  

Глава 4. дворЯнское соЗнание

О. Б. Мартынова

Личный фонд Тинина Ивана Григорьевича содержит также и изобразитель-
ные материалы. Они представлены шестнадцатью единицами хранения, что 
составляет 10% от общего количества архивных документов, переданных в 
личный фонд. Это фотографии И. Г. Тинина, его родных, коллег, друзей, студен-
тов и преподавателей, рисунки, альбомы с гербами [1—10]. Среди фотографий 
встречаются индивидуальные и групповые снимки, которые отражают повсед-
невную жизнь современного человека, воспитанного в дворянских традициях, 
его внешний вид, круг общения, сферу интересов. Эти архивные источники 
обладают особой ценностью, так как иллюстрируют профессиональную дея-
тельность и вехи личной жизни общественного деятеля. Изобразительные ма-
териалы в подборке представлены 25 документами, систематизированными в 
хронологическом порядке, что позволяет проследить запечатленные мгновения 
знаковых событий и важных сердцу Ивана Григорьевича моментов. На каждой 
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фотографии есть авторская надпись, что имеет ценность при изучении биогра-
фии И. Г. Тинина.

Комментарий
1. ГАВО. Ф. Р-1191. Оп. 1. Д. 35. 
2. ГАВО. Ф. Р-1191. Оп. 1. Д. 36. 
3. ГАВО. Ф. Р-1191. Оп. 1. Д. 37. 
4. ГАВО. Ф. Р-1191. Оп. 1. Д. 116. 
5. ГАВО. Ф. Р-1191. Оп. 1. Д. 117. 
6. ГАВО. Ф. Р-1191. Оп. 1. Д. 118. 
7. ГАВО. Ф. Р-1191. Оп. 1. Д. 130. 
8. ГАВО. Ф. Р-1191. Оп. 1. Д. 133. 
9. ГАВО. Ф. Р-1191. Оп. 1. Д. 134. 
10. ГАВО. Ф. Р-1191. Оп. 1. Д. 135.

Документ 1. Ольга Ивановна Петрова. 29 марта 1907 года. Фото 6х10. На обороте имеется 
надпись: «Моему другу — дочери Наде»

ГАВО. Ф. Р-1191. Оп. 1. Д. 134. Л. 1
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Документ 2. Открытка 14х9. 8 марта 1945 года. На обороте имеется надпись: «Письмо к 
Анечке»

ГАВО. Ф. Р-1191. Оп. 1. Д. 134. Л. 7

Документ 3. Открытка 13,5х8,5. 29 мая 1945 года. На обороте имеется надпись: «Письмо 
к Анечке»

ГАВО. Ф. Р-1191. Оп. 1. Д. 134. Л. 8
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Документ 4. И. Г. Тинин. 1984 год. Фото 15х10. На обороте имеется надпись: «Мы на Вол-
гоградском телевидении» (слева направо): Зоя Павловна Петрова, Иван Григорьевич Тинин, Оль-
га Геннадьевна Бурыкина

ГАВО. Ф. Р-1191. Оп. 1. Д. 133. Л. 22.

Документ 5. И. Г. Тинин. 1991 год. Фото 12,5х8,5. На обороте имеется надпись: «Тинин 
Иван Григорьевич читает проповедь прихожанам церкви Параскевы»

ГАВО. Ф. Р-1191. Оп. 1. Д. 135. Л. 3
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Документ 6. И. Г. Тинин. 1998 год. Фото 15х10. На обороте имеется надпись: «Тинин Иван 
Григорьевич (в центре) в гостях на даче супругов Шалимовых»

ГАВО. Ф. Р-1191. Оп. 1. Д. 130. Л. 14

Документ 7. И. Г. Тинин. 1998 год. Фото 15х10. На обороте имеется надпись: «Двор церкви 
Параскевы в Кировском районе города Волгограда». И. Г. Тинин был первым председателем 
попечительского совета церкви Параскевы

ГАВО. Ф. Р-1191. Оп. 1. Д. 135. Л. 7
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Документ 8. И. Г. Тинин. 1999 год. Фото 15х10. На обороте имеется надпись: «У церкви на 
переднем плане: Тинин Иван Григорьевич; митрополит Герман; настоятель этой церкви отец 
Владимир»

ГАВО. Ф. Р-1191. Оп. 1. Д. 135. Л. 6

Документ 9. И. Г. Тинин. 2000 год. Фото 15х10. На обороте имеется надпись: «Тинин Иван 
Григорьевич в гостях у митрополита Волгоградского и Камышинского Германа»

ГАВО. Ф. Р-1191. Оп. 1. Д. 135. Л. 2
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Документ 10. И. Г. Тинин. Волгоград, 2000 год. Фото 12,5х9. На обороте 
имеется надпись: «Август 2000. Иван Григорьевич Тинин, город Волгоград»

ГАВО. Ф. Р-1191. Оп. 1. Д. 130. Л. 41
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Документ 11. И. Г. Тинин. 2001 год. Фото 15х10. На обороте имеется надпись: «Дарю свои 
мемуары Дубовской детской библиотеке, май 2001»

ГАВО. Ф. Р-1191. Оп. 1. Д. 133. Л. 27

Документ 12. И. Г. Тинин. 2002 год. Фото 15х10. На обороте имеется надпись: «Тинин И. Г. 
в кругу своих друзей»

ГАВО. Ф. Р-1191. Оп. 1. Д. 134. Л. 9
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Документ 13. И. Г. Тинин. Дубовка, 2002 год. Фото 15х10. Презентация мемуаров Ивана 
Григорьевича Тинина «Бытие. Исход. Второзаконие» в городской библиотеке города Дубовки 
Волгоградской области

ГАВО. Ф. Р.-1191. Оп. 1. Д. 133. Л. 41

Документ 14. И. Г. Тинин. Дубовка, 2002 год. Фото 15х10. И. Г. Тинин с друзьями у здания 
городской библиотеки в городе Дубовка Волгоградской области

ГАВО. Ф. Р-1191. Оп. 1. Д. 133. Л. 29
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Документ 15. И. Г. Тинин. 2002 год. Фото 15х10. На обороте имеется надпись: «Тинин И. Г. 
у входа в храм Параскевы»

ГАВО. Ф. Р-1191. Оп. 1. Д. 134. Л. 3

Документ 16. И. Г. Тинин. София (Болгария), 2002 год. Фото 15х10. На обороте имеется над-
пись: «И. Г. Тинин отдыхает у церкви III века, город София, Болгария»

ГАВО. Ф. Р-1191. Оп. 1. Д. 133. Л. 19
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Документ 17. И. Г. Тинин. София (Болгария), 2002 год. Фото 15х10. Иван Григорьевич Ти-
нин в гостях у семьи князя Александра Ратиева

ГАВО. Ф. Р-1191. Оп. 1. Д. 133. Л. 24
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Документ 18. И. Г. Тинин. София (Болгария), 2002 год. Фото 15х10. На 
обороте имеется надпись: «Тинин И. Г. у гробницы русского архиепископа Со-
болева, у которого он в 10—12 лет служил иподьяконом в русской церкви в 
городе Софии, Болгария»

ГАВО. Ф. Р-1191. Оп. 1. Д. 133. Л. 26
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Документ 19. И. Г. Тинин. София (Болгария), 2002 год. Фото 15х10. Иван 
Григорьевич Тинин с болгарским священником в русском храме Святого Ни-
колая

ГАВО. Ф. Р-1191. Оп. 1. Д. 133. Л. 29
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Документ 20. И. Г. Тинин. София (Болгария), 2002 год. Фото 15х10. Иван Григорьевич Ти-
нин в гостинице с дочерью русского эмигранта певца Массалитинова

ГАВО. Ф. Р-1191. Оп. 1. Д. 133. Л. 72

Документ 21. И. Г. Тинин. София (Болгария), 2002 год. Фото 15х10. Иван Григорьевич Тинин 
в Союзе белогвардейцев и их потомков

ГАВО. Ф. Р-1191. Оп. 1. Д. 133. Л. 68
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Документ 22. И. Г. Тинин. София (Болгария), 2002 год. Фото 15х10. На обороте имеется 
надпись: «И. Г. Тинин напротив Софийского университета им. Климента Охридского, где учил-
ся и был студентом до 1943 года, город София, Болгария»

ГАВО. Ф. Р-1191. Оп. 1. Д. 133. Л. 75

Документ 23. И. Г. Тинин. Волгоград, 2003 год. Фото 15х10. Ивану Григорьевичу Тинину 
исполнилось 80 лет, юбилей в яхт-клубе Владимира Ивановича Корецкого. 19 июня 2003 года. 
Набережная Кировского района Волгограда

ГАВО. Ф. Р-1191. Оп. 1. Д. 130. Л. 16
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Документ 24. И. Г. Тинин. Волгоград, 2004 год. Фото 15х10. Иван Григорьевич Тинин в сана-
тории «Волгоград» на празднике, посвященном годовщине победы в Сталинградской битве

ГАВО. Ф. Р-1191. Оп. 1. Д. 130. Л. 19

Документ 25. И. Г. Тинин. Волгоград, 2006 год. Фото 15х10. На обороте имеется надпись: 
«И. Г. Тинин у своего пиджака с орденами и медалями»

ГАВО. Ф. Р-1191. Оп. 1. Д. 130. Л. 21
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Глава 5. иван ГриГорьевиЧ тинин – Человек-эпоха: 
штрихи к портрету

Многих известных людей любят, помнят и чтят близкие, коллеги, друзья, 
но теплые и трогательные воспоминания о человеке проявляются по-разному, 
особенно, если это человек, рожденный в одной эпохе и шагнувший далеко за 
ее пределы.

Состоявшаяся по случаю 99-го дня рождения Ивана Григорьевича Тинина бе-
седа, в которой приводятся воспоминания, личные суждения и оценки, позволила 
по-новому взглянуть на малоизвестные стороны жизни известного человека.

Участники беседы: 
Тинина Зоя Павловна — кандидат исторических наук, профессор кафе-

дры философии, истории, теории искусств и культуры Волгоградского государ-
ственного института искусств и культуры.

Горбань Оксана Анатольевна — доктор филологических наук, профессор 
кафедры русской филологии и журналистики Волгоградского государственного 
университета.

— Оксана Анатольевна, расскажите, пожалуйста, как произошло Ваше 
знакомство с Иваном Григорьевичем?

О. А. Горбань: — В 1990 году в Красноармейском районе Волгограда была 
реализована идея создания классической гимназии, в которой одним из препо-
давателей стал И. Г. Тинин, приглашенный по совету Софии Петровны Лопушан-
ской, занимавшей в то время должность заведующей кафедрой русского языка 
в Волгоградском государственном университете. Об Иване Григорьевиче мы, 
студенты-филологи первого набора университета, знали скорее понаслышке от 
студентов-историков, цитировавших его рассказы и создававших образ неорди-
нарной личности как бы «из другой эпохи», разве что иногда наблюдали его в 
коридорах университета. Однако непосредственным знакомством с Иваном Гри-
горьевичем я обязана Софии Петровне Лопушанской, директору 7-й гимназии 
Людмиле Николаевне Кафтиной и своей маме, Нине Петровне Федоренко — за-
местителю директора этой гимназии. Именно София Петровна убедила в необ-
ходимости пригласить в качестве педагога Ивана Григорьевича, поскольку самим 
фактом своего присутствия в учебном заведении нового для современной России 
типа он должен был способствовать созданию особого духа и атмосферы класси-
ческой русской гимназии.

— Обычно крестных ребенку выбирают родители. Когда и при каких 
обстоятельствах Вы стали крестницей Ивана Григорьевича?

О. А. Горбань: — Однажды, в начале 1990-х годов, 19 июня, в его день 
рождения, я вместе с представителями 7-й гимназии оказалась с ним за одним 
столом и, таким образом, имела возможность непосредственно познакомиться с 
Иваном Григорьевичем. Именно тогда и случилось то, чего я не могла даже пред-
положить. Дело в том, что это были времена возрождения Церкви и массового 
обращения бывшего советского, а ныне российского народа к религии. Многие 
принимали крещение, в какой-то момент мне это даже показалось модой. Од-
нако Иван Григорьевич был действительно близок к Церкви и являлся истинно 
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православным человеком. Поэтому в разговоре с моей мамой, упомянувшей, 
что я некрещеная, очень просто предложил исправить ситуацию и крестить 
меня. Будучи взрослым человеком, преподавателем, тогда кандидатом наук, я в 
принципе была к этому уже духовно готова, но что-то меня сдерживало. А здесь 
себя в качестве крестного отца предложил человек, вызывавший у меня чувство 
глубокого уважения и восхищения, обладавший непререкаемым авторитетом. 
Это было так просто и настолько естественно, что у меня не возникло даже тени 
сомнения в необходимости крещения. Буквально через несколько дней в церк-
ви Святой Великомученицы Параскевы Пятницы в Кировском районе города 
Волгограда, в православном храме, построенном в начале ХХ века и к этому 
времени уже восстановленном, отец Александр Троицкий осуществил таинство 
крещения. В результате наше общение с Иваном Григорьевичем вышло дале-
ко за пределы формальных отношений крестного отца и крестницы, поскольку 
фактически он стал моим духовным наставником, другом, советчиком.

— Можно ли сказать, что это стало отправной точкой для начала со-
вместного научного сотрудничества?

О. А. Горбань: — Целенаправленных совместных научных проектов у нас 
не было, но всегда было чему у него научиться, и были научные труды, кото-
рые перекликались тематически. Иван Григорьевич как энциклопедически об-
разованный, эрудированный человек имел обширную библиотеку, включавшую 
коллекцию ценных и редких старинных изданий, в том числе на разных языках. 
Почетное место было отведено книгам по геральдике, сфрагистике, нумизмати-
ке, часть из которых присланы из-за границы, например, вексиллологический 
альбом — предмет особой гордости коллекционера. Книги являлись той темой, 
на которую мы могли говорить часами. Даже молча, сидя рядом и перелистывая 
страницы, мы ощущали свое духовное единство, не замечая времени. 

Его любовь к книгам обусловливалась прекрасным гимназическим образо-
ванием, включавшем знание ряда языков. Классическая русская гимназия по-
зволила ему сохранить исторические корни и создать фундамент, на котором 
выросла масштабная личность Ивана Григорьевича. Он знал семь языков, из 
которых пять — это наследие гимназического образования — классические 
«мертвые»: латынь, греческий и церковно-славянский; а также русский и один 
из современных иностранных языков — французский. Однако в случае Ивана 
Григорьевича к этому «джентльменскому» набору добавлялись болгарский и 
немецкий языки, поэтому на его книжных полках шикарные словари не пыли-
лись, а всегда были востребованы. 

Прекрасное знание содержания книг собственной библиотеки позволило 
Ивану Григорьевичу оказать мне помощь в работе над совместным с Игорем 
Олеговичем Тюменцевым проектом, посвященным источниковедческому ана-
лизу Камышинской летописи. Это был архивный источник, переписанный с 
рассказов старожилов, по определению И. О.Тюменцева — рукопись ХIX века, 
написанная печатными буквами. Я занимаюсь историей языка, и поскольку на 
мне лежала филологическая сторона работы, то мое внимание привлекла осо-
бенность переноса слов, а именно присутствие буквы «Ъ» (ер) в части слова, 
остающейся на строке при переносе. Во время обсуждения этого вопроса Иван 
Григорьевич сказал, что уже видел такое написание в старопечатных книгах, 
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а при тщательном штудировании его книжного арсенала мы обнаружили не-
сколько экземпляров, которые демонстрируют такую же специфику и относятся 
к старообрядческой традиции. Изучая далее эту тему, я нашла подтверждение 
этому факту у специалистов по палеографии, отмечавших, что такая традиция 
обозначения конца строки (запрет окончания на согласные) возникла еще в 
древнерусский период и, как оказалось, держалась в старообрядческих текстах. 
Так Иван Григорьевич в очередной раз поразил меня не только уникальной па-
мятью, но и своими знаниями. Это подтверждало то, что знали все, знакомые с 
ним: он — настоящая «ходячая» энциклопедия.

Читать книги он любил с детства, круг его чтения составляли эмигрантские, 
европейские и православные книги. Что удивительно, в этом многообразии не 
потерялась русская дореволюционная литература. Именно Иван Григорьевич 
познакомил меня с книгой русской детской писательницы конца XIX века Анны 
Борисовны Хвольсон «Царство малюток. Приключения Мурзилки и лесных че-
ловечков в 27 рассказах», изданной последний раз в 1915 году и привезенной 
семьей Тининых из России в Болгарию, а затем в Советский Союз. Книга хо-
рошо сохранилась, была отпечатана на плотной бумаге, содержала более сотни 
черно-белых картинок.

Что же касается содержания, то Мурзилка — это эльф, маленький чело-
вечек. Иван Григорьевич отмечал, что имя Мурзилка является диалектным, 
уральским словом и означает мастера-неумеху, недотепу (хотя в диалектах у 
него разные значения, в том числе «человек маленького роста»). Одновремен-
но герой книжки — хвастунишка и лентяй, щеголяющий в черном фраке, с 
огромным белым цветком в петлице и моноклем в глазу, в шелковом цилиндре 
и штиблетах с длинными носами, с элегантной тростью (Мурзилка в красных 
шапке и шарфике как символ детского советского журнала не имеет ниче-
го общего с этими малышами-коротышками). Стоит при этом уточнить, что 
Н. Носов, хотя и заимствовал идею маленьких человечков в своих «Приклю-
чениях Незнайки и его друзей», создал собственный оригинальный сюжет их 
жизни и приключений.

— Даже среди историков увлечение геральдикой — не частое явление. 
Как Иван Григорьевич заинтересовался этой областью?

З. П. Тинина: — Несмотря на то, что И. Г. Тинин обучался в Софийском 
университете на двух отделениях — биологии и юриспруденции — и далее на 
протяжении жизни прекрасно знал растения и мог рассказать о любом из них, 
замечательно выполнял ботанические рисунки в ходе работы над гербариями, 
его увлечение историей и, в частности, геральдикой не случайно, поскольку 
сама история жизни его семьи вплетена в русскую геральдическую историю. 
Григорий Иванович Тинин, отец Ивана Григорьевича, будучи мелкопоместным 
дворянином Курской губернии, обладал фамильным гербом. Его жизнь, как и 
многих людей того времени, сложилась трагически: воевал против немцев в 
Галиции в Первую мировую войну, чудом избежав гибели во время первой в 
истории человечества химической атаки в 1915 году, всю оставшуюся жизнь 
прожил с одним легким, но терзался не от физических ран, а от утраты Родины. 
Наверное, поэтому Иван Григорьевич всю свою жизнь был истинным патрио-
том исконной русской культуры. 
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— Дворянское происхождение Ивана Григорьевича как-то обусловли-
вало специфику его личности, возможно, проявлялось в манере его поведе-
ния и общения с людьми?

О. А. Горбань: — Масштаб личности Ивана Григорьевича отразился в эпо-
хальности его персоны, а именно в том, что он действительно для нас был свя-
зующим звеном между эпохами отечественной истории. При этом, гармонично 
воспитанный на русской эмигрантской почве, так же естественно он врастал и 
в почву русской советской культуры, конечно же подмечая и по-доброму сме-
ясь над множеством несуразностей, которыми она отличалась. Наряду с этим 
дворянская культура, которую мы потеряли, основанная на заботливости, вни-
мании, семейственности, проявлялась в его естественном аристократизме, и 
в первую очередь — это его удивительно твердая приверженность принципу 
«Noblesseoblige» («Положение обязывает!»), проявлявшаяся даже в такой черте, 
как стиль одежды. Он не мог позволить себе появляться и в университете, и во-
обще на людях в джинсах, напротив, всегда был подтянут, в костюме и галстуке 
или «бабочке». Так, когда в университете отмечали его очередной юбилей, то 
на предложение снять пиджак, учитывая июньскую жару, он неизменно отказы-
вался: «Noblesseoblige!»

З. П. Тинина: — Этот аристократизм проявлялся даже в мелочах и в быто-
вой сфере: например, любил, чтобы вареное яйцо ему подавали на подставке, а 
чай пить из фарфорового сервиза. Это вовсе не означает, что он не мог быть не-
прихотливым и использовать алюминиевую ложку и пить воду из керамической 
кружки.

Конечно, он не был любителем «стряпушных» дел, но любил проводить вре-
мя вместе со мной на кухне. Часто готовили фасолевый суп со свининой или ба-
раниной, окрошку по-болгарски с кефиром, запеченный болгарский перец, взби-
тую икру трески («тарамахайвер», или, как мы ее называли, тарамаха). А еще он 
был страшным сластеной, любил шоколад и мороженое. Мы сами взбивали крем, 
чтобы делать безе в духовке.

Учителем Иван Григорьевич был даже на кухне, любил контролировать про-
цесс приготовления блюд, особенно по болгарским рецептам. Меня это никогда 
не раздражало, так как я ценила любую форму общения с ним. Мы стремились 
как можно больше проводить времени вместе. В гости он обязательно брал меня 
с собой, при этом шутил, что только у него водитель — кандидат исторических 
наук.

— Друзей, как известно, много не бывает. А у Ивана Григорьевича 
были друзья, которые являлись его соратниками? 

З. П. Тинина: — Настоящая мужская дружба связывала Ивана Григорьеви-
ча с первым ректором Волгоградского университета Максимом Матвеевичем 
Загорулько. Оба они были людьми одного поколения, фронтовиками, что не 
просто объединяло, но делало равными, как могут быть равными только люди 
духовно близкие. В общении они не просто хохмили, но часто подтрунивали 
друг над другом. Так, в 90-е годы в университете ожидали приезда иностранной 
делегации, которой нужно было продемонстрировать произошедшие в нашем 
обществе изменения в сторону его демократизации, а Иван Григорьевич в этот 
период как раз получил из-за границы от друзей по переписке много библейской 
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литературы, в том числе книг Нового Завета. Было решено подарить эти еван-
гелические книги гостям, однако поскольку Максим Матвеевич привык всегда 
оставлять дарственный автограф на книгах, у него возник вопрос: «Как же мне 
подписывать эти книги, предлагаемые в дар?» На что Иван Григорьевич, не рас-
терявшись, тут же предложил: «Пиши “От Матфеича”!» Оценив шутку, все же 
решили дарить книги без дарственной надписи. Оба обладали потрясающим 
чувством юмора и, что немаловажно, самоиронии. Прожив сложную жизнь, они 
умели ценить подлинность человеческих чувств и отношений. 

И. Г. Тинин умел решать проблемы шутя как в прямом, так и в переносном 
смысле. Во второй половине 80-х годов произошла показательная в этом от-
ношении история. Когда возникла ситуация необходимости исключить из уни-
верситета по политическим причинам и под давлением партии талантливого 
студента Ивана Куриллу, то к Максиму Матвеевичу Загорулько началось «па-
ломничество» профессорско-преподавательского состава с просьбами оставить 
«проштрафившегося» отличника Ивана Куриллу в университете. Однако поло-
жительного результата эти прошения не дали, а университет нуждался в талант-
ливых и перспективных кадрах, выращенных в своих же собственных недрах, 
поэтому кафедра обратилась к И. Г. Тинину с просьбой посодействовать и ока-
зать влияние на положительный исход дела. Иван Григорьевич решил проблему 
одной фразой. Войдя в кабинет к М. М. Загорулько, он прямо с порога заявил: 
«Курилы японцам не отдадим!» Дело было решено. И это не единственная по-
добная история, где остроумный подход оказался определяющим.

О. А. Горбань: — Да, с чувством юмора у обоих все было в порядке: Иван 
Григорьевич рассказывал, что Максим Матвеевич как-то спросил у него: «Иван 
Григорьевич, знаете, зачем я вас в университете держу? Чтобы быть не самым 
старым!» Искрометный юмор и тонкая ирония выражались не только в разго-
ворной речи, где он являл себя блестящим рассказчиком, но и в сочинении сти-
хов и различных текстов (в том числе баек, сценариев для капустников и т. д.), 
что подтверждает его литературный талант. Только со временем начинаешь по-
нимать всю глубину этой личности и осознаешь то, что раньше в силу возраста 
не было прочувствовано. Так, когда я  поделилась с Софией Петровной Лопу-
шанской впечатлениями о его мемуарах, написанных легко, в ироничном духе, 
то она после их прочтения в ответ на мои восторженные восклицания с грустью 
в глазах ответила: «Деточка, вы даже не представляете, в каких он был ситуаци-
ях, из которых удивительно, что вообще вышел живым».

З. П. Тинина: — Да, его жизненный путь не был усыпан лепестками роз, и 
поэтому юмор для него — это занавес, который он опускал, чтобы не огорчать 
близких людей. Он многое скрывал от посторонних глаз, был очень впечатлите-
лен. Часто сидел на диване со слезами на глазах. Воспоминания и размышления 
бередили ему душу. Несмотря на это, он оставался открытым и непосредствен-
ным в общении.  

О. А. Горбань: — Часто в рассказах он вспоминал о Болгарии, о книгах, 
которые в те годы читал, например, приводил слова одного из авторов, кото-
рый сравнивал народы: итальянцы импульсивные и неорганизованные, поэто-
му они все солисты, а немцы организованные и сдержанные, и поэтому у них 
прекрасные хоры; а вот русские абсолютно неорганизованные и несдержанные, 



но откуда у них такие прекрасные хоры? Может, потому, что в нашей культуре 
преломляется множество нюансов: мы все хотим знать, ко всему имеем отноше-
ние. У самого Ивана Григорьевича это проявилось в жажде знаний и широком 
кругозоре. Ему было все и всегда интересно, в первую очередь то, о чем он с во-
одушевлением рассказывал, и он бы не рассказывал, если бы ему было неинте-
ресно. В его мемуарах упоминается, какие книги читал в юности, какие фильмы 
тогда были популярны в Европе. Изюминкой Ивана Григорьевича было то, что 
он мог увлечь тем, что произвело впечатление на него, «заразить» и поделиться 
своим восприятием. Именно от него я помню версию истории, представленную 
у одного автора, фамилия которого не сохранилась в моей памяти (возможно, 
это Генрих ван Лунь, о котором есть упоминание в мемуарах И. Г. Тинина), а 
вот способ подачи содержания, благодаря Ивану Григорьевичу, оставил неиз-
гладимое впечатление. Изменения в военной тактике, вооружении связывались 
с трусостью: когда римляне отличались храбростью на поле боя, у них были ко-
роткие мечи, а как храбрости поубавилось, перешли к использованию длинных. 

В Иване Григорьевиче удивительно сочетались увлеченность и харизма, 
ни с чем несравнимая, поэтому его всегда с интересом слушали. Так и полу-
чалось, что, не используя никаких специальных педагогических методик, он 
говорил интуитивно методически верно. Мог рассказать — научить — при-
общить одной только силой воздействия своей личности, потому что был при-
рожденный Учитель!

Не будучи близко знакомыми с Иваном Григорьевичем Тининым, авторы 
не могли не ощутить особую энергетику и притягательность личности этого 
человека, который продолжает жить в сердцах и мыслях близких ему людей. 
Окружающие ценили в нем тонкий юмор, чуткость души, чувство справедли-
вости, целеустремленность, энциклопедическую память, профессиональную 
интуицию. Неординарная личность Ивана Григорьевича всегда была в центре 
внимания, при этом он был человеком поистине скромным, тактичным, гото-
вым прийти на помощь. Как режиссер своей жизни, этот человек выстроил соб-
ственный тернистый путь, сквозь который прошел достойно, с гордо поднятой 
головой, оставаясь верным самому себе.

Многое уже сказано и опубликовано об Иване Григорьевиче, однако человек 
такого масштаба не может быть познан абсолютно, до самого конца. Вот поче-
му данный материал — еще одна попытка изобразить не столько сам портрет, 
сколько дополнительные штрихи к нему, позволяющие оценить величину лич-
ности человека-эпохи.

Н. Е. Чекалина, О. Н. Иванова
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

19 июня 2023 года исполняется 100 лет со дня рождения Ивана Григорьевича 
Тинина — признанного просветителя, общественного деятеля, преподавателя. Этот 
юбилей авторским коллективом был отмечен подготовкой настоящей монографии, в 
которой штрихами к портрету Ивана Григорьевича была воссоздана личная и про-
фессиональная биография человека уникальной судьбы. 

Мое знакомство с Иваном Григорьевичем Тининым состоялось в 1999 году. Тог-
да он студентам второго курса историко-философского факультета Волгоградского 
государственного университета читал лекции по предмету «Вспомогательные исто-
рические дисциплины». Всех студентов курса конечно же поражала манера ведения 
занятий. Она казалась нам комфортной, потому что изучать предмет было легко из-за 
несколько шутливой формы преподавания, но вместе с тем предлагаемые теорети-
ческие аспекты дисциплины не были лишены научности. Иван Григорьевич умел 
страх выступления перевести в легкую беседу, а если что-то не получалось — по-
мочь выйти из ситуации с юмором. Именно благодаря занятиям Ивана Григорьевича 
Тинина многие из нас узнали о геральдике, генеалогии, нумизматике, сфрагистике, 
палеографии и других исторических дисциплинах. Так, в эти годы появилось в моей 
семье первое генеалогическое древо, составленное по семейным воспоминаниям. 
Оно хранится до сих пор, хотя конечно же уже дополнено архивными фактами. Курс 
длился всего один семестр, но все студенты до сих пор тепло вспоминают об Иване 
Григорьевиче. Ведь запомнился не только его высокий рост, но и непринужденная 
манера общения, добродушие и умение заинтересовать преподаваемым предметом.

Поэтому идея Зои Павловны Тининой подготовить юбилейное издание ко дню 
рождения Ивана Григорьевича была поддержана руководством Государственного ар-
хива Волгоградской области.

В настоящее исследование включены воспоминания, публикации и статьи со-
трудников Государственного архива Волгоградской области, подготовленные по до-
кументам из личного фонда И. Г. Тинина (Ф. Р-1191). Разнообразие жанров обусло-
вило структуру книги. Вместо предисловия подготовлена его женой, соратником и 
другом Зоей Павловной Тининой биографическая статья. В первый раздел вошли 
материалы к биографии Ивана Григорьевича, отобранные из документов личного 
фонда одной из его студенток Татьяной Ивановной Коноваловой и раскрывающие 
аспекты формирования личности просветителя. Переписка со знаменитым австрий-
ским и русским оперным певцом Борисом Рубашкиным, статьи из газет о просве-
тительской миссии Ивана Григорьевича составляют второй раздел монографии. 
Третий раздел — это стихи, выступления, рассказы, написанные преподавателем-
интеллектуалом И. Г. Тининым, которые позволяют понять возможности юмора при 
правильном его использовании в культурно-просветительной деятельности. Четвер-
тый раздел предлагает публикацию 25 фотографий из фотоальбомов общественного 
деятеля, раскрывающих изобразительным воздействием на читателя эмоции и пред-



почтения общественной деятельности Ивана Григорьевича. В пятом разделе книги 
представлено интервью-воспоминание двух дорогих и близких Ивану Григорьевичу 
женщин — Зои Павловны Тининой и Оксаны Анатольевны Горбань. Завершает пуб-
ликацию вместо заключения очерк, подготовленный студенткой И. Г. Тинина Ири-
ной Сергеевной Петровой. 

В предлагаемых четырех приложениях, подготовленных профессором Волго-
градского государственного института искусств и культуры Зоей Павловной Тини-
ной, раскрываются особенности личности и профессионального пути Ивана Гри-
горьевича Тинина с использованием документов из семейного архива, в том числе 
размещенных на сайте «Тинин Иван Григорьевич и его семья».

Авторским коллективом монографии составлены именной и географический 
указатель. В первый вошло 139 имен, а во второй — 95 наименований. Это позволит 
читателям раскрыть связь этих имен и географических названий с Иваном Григорье-
вичем Тининым. 

Разнообразие предлагаемых материалов способствует воссозданию образа чело-
века незаурядного, уникального по трудолюбию, целеустремленности, по преданно-
сти и творческой самоотдаче делу.  

Большинство документов публикуется согласно правилам современной орфо-
графии и пунктуации. Каждый раздел является самостоятельной работой, снабжен 
примечаниями, к документам даны архивные шифры. Авторские выделения в тексте 
набраны курсивом. В отдельных случаях приводится информация об особенностях 
источника.

Авторский коллектив надеется на то, что главная задача составителей моногра-
фии — оставить потомкам память о преподавателе, просветителе и общественном 
деятеле Иване Григорьевиче Тинине — выполнена. Пусть книга даст читателям не 
только общее представление о человеке, дворянине, пережившем трудности войны 
и эмиграции, но и возможность прочитать некоторые работы И. Г. Тинина и публи-
кации о нем.

И. С. Петрова
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прилоЖениЯ

Приложение 1

ПУБЛИКАЦИИ О ВОЙНАХ ЗА РОССИЮ 
ПО МАТЕРИАЛАМ И. Г. ТИНИНА

Ирония судьбы Ивана Тинина 
в Великую Отечественную войну2

З. П. Тинина, В. Павшук

Иван Тинин (19.06.1923—08.07.2007) родился в городе Дреново (Болгария) 
в семье русских эмигрантов первой волны Григория Ивановича Никулина-
Тинина и Анны Александровны Лавровой. Со своими родителями он разделил 
все трудности эмигрантской жизни. Григорий Иванович, отец семейства, болез-
ненно ностальгировал по утраченной России. Он погиб во время бомбежки го-
рода Софии (Болгария) в 1944 году. Погиб и младший брат Ивана Леонид. Анна 
Александровна, мать семейства, все тяжелые годы эмиграции и войны, пере-
живая потери и не имея постоянного места жительства, снимала квартиры <…> 
то в Дреново, то в Софии, содержала семью, подрабатывая кем придется, в том 
числе прачкой. Она хранила традиции русской культуры, воспитывала своего 
первенца Ивана в любви к России, которую ее поколение потеряло в результате 
Первой мировой и гражданской войн [3; 4].  

Так Иван Тинин, родившись в другом государстве, вырос патриотом родины 
своих предков, России. Во время Второй мировой войны в 1943 году он был 
ещё студентом последнего курса обучения в Софийском университете имени 
святого Климента Охридского. 

В сентябре 1944 года Ивана Тинина призвали в Болгарскую народную ар-
мию солдатом и сразу отправили на передовую в Македонию. В том же году он 
стал служить переводчиком Болгарской армии в штабе 3-го Украинского фронта 
под командованием Маршала Советского Союза Федора Ивановича Толбухина. 

От своих предков Иван Тинин унаследовал не только любовь к России, но и 
природную иронию, позволявшую ему не терять себя в любых экстремальных 
условиях, например, во Вторую мировую и Великую Отечественную войну. 
Уже в послевоенное время он привлекал к себе внимание способностью быть 
интересным рассказчиком. Журналисты любили с ним беседовать, слушать, за-
писывать и публиковать его воспоминания <…>, которые потом стали частью 
его же мемуаров [3; 4]. 

2 См.: Волгоградское культурно-просветительское училище. Д. 59. Тинин Иван Григорьевич. Оп. 32. 
Л. 1—74.
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Однажды журналист газеты «Комсомольская 
правда» А. Литвинов, как-то в 2002 году будучи 
в гостях у Ивана Григорьевича Тинина, некото-
рые эпизоды этой войны записал и опубликовал в 
интерпретации интервьюируемого. В частности, 
А. Литвинов опубликовал эпизод пленения сол-
дата Тинина сербскими партизанами в тогдашней 
Югославии: «В самом начале 1944 года, когда но-
вогодние празднества плавно перетекали в рожде-
ственские, Тинин скучал, сидя у телефона. Внезап-
но раздался звонок из штаба: “Завтра выезжаете 
в Болгарию. В восемь утра рота должна быть на 
железнодорожной станции”.

— Ур-ра! — взвопил от такого известия Ти-
нин…

Начальство, однако, в лице ротного командира поручика Винарова и еще 
нескольких офицеров находилось в соседнем селе. Ясное дело — праздник все-
таки! Там же как-никак цивилизация — восемь кабаков, много женщин краси-
вых…

Тинин направился в село ближайшей дорогой — напрямую, через горочку. 
Тут и перехватили его партизаны, внезапно выскочив из-за кустов. Обезоружи-
ли. «Руки вверх! — говорят. — Куда следуешь?»

Тинин добросовестно поведал партизанам о цели своего похода, что идет 
сообщить командиру, что завтра его рота должна покинуть Югославию. Удов-
летворив свой интерес, сербы стали решать — что делать с пленником? Решили, 
что проще всего расстрелять.

— Вот вы меня расстреляете, — предупредил их Тинин, — утром болгары 
хватятся меня, а не найдя, начнут вас бить!

Тогда вопрос поставили на голосование. Поскольку партизан было четверо, 
мнения разделились поровну: двое — за расстрел и двое — против.

— А что же вы меня не спрашиваете? — возмутился Тинин. — Я тоже дол-
жен принимать участие в голосовании, как самая заинтересованная сторона!

— Ну ты нахал… — вместо ответа изумились партизаны. 
Посоветовавшись, все же решили отпустить его по-доброму. 
— Тогда уж винтовку отдайте! — потребовал Тинин. — Без винтовки мне 

прийти к начальству никак невозможно!
— Ну ты нахал… — только и смогли ответить сербы.
Винтовку, однако, вернули, забрав лишь патроны.
Примерно часом позже Тинин уже был в селе. Гульбище там шло «на всю 

катушку», празднество в полном разгаре! Командир роты оказался в стельку 
пьян, а на коленях у него сидела полногрудая сербка по имени Цеца. 

— Получен секретный приказ! — по уставу доложил Тинин командиру. — 
Завтра мы уезжаем в Болгарию!

Поручик — ноль внимания.
— Ты хоть ему объясни, — попросил Тинин Цецу после нескольких без-

успешных попыток.

Маршал Ф. И. Толбухин
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— Что-что? — возмутилась девица и, напирая на солдата грудью, загнала 
его в угол соседней комнаты, свалила в стенной шкаф да там и заперла.

Долго Тинин сидел взаперти. Наконец решился постучать.
— Войдите! — ответил ему кто-то сильно пьяным голосом.
— Да не войдите, а впустите! — поправил Тинин собеседника. Собеседник 

открыл стенной шкаф и искренне удивился, увидев там Тинина.
— Ты что тут делаешь?
— Цеца меня сюда загнала, — ответил Тинин, — у меня важное сообщение 

из штаба.
В комнате сидели шесть офицеров, и никто не мог понять, откуда  появился 

солдат Иван Тинин. Выбрав более или менее трезвого из них, Тинин все же 
смог втолковать ему суть дела. Тот — бах! бах! бах! — разрядил в потолок всю 
обойму револьвера. В кабаке наступила тишина, и офицер сказал:

— Секретный приказ! Уезжаем в Болгарию!
Поручик Винаров моментально протрезвел, девки стали реветь, словно 

телки.
Рота тем временем, не дождавшись командира, отбыла на железнодорож-

ную станцию. Узнав об этом, ротный командир разгневался, решил отдать под 
трибунал и расстрелять своего заместителя, а заодно и двоих фельдфебелей.

— Как можно, господин поручик? — вновь тут нашелся Тинин. — Ведь на 
суде начнут расспрашивать да разбираться — а где вы сами были в это время? Мо-
гут ненароком узнать… Объявите вы им лучше благодарность, и дело с концом!

Поручик согласился.
— Молодец, Тинин, — похвалил он и обратился к офицерам и солдатам.
— Орлы! — сказал поручик, когда рота выстроилась по его приказу на же-

лезнодорожном вокзале. — В то время, когда я был занят решением важных 
стратегических вопросов, вы, проявив инициативу, самостоятельно и без потерь 
выдвинулись в район погрузки. Я представлю за это к наградам заместителя 
командира роты и двух фельдфебелей!

Вскоре погрузка началась. Тут, однако, что-то засвистело в воздухе да по 
вагонам защелкало. Догадаться, что именно, было не трудно: начался обстрел. 
Партизаны стреляли с ближайшей горы. 

Дверцы товарных вагонов быстро захлопнулись. Поезд тронулся с места в 
карьер. Тинин, случайно оставшись снаружи, едва не отстал от него. Но, ухва-
тившись за буфер предпоследнего вагона, он все же уехал со станции.

— Уехал я, — вспоминает Иван Григорьевич, – стоя на буфере между ваго-
нами, страстно благодаря всех железнодорожников мира за то, что они на то-
варных вагонах понаделали много различных крючков либо лесенок. А заодно 
с досадой думал: какая же это сволочь рассказала партизанам, что мы сегодня 
будем отъезжать в Болгарию?» [2]

Во внушительном списке наград Ивана Григорьевича имеется болгарский 
орден «За боевые заслуги», полученный им из рук болгарского царя Симеона за 
освобождение от немцев высоток Ушите (Македония) в Великую Отечествен-
ную войну <…> [1; 3]3 . 

3 См. об этом в главе 3 (документ 6) и в следующей статье.
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Позднее, в 1945 году, его представили к высокой награде: ордену «За боевые 
заслуги» с короной и кольтом, который вручил ему сам болгарский царь Симеон — 
сын болгарского царя Бориса, отравленного Гитлером за то, что тот отказался 
«повернуть пушки» в сторону Советского Союза, т. е. воевать против СССР. 
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В шУТКУ И ВСЕРьЕЗ О ВОЙНЕ ОТ ОЧЕВИДЦЕВ 
И УЧАСТНИКОВ

Посвящается 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне

З. П. Тинина

XX век в истории нашего Отечества был богат боевыми баталиями. Самы-
ми разрушительными и трагичными из них являются две мировые войны этого 
века. Важной и большой составной частью Второй мировой войны стала Вели-
кая Отечественная война. Немало воспоминаний о ней осталось в наследство 
послевоенному поколению. Наиболее активно в научно-просветительской сфе-
ре используются мемуары представителей высших военных чинов, насыщенные 
масштабными фактами военных баталий, профессиональным анализом тактики 
и стратегии полководцев, официальной хронологией боев, изложением служеб-
ной этики личного состава Советской Армии. Мемуары высших военных чинов 
основаны на широкой военной и политической эрудиции их авторов. Однако мне-
ние простых солдат о войне, непосредственных исполнителей воли офицеров, 
не менее интересно для исследователей. Архивные материалы Государственного 
архива Волгоградской области содержат в своих фондах любопытные документы 
вчерашних школьников и студентов, а сегодня простых солдат этой войны. Боль-
шой процент их архивного наследства не вошел в научный оборот до сих пор.

Цель данной работы заключается в изучении народного представления о 
Великой Отечественной войне на примере архивных документов ее участников 
Ивана Григорьевича Тинина и Максима Матвеевича Загорулько, имеющих ори-
гинальное представление о военных баталиях в сороковые годы XX века. 
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Выбор пал на документы их личных фондов не случайно. Еще Гражданская 
война в России разметала будущих родителей наших героев по миру, обусловив 
многие различия в их судьбах. 

В соответствии с целью предполагается решить следующие задачи: 1) пу-
тем историко-сравнительного метода и принципа историзма изучить архивный 
материал и выявить общее и особенное в условиях жизнедеятельности геро-
ев данной статьи в довоенный и послевоенный периоды; 2) показать историю 
становления их менталитета в довоенный период; 3) сравнить мнение солдата 
Тинина и солдата Загорулько о своей службе в армии; 4) определить степень 
сходства и различия их мнений о войне. 

Оба солдата Великой Отечественной войны имели разную довоенную судь-
бу. Иван Тинин родился в Болгарии в семье русских эмигрантов первой волны 
Григория Ивановича Никулина-Тинина и Анны Александровны Лавровой. Он 
разделил вместе с родителями все трудности эмигрантской жизни.

Максим Загорулько появился на свет в многодетной казачьей семье Матвея 
Загорулько в станице Старонижестеблиевской Краснодарского края. Он тоже 
разделил судьбу со своими родными, но в Советском Союзе. Жизнь не баловала 
его семью и не раз испытывала на прочность в собственной стране. Максим 

Иван Григорьевич Тинин 
(19.06.1923—08.07.2007) — про-
фессор волгоградских вузов; 
режиссер; историк-публицист, 
краевед, просветитель; эксперт 
по церковной утвари, книгам, 
иконам; заслуженный работник 
культуры СССР, орденоносец 
болгарского ордена «За боевые 
заслуги», православного ордена 
Сергия Радонежского, награжден 
медалями участника Великой 
Отечественной войны. Волгоград, 
1975 год

Максим Матвеевич Загорулько 
(23.08.1924—02.02.2021) — пер-
вый ректор и почетный доктор 
Волгоградского государственно-
го университета (1994), почет-
ный член ученого совета педин-
ститута города Остравы (Чехия, 
1995), почетный работник выс-
шего образования России (1995), 
заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации, почетный 
гражданин города-героя Волго-
града (1998), доктор экономиче-
ских наук, профессор, академик. 
Волгоград, 1975 год
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Матвеевич вспоминает, что его, шестилетнего мальчишку, лишили отца, неспра-
ведливо осудив Матвея в 1930 году по «политической» статье. Всех близких по-
литического осужденного выслали на поселение в село Дивное Ставропольско-
го края, лишив гражданских прав, наделив их статусом ссыльных поселенцев. 
Жизнь семьи Загорулько, особенно младших ее членов, наполнилась униже-
ниями и обидами. От озлобления и серьезных ошибок спасла своих детей мать 
семейства Меланья Исаевна. Максим Матвеевич до сих пор с благодарностью 
вспоминает ее женский подвиг. Она несмотря ни на что вырастила его и его 
младших брата и сестер достойными гражданами, патриотами Отечества, не 
лишенными чувства юмора и доброты к людям [12, c. 16—21].

Оба подростка, Иван и Максим, не понаслышке знали холод, голод и прочие 
неустроенности жизни в предвоенные годы. Однако пока Иван Тинин учился 
в Софийской русской классической гимназии (Болгария, 1929—1941), затем в 
Софийском университете имени св. Климента Охридского, Максим Загорулько 
начал свои университеты вместе с другой детворой станицы на колхозных по-
лях, в семейном приусадебном хозяйстве, помогал по дому. Здесь он мужал и 
учился не просто работать в поте лица, а умело организовывать свой рабочий 
день так, чтобы хватило времени на детский досуг. Обретенное умение органи-
зовывать себя еще в родительских пенатах очень пригодилось ему в дальней-
шем [12, c. 16–21].

Жесткие условия жизни сказались на характере Максима Матвеевича. Он 
вырос жилистым, требовательным как к самому себе, так и к окружающим, вы-
носливым, максимально жизнеспособным и сильным духом.

Иван Тинин тоже начал трудовую деятельность с раннего детства сначала 
служкой, потом иподьяконом в русской православной церкви святого Николая 
Угодника города Софии (Болгария), где настоятелем был русский эмигрант ар-
хиепископ Серафим [Соболев] (1881—1950), причисленный после смерти к 
лику святых Болгарской православной церковью. Воспитываясь в лоне церк-
ви до самого окончания гимназии, Иван крепчал в вере, рос добрым, щедрым 
и, оправдывая свое имя, милостивым, снисходительным к чужим ошибкам, 
легким в общении. Главную роль в формировании его личности играла Анна 
Александровна. Жалея мужа с увечьями от Первой мировой войны, отравлен-
ного газами в Галиции [1, с. 5—6], она, не имея постоянного места жительства, 
снимая квартиры в городах Дреново, София (Болгария), находила в себе силы и 
содержать семью, и помогать своему первенцу Ивану утверждаться в любви к 
русской культуре, к России в целом, которую ее поколение потеряло в результа-
те Первой мировой и Гражданской войн.

Так обе русские матери, Меланья Исаевна в СССР, Анна Александровна в 
Болгарии, многое взяв на свои женские хрупкие плечи, буквально заслонили со-
бой как могли своих детей [1, с. 5—6] от физического и духовного саморазруше-
ния [10, л. 126—164], подарив нам в конечном итоге в равной степени сильных 
и мужественных солдат, защитников Родины в Великую Отечественную войну.

Интерес к документальным материалам именно Ивана Григорьевича и Мак-
сима Матвеевича вызван также их многолетней дружбой после войны. 

Иван Григорьевич в возрасте 32 лет приехал в 1955 году на жительство в 
Советский Союз вместе с семьей: матерью Анной Александровной; женой Ари-
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адной Михайловной Невейновой, тоже родившей-
ся в семье русских эмигрантов; с двумя детьми до-
школьного возраста Иваном и Татьяной [3, л. 169; 
10, л. 126—164].

Разные судьбы двух личностей соприкоснулись 
в общеобразовательной среде с 70-х годов XX века, 
сначала в Волгоградском педагогическом инсти-
туте (ныне университете), затем в Волгоградском 
государственном университете. Несмотря на не-
равный карьерный статус (Максим Матвеевич был 
ректором обоих вузов, а Иван Григорьевич под его 
руководством служил рядовым старшим препода-
вателем), коллеги завидно умели дружить друг с 
другом. Причинами их нерушимой дружбы были 
общие воспоминания об участии в Великой Оте-
чественной войне и общие задачи по воспитанию 
и обучению молодого поколения профессионалов 
для страны в новых геополитических условиях.

Максим Матвеевич на один год моложе Ивана 
Григорьевича, но так получилось, что он ушел на 
войну на год раньше своего современника. Вос-
поминания Максима Матвеевича об участии в Ве-
ликой Отечественной войне насыщены боевым ду-
хом, энергией, оптимизмом, уверенностью в победе 
над фашизмом. Скупым и строгим языком солдата 
Красной Армии и одновременно с задорным юно-
шеским отношением к жизни Максим Матвеевич рассказывает, что зачислен 
был в армию в 1942 году, после окончания десятилетки, когда ему едва испол-
нилось 17 лет [12, с. 16—21]. Прибавив себе еще одни год, он добровольцем 
ушел защищать Родину. В качестве командира отделения юноша принял первый 
бой на подступах к Сталинграду, получил контузию и оказался в госпитале. По-
сле госпиталя Максим успешно окончил школу снайперов, снова стал рваться 
на фронт, но командование оставило его писарем при штабе. Рапорты и прось-
бы Максима отправить его на фронт неизменно отклонялись. «Тут подвернул-
ся удобный случай. Начались осложнения недавней контузии». Максим снова 
попал в госпиталь и, подлечившись, уговорил военврача признать его годным, 
способным к строевой. На фронте он стал наводчиком «орудия полка самоход-
ной артиллерийской установки 7-го механизированного корпуса РГК». Во время 
боев за Кривой Рог, Знаменку, Кировоград, Первомайск, Кишинев, Тирасполь, 
за освобождение Румынии, Болгарии, Венгрии, Словакии, Чехии, за Дебрецен, 
Будапешт, за Брно и Прагу, у озера Балатон, в войне с Японией Максим Мат-
веевич Загорулько мог быть неоднократно убитым. Молитвы его матери Мела-
ньи Исаевны, получившей однажды похоронку на сына, хранили его от смерти. 
Матушка так и сказала своему старшему сыну, когда тот в орденах и медалях 
вернулся домой: «Я тебя вымолила у Бога». Закончил войну Максим Матвее-
вич в Порт-Артуре в 1947 году и сразу, начиная с марта этого же года, окунулся 

Максим Матвеевич Загорулько 
дает интервью о своей боевой 
молодости. Как участник Вели-
кой Отечественной войны он 
был награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За взятие Будапешта», «За взя-
тие Праги», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.», «За побе-
ду над Японией». После войны к 
этим наградам добавились орден 
Отечественной войны I степени и 
юбилейные «победные» медали. 
Волгоград, 2014 год
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в дела строительства мирной жизни [2, л. 472; 4, л. 13; 5; 6; 7; 8; 9, л. 600; 12, 
с. 16–21].

Другой характер воспоминаний о Великой Отечественной войне оставил 
нам после себя Иван Григорьевич Тинин.

С 1 сентября 1943 года студент Софийского университета имени св. Кли-
мента Охридского Иван Тинин перешел на заочное отделение третьего курса 
этого вуза и с 9 сентября 1944 года начал службу солдатом на передовой, по-

Иван Тинин — солдат Болгарской армии в составе 3-го Украинского фронта 
под командованием Маршала Советского Союза Толбухина. 

Награжден орденом «За боевые заслуги». 
София (Болгария), 1945 год
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том переводчиком Болгарской армии в штабе 3-го Украинского фронта под 
командованием Маршала Советского Союза Толбухина. О войне он расска-
зывал с иронией, объяснив причину ее на одном из ежегодных Дней историка 
на историческом факультете Волгоградского государственного университета. 
Иван Григорьевич был вдохновителем и автором этих факультетских празд-
ников в 90-е годы XX века. Его выступление на Дне историка в письменном 
варианте названо по тексту на фронтоне Дворца смеха в Габрове (Болгария): 
«Мир уцелел, потому что смеялся». С кафедры актового зала университета 
автор с неизменной и присущей ему усмешкой объяснил, почему смех — до-
стояние исключительно человечества и почему он назвал себя полугабров-
цем [11].

Рассказы с иронией о войне «нерадивого» солдата Тинина опубликованы 
в мемуарах Ивана Григорьевича, и пересказаны близко к оригиналу журнали-
стом А. Литвиновым. Журналисту удалось сохранить в своей статье шутливое 
настроение автора воспоминаний о его пленении сербскими партизанами, об 
отъезде болгарской роты из Югославии, сегодня не существующей страны, в 
Болгарию <…> [6]. 

В списке награждений Ивана Григорьевича имеется болгарский орден «За 
боевые заслуги» с короной и кольтом, полученный им уже в 1945 году из рук 
болгарского царя Симеона за освобождение высоток Ушите (Македония) в Ве-
ликую Отечественную войну. Об эпизоде освобождения этих высоток солдат 
Тинин поведал так: «Я перешагнул через груду камней и побежал вперед к этим 
самым высоткам Ушите. Один солдат был ранен осколком насквозь прямо в 
грудь… поражено было правое легкое.

Я отдал ему свой перевязочный пакет. Мы стянули ему рану плащ-палаткой, 
но кровь продолжала хлестать. Тогда я подсунул ему под плащ-палатку свою 
фляжку. Правая сторона его стала выше левой, и кровь вроде бы остановилась. 
Обнаружился еще один, раненный в ногу. Но, слава Богу, кость не была задета. 
Мы перевязали и его. <…>

Наступил поздний вечер. Мы копошились в своем укрытии, зализывая раны, 
а немцы вдруг начали кричать нам сверху: “Болгар, Сталин капут!” Это заяв-
ление нас взбесило. Мы их отовсюду, правда, с потерями, но все же гнали, а 
они нам кричали про капут. Тогда ребята обратились ко мне как к единственно-
му среди них русскому солдату: “Слушай, братушка, покрой их русским матом. 
Может, утихомирятся”. И я крикнул: “Тысяча двести тридцать третья сибирская 
стрелковая дивизия, вперед!” А сам спрятался. Немцы тоже притихли. Потом 
спросили: “Рус?” —“Конечно, русские, трам-тара-рам (нецензурные слова)”, — 
уверенно ответил я. Немцы чего-то залопотали на своем языке и перестали нас 
дразнить. Тут окончательно стемнело». Утром же на высотках Ушите не оказа-
лось ни одного немца. Все решили, что это солдат Тинин русским матом выгнал 
их с высоток. Позднее за освобождение Ушите его представили к высокой на-
граде [3, л. 169; 10, с. 149—150].

Иван Григорьевич был от природы одарен многими талантами. В частности, 
свой литературный дар он щедро расточал в стихах и прозе перед друзьями, 
коллегами в праздники, дни рождения и юбилеи. Есть у него зарифмованные 
строки и о боевом эпизоде за Ушите в Македонии:
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Не надо падать ниц, Не думая, ферзя
Несчастья — не цунами. Меняем мы на пешку.
Жизнь — это только блиц Не чувствуя беды,
Тех, кто играет нами. С восходом и закатом,
По жизни егозя, Как не готовь ходы,
Ее проходим в спешке. Кончается все матом [11].

О Второй мировой войне во время боевых баталий в солдатской и офицер-
ской среде, по крайней мере Болгарской армии, ходил анекдот, в котором очень 
метко определена сущность этой войны. Иван Григорьевич не мог не подарить 
нам этот анекдот в своих мемуарах: «Шел 1943 год. Рузвельту доложили, что к 
нему на прием пришел посол Королевства Венгрия.

— Пусть войдет, — сказал Рузвельт.
Посол вошел, и Рузвельт спросил:
— Вы посол Королевства Венгрия?
— Да, сэр.
— Значит, у вас есть король?
— Нет, сэр. Короля у нас нет. У нас есть регент адмирал Хорти.
— А, у вас адмирал. Значит, вы имеете большой флот?
— Нет, ваша светлость. Наш флот забрали итальянцы еще после той войны.
— Значит, в этой войне вы воюете против итальянцев?
— Нет, сэр. Они наши союзники в борьбе против Советского Союза.
— Вы, наверное, хотите получить какие-то территории от Советского Союза?
— Нет. Мы хотим вернуть себе Трансильванию от румын.
— Так вы, значит, воюете против Румынии?
— Нет. Она наша союзница против СССР.
— Так что же это такое? В чем же логика здесь? — спросил Рузвельт.
— А это такой новый порядок в Европе, придуманный Гитлером» [10, 

с. 149—150].
Итак, оба участника Великой Отечественной войны были детьми своей эпо-

хи. Сначала они разделили судьбу солдат этой войны, затем, чудом оставшись 
живыми после ее окончания, оба, каждый на своем месте, хранили народную 
память и восстанавливали мирную жизнь.

Однако условия жизни, созданные с рождения обоим молодым людям в раз-
ных странах, наложили свой отпечаток на характер и в данном случае на личное 
восприятие ими военных событий, участниками которых они оказались.

Максим Матвеевич в этом контексте представляется в образе юноши-мак-
сималиста, для которого никогда не существовало полутонов и оттенков. От-
вечая на вопросы своего собеседника, он как-то подтягивается и выпрямляет 
спину, будто находится перед своим боевым командиром. Максим Матвеевич 
не отвечает на вопросы, а докладывает об эпизодах войны. В его рассказах нет 
военных шуток, повествование лаконично, построено краткими предложения-
ми, но при этом лицо рассказчика освещено доброй улыбкой с хитрым при-
щуром глаз.

Не менее противоречивое состояние души ощущается в рассказах о войне 
Ивана Григорьевича, но оно несколько другого плана. Автор повествования ка-
жется более открытым в своих эмоциях и выражениях. Его душа православного 
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иподьякона, сына русского эмигранта, будто готова была распахнуться перед 
каждым собеседником, но с достоинством пытливого взгляда и одновременно 
доброй, какой-то извиняющейся улыбкой на лице.

Конечно, в нем не было того страха перед властью, который испытывал 
каждый советский человек во времена правления Сталина. Иван Григорьевич, 
воспитанный русской дворянской средой в эмиграции, привык выражать свои 
мысли открыто, но не громко, иронизировать над политиками, развязавшими 
Вторую мировую, бездарную, бесчеловечную, кровавую войну, но осторожно. 
Он позволял себе иронизировать над офицерским составом и дисциплиной в 
Болгарской армии, где можно было быть солдатом и одновременно учиться за-
очно в университете, но уже будучи гражданином Советского Союза. Намеки 
между строк, элементы эзоповского языка мемуаров и других работ выдают 
Ивана Григорьевича, с одной стороны, как осторожного рассказчика в своих 
публичных рассуждениях, с другой — как артистичную личность, владевшую 
литературным, образным русским языком, каковым изъяснялись дворяне Рос-
сийской империи. Именно этим языком он изложил на память потомкам не-
сколько иронических рассказов о своей службе, подчеркнув в них исключитель-
но свою нерадивость и нелепость ситуаций, один народный анекдот о Второй 
мировой, который был популярен в Европе сороковых годов, и несколько соб-
ственных зарифмованных строк. Благодаря рождению в среде русских эмигран-
тов, бережно хранивших все русское, что осталось у них, в том числе язык, 
Иван Григорьевич стал одним из последних преемников и обладателей русской 
культуры, усердно уничтожаемой на ее родине после Октябрьских событий.

В остальном же эти два солдата войны, как представители одного народа, 
имеют много общего, а именно: почти общие геополитические условия разви-
тия их личностей, общая боль потерь во Вторую мировую и Великую Отече-
ственную войну, общие проявления патриотических чувств в борьбе за Родину, 
как бы она ни называлась.
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ФРАГМЕНТЫ СТАТьИ в ДУБОВСКОЙ ГАЗЕТЕ 
«СЕЛьСКАЯ НОВь» за 2001 год

Владимир Павшук

г. Дубовка

Война

«Выпускные экзамены нашего класса проходили в июне 1941 года, — вспо-
минает в своей книге Иван Григорьевич. — Помню, шел экзамен по латинскому 
языку, и вдруг прошел слух — война. Несмотря на то, что наши педагоги были 
эмигрантами из России и большая часть из них ненавидела большевиков, все 
они, как один, говорили и внушали нам, что Россия никогда не будет под не-
мецким сапогом. Они чувствовали свою причастность к событиям и были на 
стороне России. Это были настоящие русские патриоты. Их настроение и боль 
передались нам».

Осенью того же года Тинин был зачислен в Софийский государственный 
университет на юридический факультет. Однако через два года, в сентябре 1943-го, 
был призван в Болгарскую армию. «Понюхать пороху» солдату довелось — и 
под обстрелами побывал, и под бомбежками оказывался. А однажды даже чуть 
было не был расстрелян захватившими его в плен сербскими партизанами. Спас-
ло Ивана Григорьевича природное чувство юмора, о котором я уже говорил, и 
умение владеть собой в самых тяжелых обстоятельствах. Сербские партизаны, 
считавшие болгарских военных своими врагами, решили расстрелять пленного. 
Но сначала решили голосовать: кто «за», а кто «против» этого решения. Было их 
четверо, и голоса разделились поровну — двое настаивали, чтобы его расстре-
лять, а двое предлагали отпустить. «И тут вмешался я, — пишет Тинин. — “Вот 
вы тут голосуете, а мой голос не учитываете. А я, можно сказать, самое заинте-
ресованное лицо в этом деле. Я голосую за то, чтобы не убивать меня“». И что же 
вы думаете? Партизаны в самом деле отпустили его подобру-поздорову.

Прогнал фашистов… русским матом
А вот еще один любопытный эпизод из военной биографии Ивана Григорье-

вича, которым он как-то поделился с моим коллегой из газеты «Волгоградская 
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правда» Николаем Марченко. Произошло это уже после прихода в Болгарию 
Красной Армии. Болгарские солдаты, в числе которых был и Тинин, отправились 
вместе с советскими воинами в освободительный поход по Югославии. Но во вре-
мя боев за одну из высот немцы нанесли болгарам серьезные потери. К тому же 
пытались оказать психологическое давление, кричали: «Болгар, Сталин капут!» 
Тогда сослуживцы обратились к Тинину как единственному среди них русскому: 
«Слушай, братушка, покрой их русским матом. Может, утихомирятся». И тот на-
чал громко командовать по-русски: «Тысяча двести тридцать третья сибирская ди-
визия, вперед!» Немцы стихли, затем с их позиций донеслось: «Рус?» — «Конеч-
но, русский!» — подтвердил Тинин и присовокупил по их адресу еще несколько 
непечатных выражений. Потом болгары в темноте отступили, а наутро обнаружи-
ли, что на высоте, за которую они бились три дня, не осталось ни одного немца. 
И болгарские солдаты закричали «ура» в честь Тинина, который выгнал немцев 
одним русским матом. Между прочим, за участие в боевых действиях Иван Гри-
горьевич в 1945 году был награжден болгарским орденом «За боевые заслуги».

День Победы он встретил в Австрии, где находилась их болгарская часть, 
входившая в состав 3-го Украинского фронта. После войны Тинин вернулся в 
Болгарию, где начал посещать клуб советских граждан, а позже в качестве жур-
налиста устроился работать в газету «За советскую Родину», начавшую выхо-
дить после прихода сюда Красной Армии.

Статья опубликована: URL: http://selskajanov.ru/potomki-dolzhny-byt-luchshe.

Приложение 2

О ВОЗРОЖДЕНИИ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛьТУРЫ

Государственно-церковные отношения на Нижней Волге 
(xx век — 2007 год) 

(Фрагменты 6-й главы монографии «Политическая культура 
государственно-церковных отношений на Нижней Волге» З. П. Тининой 

и других публикаций на идентичную тему)

<…> Следующий этап возрождения православия и духовного образования 
на Нижней Волге связан с учреждением Патриархом Московским и всея Руси 
Алексием II 31 января 1991 года Волгоградской и Камышинской епархии во 
главе с архиепископом Германом [22]. 

«К выделению Волгоградской епархии из состава Саратовской и приезду ар-
хиепископа Германа (Тимофеева) доживет всего 42 прихода. Лишь за 10 лет его 
правления число приходов перевалит за 210 (в т. ч. 52 — в Волгограде), а слу-
жащих священников — за 200. Откроются 6 монастырей, 16 благочиний, около 
80 воскресных школ, 12 благотворительных столовых, Духовное училище и учи-
лище церковной педагогики. <…> За добрую службу Церкви и народу Владыка 
Герман награждается орденами преп. Сергия Радонежского 2-й степени, св. кня-
зя Владимира 2-й степени и Дружбы народов. 25 февраля 2000 года он возво-
дится в сан митрополита. А в феврале 2001 года Президент России В. В. Путин 
лично вручает митрополиту Герману орден Почета [22].
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Свое движение к возрождению православия в новой епархии архиепископ 
Герман также начал с учреждения епархиальной ежемесячной газеты, которая 
получила название «Православное слово». Ее целью было нести информацию о 
духовных событиях епархии, просвещать и образовывать молодое духовенство 
и православных прихожан в духе православной культуры. Первый номер этой 
газеты вышел в 1991 году в типографии издательства газеты «Волгоградская 
правда» (заказ № 1911) [23]. 

Редактором газеты и одним из ее первых корреспондентов стал потомок 
древнего дворянского рода, сын русского эмигранта первой волны Григория 
Ивановича Никулина-Тинина, наследник русской православной культуры, ши-
роко образованный биолог, геолог, журналист, историк и добрый друг архиепи-
скопа Германа Иван Григорьевич Тинин (19.06.1923—08.07.2007) [24].

Родился Иван Тинин в болгарском городе Дреново. Затем семья Никулиных-
Тининых переехала на жительство в столицу Болгарии Софию. Здесь с восьми 
лет от роду Иван в качестве иподьякона прислуживал в русской православной 
церкви Св. Николая Угодника русскому архиепископу Серафиму [Соболеву] 
(1881—1950), который после своей смерти был причислен к лику святых Болгар-
ской православной церкви за «самоотверженную пастырскую и богословскую 
деятельность, за многочисленные чудеса по его молитвенному ходатайству, за 
его пламенную любовь ко Христу и к ближним… со дня кончины архиепископа 
Серафима (13/26 февраля). Гробница его в русской церкви Св. Николая в городе 
Софии является непрекращающимся источником чудес. Как при жизни, так и 
после смерти Владыка Серафим продолжает милостиво помогать людям, кото-
рые прибегают к его молитвенному заступлению» [25]. 

Иван Тинин учился и «окончил русскую классическую гимназию в Софии, 
Софийский университет, служил в Болгарской армии. После он участвовал в 
Великой Отечественной войне, служил на 3-м Украинском фронте. За военные 
заслуги в 1945 году Иван Григорьевич Тинин был награжден царем Болгарии 
Симеоном 2-м орденом с короной и мечами [26].   

В 1955 году Иван Григорьевич со всем своим семейством приехал в Советский 
Союз. Его семью поселили в городе Дубовка Сталинградской (Волгоградской) об-
ласти. В городе Дубовка И. Г. Тинин прослужил до 1970 года в качестве директора 
и художественного руководителя Дубовского дома культуры. За пятнадцать лет 
работы в Дубовском районе им были созданы в каждой школе и каждом произ-
водственном коллективе района агитбригады и команды КВН. За это Иван Григо-
рьевич получил признание Министерства культуры Советского Союза и несмотря 
на свое происхождение звание «Заслуженный работник культуры» [27]. 

С 1970 по 1983 год Иван Григорьевич был преподавателем в Волгоградском 
культурно-просветительном училище на режиссерском отделении и в Волго-
градском педагогическом институте. В институте он преподавал генеалогию, 
геральдику, хронологию, ономастику, нумизматику и другие не очень популяр-
ные в советских вузах дворянские, специальные исторические дисциплины 
[28], которые не только предоставляют необходимый инструментарий творче-
ской лаборатории историка, но и учат студентов помнить родословную, с ува-
жением относиться к православной культуре, нравственности и быту. Они учат 
хранить культурные традиции предков. 
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Эти же предметы Иван Григорьевич преподавал и в молодом тогда Волго-
градском государственном университете, будучи приглашенный в 1983 году 
первым ректором университета, доктором экономических наук, профессором 
Максимом Матвеевичем Загорулько. Кроме специальных исторических дисци-
плин он первым из числа учителей и преподавателей еще накануне перестройки 
в нашей стране стал проводить публичные лекции для слушателей Волгограда 
о забытой в нашей стране православной культуре в быту и семье. Он вел уроки 
для учеников гимназий и лицеев по дисциплине «Православный этикет». Его 
занятия и уроки проходили настолько живо, содержательно и динамично, что 
даже восьмиклассники не замечали времени и не снижали интереса к предло-
женной теме урока до конца занятий.  

Работая в средних специальных учебных заведениях и вузах Волгограда, 
русский дворянин по крови, воспитанный в православных традициях, педагог 
от Бога, он всегда мечтал о возрождении православия в России, о возвращении 
демократической России исторической государственной символики и готовил к 
этому будущему своих студентов. 

С приходом в Волгоградскую и Камышинскую епархию архиепископа, 
а впоследствии и митрополита Германа, которому И. Г. Тинин стал другом и 
соратником в деле возрождения Русской православной церкви и культуры, он 
полностью раскрыл свой потенциал православного просветителя и трибуна 
православной культуры. При полном аншлаге он вел публичные лекции в Вол-
гоградском планетарии по вопросам христианской нравственности. И. Г. Тинин 
первым, по крайней мере среди нижневолжских современников, знакомил с со-
держанием некогда запретной Библии учащихся и студентов вузов, училищ и 
школ, а также родителей учащихся, вызывая тем самым интерес у них к само-
стоятельному чтению Священного Писания. Каждому слушателю его учебных, 
публичных лекций и многочисленных бесед хотелось иметь свою Библию и Но-
вый Завет. Но необходимого количества книг Священного Писания Саратовская 
и Волгоградская епархия не имела, как, впрочем, не имела их Астраханская и 
Енотаевская епархии. Вместе с тем Московская патриархия после длительного 
забвения и постоянных в прошлом запретов на ее деятельность еще не успела в 
90-е годы XX века наладить издание Библии и Нового Завета. Иван Григорьевич 
написал на печатной машинке несколько писем (индивидуальных компьютеров 
еще в стране не было) во все европейские библейские общества следующего 
содержания: 

«Уважаемые господа!
Вот уже второй год в Волгоградском государственном университете я, Ти-

нин Иван Григорьевич, преподаю библеистику, догматы и обрядность право-
славия. Мы очень нуждаемся в библейской и философской богословской лите-
ратуре и просим Вас, если это возможно, прислать нам для раздачи студентам, 
учителям и преподавателям Новый Завет и Библию.

Особенно прошу Вас выслать мне для научной и учебной работы несколько 
экземпляров библейского словаря и книгу Г. Г. Галлея «Краткий библейский 
толкователь». Все эти книги просим выслать на русском языке.

Мы верим, что Вы поможете нам. 
Да хранит Вас Господь. 
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С глубоким уважением преподаватель Волгоградского государственного 
университета И. Г. Тинин. Подпись» [28].

Мировая общественность откликнулась на его письма. Он начал получать 
священные книги не только из Европы, но из Австралии, США и других малых 
и больших государств, в основном из тех, где существуют русские диаспоры, 
образованные первой волной русских эмигрантов и их потомками. 

На его запрос книги стали приходить со всего мира. Он распространял 
Библию, детскую Библию и Новый Завет среди учеников и учителей, препо-
давателей средних специальных и высших учебных заведений, а также среди 
жителей города и области. К середине 90-х годов Священное Писание и Новый 
Завет стали поступать в епархию для прихожан из Московской патриархии не-
посредственно архиерею Герману, который распределял их по церквам епар-
хии. Эти книги Иван Григорьевич брал у настоятеля церкви Никиты Исповед-
ника Николая Станкова и тоже распространял среди населения Волгоградской 
области.

В справочно-информационном альбоме Волгограда и Волгоградской об-
ласти об Иване Тинине написано следующее: «Иван Тинин внес неоценимый 
вклад в возрождение Русской православной церкви, в воспитание и просвеще-
ние выпускников Православного университета имени Сергия Радонежского, 
будущих православных священников и богословов Волгоградской и Камышин-
ской митрополии. Сегодня многие из его учеников этого университета служат в 
православных храмах нашей митрополии и с благодарностью вспоминают уро-
ки знаний и нравственности Ивана Григорьевича» [29]. 

Наконец, по благословению митрополита Волгоградского и Камышинского 
Германа в 1991 году начался выпуск газеты «Православное слово». За многолет-
ние усилия в деле православного просвещения и образования и «безупречные 
результаты своего труда на этом поприще Иван Григорьевич в 2000 году был 
награжден Патриархом Московским и всея Руси Алексием II орденом Сергия 
Радонежского» [30].

Выпуск первого номера газеты был особенным. Учитывая, что Православ-
ная церковь, выживая в условиях советской власти, почти столетие не имела 
своего органа печати и традиций относительно подобных изданий, первый но-
мер газеты должен был быть особенным. Газета обязана была привлечь к себе 
внимание потенциальных читателей.

Одной из таких особенностей стала передовица первого номера газеты. Пе-
редовица состояла из двух выступлений. Первое выступление, озаглавленное 
«Больное общество нуждается в любви и терпимости», представляет собой речь 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II на торжественной 
церемонии приведения к присяге Президента РСФСР Б. Н. Ельцина. Второе вы-
ступление «Господи благослови!» принадлежит архиепископу Волгоградскому 
и Камышинскому Герману. В нем владыка напутствует газету на долгую добрую 
жизнь и ставит перед ней задачи. Архиепископ сказал: «Волгоградская епархия 
начинает выпускать свою газету “Православное слово”. Дело мечты всей моей 
жизни последних двух десятилетий как епископа становится частью сегодняш-
ней пастырской практики. Наши пастыри и верующая паства получают возмож-
ность читать и писать о своих переживаниях на приходах и в семье, широко 
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обсуждать жгучие вопросы о возрождении наших святынь. Это первое, о чем 
нужно теперь думать и говорить» [31].

Другая особенность, а точнее сказать, трудность первых номеров газеты 
«Православное слово» заключалась в том, что еще не были воспитаны авторы 
в соответствии со стилем и значением газеты и с необходимым объемом зна-
ний о православии и православной культуре. Ее редактору И. Г. Тинину, как 
высокообразованному в области православной культуры человеку, приходилось 
много работать над правкой статей своих авторов из среды студенчества, пре-
подавателей вузов, других прихожан и священников. Порой из-за недостатка 
высокопрофессиональных корреспондентов в области православной культуры 
ему самому приходилось помещать в газету несколько статей под псевдонимом. 
Так, например, в седьмом номере «Православного слова» за февраль — март 
1992 года помимо статьи о празднике Сретения Господня, озаглавленной «Ныне 
отпущаеши раба твоего» и подписанной «И. Тинин», можно найти статью о 
Великом посте под псевдонимом И. Тинина «Иван Лавров» [32]. Ряд статей опу-
бликованы вообще без подписи или же за подписью «наш корреспондент». Их 
писал и готовил к изданию один и тот же человек, а именно Иван Тинин [33]. 
Но такой колоссальный редакторский и журналистский труд не был обреме-
нительным для него. Он легко и с удовольствием делился своими знаниями, 
умением и талантами с начинающими и молодыми журналистами, историками, 
филологами, философами и всеми, кто хотел принимать участие в выпуске этой 
ежемесячной епархиальной газеты.

А желающих работать в газете было немало. Среди них в первую очередь 
оказались люди интеллектуального труда, а именно профессора, доценты, жур-
налисты других газет, радио- и телеведущие, учителя, писатели и другие пра-
вославные прихожане. В этой связи следует вспомнить первую редакционную 
коллегию газеты «Православное слово», которую по благословению митропо-
лита Германа собрал Иван Григорьевич.

В эту коллегию вошли: доктор филологических наук, профессор С. П. Ло-
пушанская; кандидат исторических наук, доцент Н. Д. Барабанов; Н. Л. Маль-
цева; проректор Православного университета имени Сергия Радонежского, 
доктор технических наук А. И. Половинкин; К. Б. Магницкая; отец Игорь Бы-
ков, а также поэтесса, журналист, телеведущая Т. М. Батурина [34]. В таком 
составе коллегия проработала почти до 2000 года. Потом ее состав поменялся 
в связи с болезнью Ивана Григорьевича, который уже в меньшей степени, но 
продолжал по мере сил интересоваться делами газеты и помогать в ее выпу-
сках другому составу коллегии. 

Заложенные первой редакционной коллегией традиции развиваются и се-
годня в «Православном слове». Продолжая оставаться ежемесячной епархи-
альной газетой, она имеет большую популярность среди постоянно растущего 
числа православных верующих в Волгоградской и Камышинской митрополии, 
а также за ее пределами. Газета привлекает к себе внимание читателей боль-
шим кругом затрагиваемых в ней проблем возрождения православной культуры 
в быту и семье, вопросов богословия, богослужения и пр. Ее можно приобрести 
в любой церкви Волгоградской и Камышинской митрополии, а также в церквах 
Астраханской и Енотаевской, Саратовской епархий. 
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В Астраханской и Енотаевской епархии по примеру Волгоградской и Камы-
шинской митрополии с 2001 года стала издаваться по благословению епископа 
Ионы своя епархиальная ежемесячная газета «Свет Православия». Она служит 
той же цели и тем же задачам, что и «Православное слово» [35].

Помимо митрополичьей и епархиальных газет на Нижней Волге стали вы-
пускаться районные православные газеты. Так, с 2002 года выходит ежемесяч-
ная районная газета «Православная женщина». Являясь изданием Союза право-
славных женщин Красноармейского района города Волгограда, она отражает не 
только события, связанные с православной культурой этого района, но и дела 
Волгоградской и Камышинской митрополии [36]. 

Одновременно с выпуском первого номера «Православного слова» с 1991 го- 
да при поддержке и благословении архиепископа Германа православная обще-
ственность города прилагала усилия к открытию православных приходов и 
школ… Всего при архиепископе Германе было открыто около 80 воскресных 
школ [37]. 

Но одна из школ по благословению архиепископа Германа была открыта 
не при конкретной церкви, а по инициативе главы администрации Кировского 
района города Волгограда М. И. Серенко прежде всего для детей района и все-
го города Волгограда. На основании распоряжения за № 172-р администрации 
Кировского района от 24 июля 1995 года и свидетельства за № 1096 школа «Вос-
кресение» была объявлена муниципальным учреждением и центром русской 
культуры «Воскресение». Директором этого центра по тому же распоряжению 
была назначена Эльвира Алексеевна Фурсова [38], которая продолжает руко-
водить этим центром до сих пор. Статус некогда открытого центра духовной 
культуры и искусств постоянно растет. Сегодня этот муниципальный центр стал 
называться «Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей. Детская школа искусств „Воскресение“». 

«Школа искусств “Воскресение“ сегодня — это: 
— единый воспитательно-образовательный комплекс, работающий в систе-

ме комплиментарного, взаимодополняющего функционирования базового и до-
полнительного образования; 

— отделение художественного образования, включающее 9 отделов: подго-
товительный, инструментальный, хоровой, театрально-музыкальный, хореогра-
фический, художественный, отдел культуры слова, музыкально-бытовой и ду-
ховно-музыкальной культуры; 

— отделение художественного творчества: хоровая, фольклорная, театраль-
но-хореографическая, студии духовной музыки и эстрадного творчества, иконо-
писи, мастерская народных ремесел;

— творческие коллективы школы, постоянно выступающие на концертных 
площадках района и города;

— победы и призовые места на городских, областных, региональных и меж-
дународных конкурсах и фестивалях;

— хоровой, театральный, хореографический и отдел музыкально-бытовой 
культуры — призеры фестивалей “Вифлеемская звезда”, участники Междуна-
родных Рождественских образовательных чтений, международных фестивалей 
и конкурсов в городах Сочи и Санкт-Петербурге» [39].
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Центр школы «Воскресенье» имеет свои филиалы. В частности, в 1997 году 
при церкви Святого Никиты Исповедника, настоятелем которой является до-
цент Волгоградского государственного университета, кандидат исторических 
наук, иерей Николай Станков, был открыт филиал для детей и причта этой 
церкви. Впрочем, духовенство и прихожане Свято-Никитской церкви еще в на-
чале 1990 годов, «занялись просветительской и миссионерской деятельностью, 
душепопечительной работой в воинских частях, тюрьмах и больницах. 22 июля 
1996 года при приходе была создана детская воскресная школа Святителя Фео-
дора, епископа Едесского (директор — Л. К. Ведерникова). В разные годы ее 
посещали от 20 до 40 детей. Для маленьких прихожан ежегодно устраиваются 
Рождественская елка и Пасхальный детский праздник. Воскресная школа за-
нимается миссионерской деятельностью, поддерживает отношения с другими 
школами и детскими учреждениями. <…> Священники и педагоги — прихо-
жане Свято-Никитской церкви — значительное внимание уделяют препода-
ванию основ православной культуры в детских садах и учебных заведениях». 
Воскресная школа при Свято-Никитской церкви «поддерживает отношения с 
другими школами и детскими учреждениями». Дети этой школы принимают 
активное участие в смотрах, конкурсах, на праздниках в детских учреждениях, 
в чествовании ветеранов Великой Отечественной войны, на торжествах муж-
ского Свято-Духова и Дубовского женского Свято-Вознесенского монастырей 
и прочего [40].

В 2000 году осенью была открыта воскресная школа «Владимирские коло-
кольчики» при Владимирском храме в Жилгородке, который, в свою очередь, 
еще в 1999 году был переоборудован из здания бывшего Дворца культуры 
силикатчиков. «В ноябре 2001 года основывается Владимирская православ-
ная общеобразовательная школа. Руководит этой школой настоятель храма 
отец Андрей Серёгин, благочинный Центрального округа Волгограда. В Со-
ветском районе у памятника защитникам Сталинграда на Лысой горе за уни-
верситетом Русским народным собором установлен большой поминальный 
крест» [41]. В Красноармейском районе города Волгограда в жилом пяти-
этажном доме по улице Танеева, 18, сегодня функционирует новый право-
славный приход, настоятелем которого является священник Игорь Емелья-
ненко. В физкультурной академии была открыта 9 марта 2003 года часовня во 
имя апостола Павла [42]. 

В эти же годы был организован «православный приют преподобного Сера-
фима Саровского, созданный на базе бывшей муниципальной больницы» для 
одиноких стариков, бомжей и людей, вернувшихся из мест заключения. «Поми-
мо медицинского ухода, людям оказывается необходимая социальная помощь: 
подыскивается место работы, выделяются деньги для проезда домой, прово-
дятся просветительские беседы. <…> Сейчас в странноприимном доме живут 
20 человек, а еще 30 находят временное пристанище. Пребывающие в приюте 
помогают друг другу: молодые кормят стариков, убирают, работают на кухне. 
Открыты швейная и сапожная мастерские. Действует гражданско-церковный 
Дом милосердия в Тракторозаводском районе Волгограда. Молодежное движе-
ние «Спасительный круг» на базе прихода святителя Иннокентия Московского 
работает с неблагополучными подростками» [43].
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Решением митрополита Германа от 4 ноября 1991 года состоялось открытие 
«в Волгограде духовного училища с двумя отделениями: пастырским и пропо-
ведническим. <…> Миссия Волгоградской епархии и миссия ее духовной шко-
лы начинаются одновременно, осуществляются в единстве» [44]. 

Первые занятия «проводились в городском Доме техники, а затем в Свято-
Духовом монастыре, территориально воссоединившись с пастырским отделе-
нием и положив начало широкой катехизации и духовному просвещению» [45]. 

Одними из первых учителей и преподавателей училища стали тогда мо-
лодые доценты молодого Волгоградского государственного университета [46] 
историки Николай Дмитриевич Барабанов и Игорь Олегович Тюменцев. Препо-
давая историю Греко-Восточной и Русской православной церкви, они вместе с 
духовным училищем и его учениками сами осваивали главные принципы этой 
духовной школы, а именно «церковность и евхаристию с причастием Тела и 
Крови Христовых» [47]. 

Первый выпуск на пастырском отделении духовного училища состоялся в 
праздник Преображения Господня 19 августа 1992 года, на котором архиепи-
скоп Герман вручил первые свидетельства ученикам этого училища.

Благоприятные условия государственно-церковных отношений в современ-
ной России позволили продолжить развитие православной культуры и духовного 
образования открытием православного университета на Нижней Волге. 

Этому событию предшествовало обращение митрополита Германа ко всем же-
лающим принять участие во Всероссийской конференции «Жизнь и деятельность 
преподобного Сергия Радонежского и современный Православный университет», 
которая состоялась в Волгограде 22—26 сентября 1992 года. В этом обращении 
митрополит напомнил о 600-летии со дня успения Сергия Радонежского, сооб-
щил, что конференцию «проводят Волгоградская епархия, Российский междуна-
родный фонд культуры, Троице-Сергиева лавра, Санкт-Петербургская духовная 
академия, Волгоградский христианский благотворительный фонд “Гармоничная 
ноосфера“, Волгоградский фонд культуры, Международное православное педа-
гогическое общество, Центр традиционной русской культуры “Преображение“ и 
общество “Радонеж“» [48]. 

Здесь же в обращении митрополит предложил всем желающим участвовать 
в юбилейной конференции и «выслать заявку с тезисами своего выступления 
<…> или конкретными предложениями по созданию православного универси-
тета» [49].

Для подготовки и проведения Сергиевской конференции и юбилейных тор-
жеств была составлена программа одним из членов оргкомитета конференции 
под председательством митрополита Германа Иваном Григорьевичем Тини-
ным [50].

О главном результате проведения этой конференции сообщила газета «Пра-
вославное слово». В газете написано, что «созданию университета способство-
вала церковно-научная конференция «Преподобный Сергий Радонежский и 
современный Православный университет», проведенная в Волгограде 22—26 
сентября 1992 года, в юбилейный год 600-летия кончины преподобного Сер-
гия Радонежского, носившая статус международной. В ноябре этого же года по 
инициативе профессора А. И. Половинкина, при поддержке православной вол-
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гоградской профессуры и по указу владыки Германа с благословения Святей-
шего Патриарха Алексия II произошло создание Царицынского православного 
университета имени преподобного Сергия Радонежского» [51]. 

Точнее сказать, на конференции участники пришли к единому мнению, что 
на Нижней Волге, именно в городе Волгограде, должен быть открыт православ-
ный университет.

Торжественное его открытие как церковно-гражданского вуза состоялось в 
праздник Покрова Богородицы 14 октября 1993 года [52]. На этом торжестве ар-
хиепископ Герман обозначил основные задачи нового вуза. Он сказал, что пра-
вославный университет должен будет помочь восстановлению «православно-
христианского образа жизни народа, церковной общины и церковной семьи» 
[53]. 

Таким образом, главная идея создания этого вуза, ректором которого указом 
патриарха Алексия II от 22 октября 1996 года был назначен сам архиепископ 
Герман [54], помимо подготовки высокообразованных священников православ-
ной церкви в Нижнем Поволжье, была и сегодня остается миссионерская дея-
тельность преподавателей и выпускников Царицынского православного уни-
верситета имени преподобного Сергия Радонежского (ЦПУ).

Кроме миссионерской и образовательной функции православный универси-
тет с самых первых дней своего существования довольно серьезно стал зани-
маться научной и экологической деятельностью. Изначально он был открыт «в 
составе трех факультетов: богословского, пастырско-педагогического и экологи-
ческого» [55], на которых с тех пор процветает научно-практическая и пастыр-
ско-педагогическая жизнь, проходят межвузовские научные конференции. 

По материалам конференций с 1996 года издаются сборники научных статей 
«Мир Православия», «Христианство: вехи истории». Эти сборники традицион-
но «являются совместным научным изданием богословского факультета Цари-
цынского православного университета (ЦПУ), исторического и филологическо-
го факультетов Волгоградского государственного университета при поддержке 
Волгоградской епархии» [56]. 

Помимо названных сборников при совместном издании в Волгоградской и 
Камышинской митрополии было выпущено два сборника «Средневековое пра-
вославие: от прихода до патриархата». В них «опубликованы статьи русских и 
зарубежных ученых, занимающихся исследованием истории Церкви» [57]. 

Повышению качества образования и активному развитию Царицынского 
православного университета имени Сергия Радонежского способствует тес-
ное сотрудничество митрополии и университета с православной обществен-
ностью города Волгограда и преподавателями других государственных и цер-
ковных вузов. Так, библиотека, святая святых богословского факультета ЦПУ, 
начала формироваться благодаря усилиям в первую очередь преподавателей 
Волгоградского государственного университета: Ивана Григорьевича Тинина, 
Николая Николаевича Станкова, Николая Дмитриевича Барабанова и др. Иван 
Григорьевич Тинин и Николай Дмитриевич Барабанов неоднократно жертвова-
ли из своей домашней библиотеки в библиотеку православного университета 
исторические, богословские, философские и филологические книги. Николай 
Николаевич Станков, став настоятелем церкви Святого Никиты Исповедника, а 
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также первым деканом богословского факультета православного университета, 
закупал книги для библиотеки на средства прихода Св. Никиты Исповедника. 
В результате прежде всего их усилий библиотека богословского факультета, 
которая еще в 1995 году вмещалась в один книжный шкаф, стала обладать бо-
гатым фондом литературы по византиноведению, истории Греко-Восточной 
и Русской православной церкви, по филологии, философии и богословию. Ее 
фондами пользуются студенты и преподаватели не только православного уни-
верситета, но и других вузов даже за пределами города Волгограда [58]. 

Другая форма сотрудничества ЦПУ с учебными заведениями, которая по-
могает становлению молодого вуза в городе Волгограде, связана с приглаше-
нием на преподавательскую деятельность ведущих специалистов, профессо-
ров Московской духовной академии (МДА), Свято-Тихоновского института и 
Санкт-Петербургского университета. «Так, в 1999/2000 учебном году прочитал 
курс лекций по “Каноническому праву“ и принял экзамен у студентов бого-
словского факультета профессор МДА, протоиерей В. А. Цыпин. В этом же 
учебном году прочел курс “Сектоведение“ зав. кафедрой сектоведения Свято-
Тихоновского института профессор А. Л. Дворкин, который затем также принял 
экзамен. В 1995 году проводил занятия на богословском факультете профессор 
того же института дьякон А. Кураев и несколько лекций по курсу истории Рус-
ской православной церкви прочитал известный петербургский профессор Р. Г. 
Скрынников. Немало потрудился в первые годы существования университета 
В. М. Лурье, прочитавший в 1995—1997 годах несколько курсов по богослов-
ским церковным дисциплинам. Весной 2003 года прочитал несколько лекций 
по “Церковной археологии” один из известных отечественных археологов, 
специалист по памятникам Херсонеса С. А. Беляев. В 1999/2000 учебном году 
приезжал преподаватель Смоленской семинарии, кандидат богословия прото-
иерей Г. Урбанович, который прочитал <…> курс «Нравственное богословие», 
с последующим принятием экзамена. Но наибольшую поддержку богословско-
му факультету ЦПУ оказывали преподаватели волгоградских вузов, которые 
вели и ведут большую часть предметов» [59]. Среди этих преподавателей, ко-
торые в то или иное время работали и работают в Православном университете, 
следует назвать тех, кто были первыми среди них: С. П. Лопушанская, И. О. 
Тюменцев, А. С. Скрипкин, В. И. Супрун, В. М. Клепиков, И. В. Сергацков, 
В. А. Поляков, Н. Д. Барабанов, Н. Н. Станков, О. А. Горбань, З. П. Тинина и 
И. Г. Тинин [60]. 
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Приложение 3

«ПОТОМКИ ДОЛЖНЫ БЫТь ЛУЧшЕ...»

Фрагменты статьи в дубовской газете 
«Сельская новь» за 2001 год

Владимир Павшук
г. Дубовка

Это утверждение, вынесенное мной в виде цитаты в заголовок, я позаимст- 
вовал из книги «Бытие. Исход. Второзаконие (история глазами очевидца)», при-
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надлежащей перу Ивана Григорьевича Тинина, в 50—70-е годы прошлого века 
работавшего в Дубовке художественным руководителем и директором местно-
го Дома культуры. Полностью же его философское умозаключение звучит так: 
«Предков не выбирают и помнят их такими, какими они были. Потомки же 
должны быть всегда лучше их, своими делами и молитвами обязаны замали-
вать их грехи».

Публичный человек
Удивительно, какие затейливые узоры и непредсказуемые петли накидывает 

порой на судьбу каждого из нас неутомимая кружевница — жизнь! Скажем, сам 
Иван Григорьевич Тинин, родившийся в 1923 году в Болгарии в семье русского 
офицера-эмигранта, едва ли мог предполагать, что в 1955 году, по возращении 
на историческую родину, окажется именно в нашем маленьком городке Дубовке 
и проживет здесь немало лет.

Мало того, оказывается, он в свое время являлся в Дубовке весьма публич-
ной и известной многим личностью. Первым, от кого я совершенно случайно 
услышал об этом, был Анатолий Михайлович Корсаков — ныне уважаемый все-
ми геральдист, автор и соавтор нынешних дубовских гербов. Как-то в разговоре 
об истории этих гербов он сообщил, что идея создания герба Дубовки принад-
лежит именно Тинину и высказал ее Иван Григорьевич еще в 1955—1956 годах, 
вскоре после своего приезда сюда.

А дубовский предприниматель Валерий Александрович Бодров буквально 
на днях рассказал мне, что школьником ходил в созданный здесь Тининым ку-
кольный кружок. Ему запомнилось, как интересно и весело Иван Григорьевич 
проводил занятия с ребятишками, какие кукольные спектакли они готовили под 
его руководством.

Присутствовавший при нашем разговоре другой старожил Дубовки Алек-
сандр Егорович Искиндиров тоже вдруг припомнил любопытный случай, как 
однажды Тинин, следивший за порядком на танцплощадке местного ДК, защи-
тил от хулиганов его родного братишку, только что пришедшего из армии.

У микрофона Волгоградского радио
Но вернусь к собственным впечатлениям от встреч и общения с Иваном 

Григорьевичем в Волгограде. Наше знакомство состоялось на Волгоградском 
радио, куда меня только что пригласили работать корреспондентом молодежной 
редакции. Сцена эта до сих пор перед глазами. Я прихожу утром в радиокоми-
тет и вижу в помещении молодежной редакции сидящего в кресле незнакомого 
человека, оживленно беседующего о чем-то с редактором «молодежки» Лари-
сой Ульяненко. Редактор представляет: «Знакомьтесь, это наш постоянный не-
штатный автор Иван Григорьевич Тинин. Он готовит у нас несколько программ 
для старшеклассников и студентов». Тот поднимается из кресла, протягивает 
руку, а я отмечаю про себя: ого, а росточком-то он чуть не под два метра, глаза 
внимательные, умные. И вообще внешне чем-то напоминает то ли артиста, то 
ли бывшего воина-гвардейца — такой же стройный, даже импозантный. А уже 
через несколько минут общения обнаружил в Тинине еще и великолепного рас-
сказчика, и остроумца, которого интересно и приятно слушать.
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Таким он был и у микрофона в радиостудии, когда общался с невидимыми 
ему молодыми слушателями. В ту пору радийное начальство следило за тем, 
приходят ли отклики на наши радиопередачи, и на этом основании делало выво-
ды об их «пользе» и качестве работы самого радиожурналиста. Так вот, на пере-
дачи Ивана Григорьевича Тинина практически всегда приходило много таких 
откликов — письменных и по телефону, что подтверждало его популярность у 
слушателей. Немалую роль в этом играли его разносторонние знания и живая 
непринужденная манера общения с молодежной аудиторией, которая, как сами 
понимаете, не терпит казенного дидактического языка. Тинин же в радиоэфире 
был для нее хоть и старшим, но другом и мудрым собеседником.

А вне работы меня связывали с ним и общие знакомые. Как и я, он дружил, 
например, с известным в Волгограде бардом и путешественником Владимиром 
Корецким. Помню, как в 1996 году мы вместе с Иваном Григорьевичем прово-
жали того в далекое плавание на яхте «Владимир Высоцкий» от Новороссийска 
через моря и океан аж до берегов Канады, как тепло напутствовал Тинин эки-
паж отчаянных волгоградских яхтсменов.

Сводила нас не раз и дорога к храму. В самом прямом смысле. Дело в том, 
что в 90-х годах я познакомился и подружился со священником храма Святой 
Параскевы-мученицы в Кировском районе Волгограда Александром Троицким. 
Батюшка возрождал эту церковь после того, как она на долгие годы была при-
способлена местными властями под какой-то склад. И каково же было мое удив-
ление, когда узнал, что Иван Григорьевич Тинин возглавляет здесь церковный 
приход. Вместе мы потом как могли помогали новому настоятелю в ремонте 
храма, сборе средств на это и в других богоугодных делах.

А Ивана Григорьевича хватало буквально на все. Помимо того, о чем рас-
сказываю, он в те годы еще и активно преподавал — в Волгоградском педагоги-
ческом институте (ныне университете), затем в Волгоградском государственном 
университете, параллельно редактировал газету Волгоградской епархии «Пра-
вославное слово».

И везде его ценили и, подчеркиваю, любили и коллеги, и студенты. Думаю, 
прежде всего за то, что он был человеком подлинной культуры, а также за до-
броту и своеобразный «тининский» юмор.

«Знай свой род»
Все это есть и в упомянутой уже мной его биографической книге «Бытие. 

Исход. Второзаконие», вышедшей в Волгограде в 2001 году. Один ее экземпляр 
ныне хранится у дочери Ивана Григорьевича Татьяны Ивановны Тининой, ко-
торая по-прежнему живет в Дубовке, в той же квартире, где когда-то жила вся 
их семья. Татьяна Ивановна любезно предоставила мне на время эту книгу, на 
титульном листе которой рукой автора написано: «Танюше. Знай свой род. Июнь 
2001 года. Папа». В ней прослеживается родословная всей династии Тининых — 
от времен царствования Ивана Грозного до наших дней.

В книге множество интереснейших исторических фактов, разысканных 
Иваном Григорьевичем в различных архивах. Но за неимением места я возьму 
лишь отдельные из них, которые касаются его родителей, детей и непосред-
ственно его самого.
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Как уже сказал, он родился в Болгарии в семье русских эмигрантов «первой 
волны». Его отец Григорий Иванович Тинин во время Первой мировой войны 
служил вольноопределяющимся в действующей армии, за военные заслуги был 
удостоен Георгиевского креста. Ни Февральскую, ни Октябрьскую революции 
1917 года он не принял, относился к этим событиям с горечью. Однако в период 
Гражданской войны был не по своей воле зачислен в Белую армию, вместе с ней 
отступал в Крым, а оттуда, когда полуостров захватили красные, на пароходе 
эвакуировался в Турцию. Уже позже он узнал, что все оставшиеся в Крыму и 
сложившие оружие офицеры были расстреляны. Как пишет Иван Григорьевич, 
его отец считал себя подлецом, что не остался в России вместе с ними и не раз-
делил их трагическую участь, и это болезненное чувство чести, которое было 
свойственно русским офицерам, не давало ему покоя на протяжении всей его 
эмигрантской жизни.

Мать Ивана Григорьевича, Анна Александровна Лаврова, выпускница Санкт-
Петербургского института благородных девиц, волею судьбы после Октября 
1917-го тоже оказалась в эмиграции. Сначала жила в Египте, где и познакоми-
лась с Григорием Ивановичем Тининым, который к тому времени тоже перебрал-
ся туда из Турции. Они поженились, что потом дало право Ивану Григорьевичу 
шутить: «Я был зачат под пальмами». А в 1923 году супруги Тинины, чтобы быть 
ближе к покинутой ими родине, уехали в Болгарию, где и появился на свет их 
первенец.

Детские годы Ивана Григорьевича связаны с маленьким патриархальным 
болгарским городком Дреново, где сначала обосновалась их семья. А спустя 
несколько лет Тинины перебрались в столицу Болгарии Софию. Тут он учил-
ся в гимназии, где в числе прочих предметов изучали Слово Божие, посещал 
расположенную неподалеку русскую православную церковь, что, несомненно, 
сыграло свою роль в формировании в нем истинного христианина.

На исторической родине
В 1947 году Иван Григорьевич женился на милой красивой девушке по име-

ни Ариадна Невейнова, которая тоже была дочерью русского эмигранта. В Бол-
гарии у них родились дети — сын Иван и дочь Татьяна. То есть жизнь у них вро-
де бы налаживалась. Но впитанная, как принято говорить, «с молоком матери» 
ностальгия по исторической родине не давала им покоя. К тому же в 1946 году 
вышел указ Сталина, по которому все бывшие подданные Российской империи 
и их потомки приглашались получать советское гражданство. В числе тех, кто 
подал такие заявления, были и супруги Тинины. Таким образом, как уже указы-
вал, в 1955 году Иван Григорьевич с семьей уехал из Болгарии в СССР и спустя 
несколько месяцев оказался в нашей Дубовке, где требовались культработники.

Здесь помимо выполнения своих прямых обязанностей художественного 
руководителя и директора Дубовского ДК Тинин активно участвовал в других 
различных культурно-массовых мероприятиях. Вместе с агитбригадой он выез-
жал на поля с концертами для тружеников села, организовал в Дубовке первую 
команду КВН, которая «прогремела» тогда на весь СССР, наших кавээнщиков 
даже приглашали на игры в Москву. Ну и, как вы слышали, еще и детским «теа-
тром кукол» руководил. Удивляешься, как только его на все хватало!
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В Дубовке выросли и повзрослели дети Ивана Григорьевича и Ариадны Ми-
хайловны — Иван и Татьяна. Дочь долгое время работала в Дубовском район-
ном суде и по-прежнему живет в Дубовке. Сын Иван стал капитаном и водил 
по Волге суда-сухогрузы. После смерти жены, которая упокоилась на старом 
городском кладбище Дубовки, Иван Григорьевич перебрался в Волгоград, но 
Дубовку не забывал и часто туда наведывался.

Своей жизни и работе в Дубовке Иван Григорьевич посвятил много страниц 
биографической книги. Настоятельно советую прочитать ее тем, кто этого еще 
не сделал — поверьте, узнаете много нового и интересного не только об авторе, 
но и родном городе и районе.

Опубликовано: URL: http://selskajanov.ru/potomki-dolzhny-byt-luchshe

Приложение 4
МАТЕРИАЛЫ САЙТА

«ТИНИН ИВАН ГРИГОРьЕВИЧ И ЕГО СЕМьЯ»
(http://tininfamily.ru)

Слово

З. П. Тинина, С. И. Благинин

Мне посчастливилось в 1983 году в коридорах одной из школ посёлка 
Обувная фабрика Советского района Волгограда, где располагался совсем тогда 
ещё юный Волгоградский государственный университет (ВолГУ), встретиться 
со своей судьбой — Иваном Григорьевичем Тининым. Я пришла в университет 
в начале восьмидесятых годов, чтобы вместе со всеми принять участие в его 
строительстве и формировании как вуза.

Первым ректором университета стал предприимчивый, общительный, вы-
сокообразованный, мудрый человек — Максим Матвеевич Загорулько, доктор 
экономических наук, профессор, бывший до этого ректором Волгоградского го-
сударственного педагогического института. В 1980 году Волгоградский обком 
партии поручил ему создать и возглавить новый вуз на волгоградской земле. 
Максим Матвеевич набирал команду преподавателей и сотрудников из самых 
разных сфер производственной и образовательной деятельности, причем не 
только города Волгограда.

Многие преподаватели, которые в дальнейшем стали доцентами и профессо-
рами ВолГУ, были приглашены в университет после окончания аспирантуры и 
защиты кандидатских диссертаций из различных ведущих вузов страны. С Вол-
ГУ начиналась преподавательская карьера Николая Николаевича Станкова, при-
ехавшего после аспирантуры Одесского государственного университета, Николая 
Дмитриевича Барабанова — после аспирантуры Ленинградского государственно-
го университета, Натальи Петровны Страховой — после аспирантуры Москов-
ского государственного университета им. М. В. Ломоносова, Джучи Михайло-
вича Туган-Барановского — после аспирантуры Саратовского государственного 
университета и др.
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В формировании нового университета в Нижнем Поволжье приняли уча-
стие молодые, но вполне состоявшиеся учителя, преподаватели и ученые дру-
гих школ и вузов нашей страны. Например, учительница Даниловской школы, а 
ныне известный ученый-антрополог, доктор исторических наук Мария Афана-
сьевна Балабанова; кандидат, затем доктор исторических наук Борис Федорович 
Железчиков, приехавший из Уральского государственного педагогического ин-
ститута; доктор исторических наук Владимир Анатольевич Китаев из Горьков-
ского государственного университета и другие.

Волгоградских преподавателей Максим Матвеевич пригласил из педаго-
гического университета. Среди них были археологи: кандидат, а затем и доктор 
наук Анатолий Степанович Скрипкин; аспиранты, а потом кандидаты наук Игорь 
Викторович Сергацков и Валерий Михайлович Клепиков. Из Волгоградского пе-
дагогического университета Максим Матвеевич пригласил в новый вуз и таких 
уникальных личностей, как Иван Григорьевич Тинин, который имел зарубежное 
и отечественное высшее образование, проявил себя многогранным историком и 
филологом, доктор филологических наук София Петровна Лопушанская, канди-
дат филологических наук Ростислав Леонидович Ковалевский и многие другие.

Все приглашенные в первые годы жизни вуза преподаватели составили фун-
дамент, опору в формировании единого преподавательского коллектива молодо-
го университета. Некоторых сегодня уже нет с нами, но их благородная миссия 
по созданию университета в Волгограде, по повышению образовательного и 
культурного уровня волгоградских специалистов в разных сферах производства 
продолжена их лучшими учениками.

В сентябре 1983 года я тоже переводом из Дворца культуры областного Со-
вета профсоюзов была приглашена на работу в университет. Коллектив кори-
феев науки и просвещения мне понравился сразу. Но стать полноправным его 
членом было и легко, и трудно одновременно.

Прежняя моя деятельность в сфере культуры, состоявшая в заведовании от-
делом патриотического воспитания, в организации массовых мероприятий, в 
пении в вокальной группе народной песни, сформировала меня эмоционально 
открытой, громкой, улыбчивой и по-детски непосредственной. Многие из этих 
качеств совершенно не вписывались в университетскую атмосферу эмоцио-
нальной сдержанности, задумчивости и углубленности в проблемы учебного и 
научного процессов. Мне пришлось заново учиться производственному этике-
ту, который бы подходил университетской среде.

Максим Матвеевич поручил мне, как культпросветработнику, формиро-
вание молодых, еще не имевших своего помещения музеев советско-чехо-
словацкой дружбы и курсантских полков. Конечно, музеи относятся к культур-
но-просветительной сфере. Но у меня не было опыта музейной работы. Тем не 
менее, обладая авантюрным характером, я взялась за дело.

Первый из предполагаемых музеев находился в одной из аудиторий и 
представлял собой скорее не музей, а маленький выставочный зал советско-
чехословацкой дружбы. История же курсантских полков хранилась в коробках 
и папках. Формально, поскольку не было другой возможности, ректор дал мне 
должность старшего лаборанта кафедры всеобщей истории и рабочий стол в 
своей приемной, а фактически требовал от меня работу как от директора му-
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зеев. У меня в подчинении был единственный человек, участник Великой Оте-
чественной войны и Сталинградской битвы Тамара Батырбековна Калмыкова, 
которая до моего прихода и при мне занималась собиранием и хранением доку-
ментов по курсантским полкам, перепиской с ветеранами. Она очень ревностно 
относилась к своему труду и никого больше не допускала к нему. В общении 
с Тамарой Батырбековной моя коммуникабельность сыграла положительную 
роль. Удавалось привлекать молодых преподавателей и студентов к разысканию 
источников по истории курсантских полков с согласия ее строгой хранитель-
ницы. В конечном итоге было написано много курсовых и дипломных работ, 
внесших достойный вклад в исследование этой темы.

В других случаях та же моя раскрепощенность, открытость и улыбчивость 
вызывали удивление и приводили в замешательство собеседников. Первый год 
работы в университете оказался для меня очень сложным. Привыкание к но-
вой работе и новым условиям служебного этикета, общения проходило очень 
болезненно для меня. Единственным, кто понимал меня в ВолГУ, был Иван 
Григорьевич Тинин. Он, как выяснилось позже, очень хорошо знал культурную 
среду, потому что до Волгоградского педагогического института сам долгое 
время работал в клубе советских граждан в Болгарии, затем в Дубовском доме 
культуры Волгоградской области и преподавал в Волгоградском культурно-
просветительном училище.

Я почувствовала в нем родственную душу. Иван Григорьевич, обладая эру-
дицией историка, филолога, биолога и юриста, помогал мне находить и опи-
сывать материалы для музейных выставок и архивов, ухаживать за экспоната-
ми музеев, оформлять витрины, проводить экскурсии, привлекать студентов и 
молодых преподавателей в организованный мной клуб друзей Чехословакии. 
Он даже позволял себе тратить свою зарплату на нужды музея, потому что уни-
верситет не располагал необходимыми средствами, например, на открытие вы-
ставки к очередному юбилею Сталинградской битвы. Такая самоотдача музей-
ному делу на общественных началах, такая бескорыстная поддержка молодого 
специалиста на незнакомой ему работе не могли оставить меня безразличной к 
большому, красивому и бесконечно доброму человеку.

Мы с Иваном Григорьевичем стали друзьями. Его бескорыстие и трудолюбие 
оказались заразительными и для меня. Но мне явно не хватало «исторической» 
эрудиции, которая необходима была для работы в музее. Почувствовав недостаток 
этих знаний, я решила стать историком и в свои 39 лет от роду снова села в 1984 
году за студенческую скамью. В этом порыве меня поддержал Иван Григорьевич.

Он был одним из моих преподавателей на историко-филологическом фа-
культете ВолГУ. Его занятия по геральдике, нумизматике, сфрагистике, карто-
графии, хронологии и прочим вспомогательным историческим дисциплинам 
были не только насыщенными важной для будущего историка информацией, 
но и интересными по методике преподавания. Студенты любили его лекции и 
семинары. Они всегда проходили весело, живо и бурно. Мы не просто слушали 
и записывали или зубрили и пересказывали ему темы. Мы чувствовали себя 
активными участниками учебного процесса. Его лекции скорее были лекциями-
беседами, лекциями-дискуссиями, а семинары больше походили на круглый 
стол. Мы не боялись ошибаться и задавать ему глупые вопросы, прощали ему 
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колкие шутки в наш адрес и с удовольствием слушали его поучительные байки 
и анекдоты на ту или иную историческую тему, которые когда-то он слышал от 
своих профессоров.

Его занятия любили посещать доценты и профессора ВолГУ, имевшие за 
плечами советское образование, ограниченное законами классовой борьбы и 
пролетарской идеологией. Для всех нас Иван Григорьевич казался ходячей эн-
циклопедией. Знания его выходили далеко за пределы знаний высшей советской 
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школы. Он оказался нужным в 80—90-х годах XX века всем нам, учившимся и 
работавшим в ВолГУ. Он был приводным ремнем между дворянской и совре-
менной Россией. 

В том же 1984 году мы поженились и окончательно посвятили себя друг дру-
гу. На протяжении двадцати трех лет счастливого супружества мы были единое 
целое в совместной жизни и профессиональной деятельности.

Я горжусь тем, что немного причастна к выходу в свет воспоминаний Ивана 
Григорьевича «Бытие. Исход. Второзаконие». Первое издание этих воспоминаний 
вышло тиражом в 300 экземпляров в 2001 году. Однако желающих иметь эту кни-
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гу в своей домашней библиотеке оказалось неизмеримо больше. Через три года, 
не удовлетворив спрос и наполовину, она стала историографической редкостью.

По просьбе очень многих друзей семьи Тининых, я при активном участии 
С. И. Благинина и под редакцией доктора филологии, профессора О. А. Горбань 
подготовила электронный вариант мемуаров бесконечно любимого мной мужа 
и друга. К мемуарам прилагаются: документы из домашнего архива, фотогра-
фии, телепередачи, тексты из его публицистики и научных трудов, а также «га-
рики» Ивана Тинина (по примеру «гариков» И. Губермана), в которые вошли его 
любимые анекдоты, пословицы и поговорки. К сожалению, 8 июля 2007 года на 
84-м году жизни Иван Григорьевич Тинин ушел из жизни, так и не дождавшись 
переиздания своей книги. Надеюсь, с высоты небес он всё же видит наши по-
ложительные усилия в этом направлении и простит мою нерасторопность.

<…>
Со свойственной Ивану Григорьевичу природной иронией он рассказывал 

своим студентам Волгоградского училища культуры, а затем института о сво-
ей Второй мировой и Великой Отечественной войне. Позднее он поместил эти 
рассказы в мемуарах4. Некоторые эпизоды его войны публиковались в газетах 
и журналах Волгоградской области5. По окончании войны Иван Григорьевич 
в возрасте 32 лет исполнил просьбу своих родителей и в 1955 году приехал в 
Советский Союз на жительство. С ним приехали в СССР матушка Анна Алек-
сандровна, пожелавшая умереть на родине, его жена Ариадна Михайловна Не-
вейнова, тоже родившаяся в семье русских эмигрантов в Болгарии, и двое детей 
дошкольного возраста, Иван и Татьяна. Всех их поселили в Дубовке Волгоград-
ской области. Там Ариадна Михайловна работала в районной больнице, Иван 
Григорьевич много лет руководил художественным творчеством города Дубов-
ки. Затем он преподавал в Волгоградском училище культуры, в вузах города 
Волгограда. Он также активно занимался общественной и просветительской 
деятельностью, возрождением Русской православной церкви и православной 
культуры, за что был награжден Патриархом Московским и всея России Алек-
сием II орденом Сергия Радонежского6.

13 января 2011 года в читальном зале Государственного архива Волгоград-
ской области в рамках ХIII Всероссийского конкурса-фестиваля «Святая Русь» 
состоялась торжественная встреча, посвященная памяти выдающегося просве-
тителя, педагога-историка, общественного деятеля Ивана Григорьевича Тини-
на в связи с передачей его документов на государственное хранение. В меро-
приятии приняли участие митрополит Волгоградский и Камышинский Герман, 
историки, краеведы, филологи, представители администрации Волгоградской 
области и Волгограда, директора государственных и муниципальных архивов, 
деятели искусства и культуры, студенты, журналисты.  

4 См.: Тинин И. Г. Бытие. Исход. Второзаконие; Тинин И. Г. Мир уцелел, потому, что смеялся // 
Тинин Иван Григорьевич и его семья: гарики-тиники: — URL: http // www.tininfamily.ru

5 Тинин И. Г. Бытие. Исход. Второзаконие; Иван Григорьевич Тинин // Кто есть кто в Волгогра-
де и Волгоградской области: справочно-информационный альбом. Т. 1. — Волгоград: Б. и., 2007. — 
С. 169.

6 Подробнее см.: Тинин И. Г. Бытие. Исход. Второзаконие; Иван Григорьевич Тинин // Кто есть 
кто в Волгограде и Волгоградской области...
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В фойе Государственного архива Волгоградской области была организова-
на выставка по материалам личного фонда И. Г. Тинина «От терний к звездам. 
И. Г. Тинин: учитель, просветитель, общественный деятель». На выставке были 
представлены фрагменты из книги Ивана Григорьевича, газеты и журналы с 
его статьями, фотографии, геральдический альбом, составленный Тининым, 
книги из личной коллекции. По выставке для участников встречи была прове-
дена экскурсия. После экскурсии в читальном зале архива состоялась встреча с 
теми, кто лично знал Ивана Григорьевича. 

Мария Николаевна Невейнова, 
урожденная Шевченко, будущая 
мать Ады Михайловны. 1915 год

Мария Николаевна Невейнова, 
1916 год

Семья Невейновых в Болгарии: 
справа отец семейства Михаил 
Иванович; рядом с ним Мария 
Николаевна; в первом ряду сидят 
их две дочурки — старшая Злата 
и младшая Адулька (2 года). Бол-
гария, 1924 год

Ада Михайловна и Боян Михай-
лович Невейновы. Болгария, 1935 
год
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Михаил Иванович Невейнов — 
инженер-капитан. Болгария, 
1934 год

Анна Александровна Тинина. 1935
год

Перед трибуной около Народно-
го собрания, где болгарский царь 
Борис с царицей принимали па-
рад по случаю Дня храбрости 
6 мая: барон фон Сиверс (на кор-
точках); Ада Михайловна (спра-
ва); ее подруга (имя неизвестно). 
Болгария, 1940 год

И. Г. Тинин  идет с двумя сестра-
ми Кынчевыми Гиной (слева) и 
Еленой. Елена в то время была 
адъютантом у парагвайцев. Бол-
гария, 1941 год
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Иван Григорьевич в последний 
год гимназии. На фуражке герб 
гимназии — 6 лавровых листов 
и буквы «СРГ» (Софийская рус-
ская гимназия). Болгария, 1941 год

И. Г. Тинин после получения орде-
на «За боевые заслуги», с кольтом 
на боку идет по дворцовой площа-
ди Софии. Болгария, 1945 год

Соученик по гимназии барон Кон-
стантин фон Сиверс — рядовой 
6-го софийского пехотного полка. 
У него винтовка австрийской си-
стемы «Манлихер», австрийского 
образца ранец

И. Г. Тинин с матерью Анной 
Александровной идут по улице 
Леге. Болгария, 1943 год
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И. Г. Тинин в Варне, где служил 
переводчиком на курсах для бол-
гарских офицеров. Рядом с ним 
советский лейтенант Иван Ду-
бов. Болгария, 1945 год

Такой была Ада Михайловна Не-
вейнова, когда они с Иваном Гри-
горьевичем решили пожениться. 
Болгария, 1946 год

И. Г. Тинин в качестве перевод-
чика сопровождал по Болгарии 
Илью Эренбурга и для фасона 
научился курить трубку. Болга-
рия, 1949 год

Карнавал в клубе советских 
граждан. И. Г. Тинин в костюме 
мажордома, а его жена Ада в ко-
стюме принцессы. Болгария, 1951 
год
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Иван Григорьевич Тинин. 
Болгария, 1952 год

Сергей Васильевич Миловидов 
с сыном И. Г. Тинина Иваном у 
Софийского университета. Болга-
рия, 1953 год

Ада Михайловна Тинина перед 
отъездом в СССР. Болгария, 1955 
год

Сергей Васильевич Миловидов 
в зимней советской одежде. Ду-
бовка Волгоградской области, 1955 
год



Иван Григорьевич Тинин в пер-
вый год приезда в СССР. Дубовка 
Волгоградской области, 1955 год

И. Г. Тинин с женой А. М. Тини-
ной. Дубовка Волгоградской обла-
сти, 1955 год

Тот самый Павел Соколов, кото-
рый просидел в Игарке 10 лет. 
Болгария, 1957 год
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Невейнова Злата 97
Невейнова М. Н. (Шевченко М. Н.) 97
Николай Угодник 24, 25, 27, 69, 77
Новожилов 22
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Овидий 32
Охридский Климент 3, 9, 14, 54, 64, 69, 71
Павчинский Ростик (Ростик) 34, 35
Патрин В. Г. 87
Перевертайло Владимир 87
Петрова О. И. 41
Печенкин А. 86
Пешо 37
Пий XI 33, 35
Половинкин А. И. 80, 83
Поляков В. А. 85
Путин В. В. 29, 76
Раскольников Ф. Ф. 24
Ратиев Александр 50
Рубашкин Борис (Борис) 22, 23, 32, 33, 62, 86
Рузвельт 73
Рюриковичи 10
Рязанов А. А. (Тарзан) 34, 35
Савонарола Джилорамо 35
Сергацков И. В. 92
Серегин Андрей 82
Серенко М. И. 81
Сиверс Константин 98, 99
Скрипкин А. С. 6, 85, 92
Скрынников Р. Г. 85
Смоленский Р. М. 10
Соколов Павел 102
Солженицын А. И. 26, 27
Сталин И. В. 24, 72, 74, 76, 90
Станков Николай 79, 82, 84, 85, 87, 91
Страхова Н. П. 91
Супрун В. И. 85
Теркин Василий 38, 39
Тимофеев Г. Е. (Герман) 4, 5, 25, 26, 28, 29, 45, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 87, 90, 91, 92
Тинин Г. И. (Григорий, Григорий Иванович, Григорий Никулин, 
Никулин-Тинин Г. И.) 3, 4, 10, 20, 23, 58, 64, 68, 77, 86, 90
Тинин Иван 4, 70, 86, 90, 91, 96
Тинина Т. И. (Татьяна, Танюша) 4, 70, 86, 89, 90, 91, 96
Толбухин Ф. И. 3, 65, 71, 72
Торквемади Томас 33
Троицкий Александр 25, 57, 89
Туган-Барановский Д. М. 91
Тужиков О. И. 74
Тюева Лида 34
Тюменцев И. О. 20, 57, 75, 83



Ульяненко Лариса 88
Урбанович Г. 85
Фурсова Э. А. 81
Хорти 73
Цыбулевский Мишка 33, 34, 35
Цыпин В. А. 85
Чевгун М. 8, 86
Чернова М. 87
Шавельский Георгий (Георгий, Шевельский Георгий) 33, 34, 35
Шалимовы 44
Эренбург И. 100
Яковенко А. 85
Ярый Микула 10
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛь

Австралия, государство 79
Австрия, государство 32, 76, 79,
Америка, часть света 23, 32
Англия, государство 23, 40
Астрахань, город 86
Афины, город 40
Ачинский, переулок 86
Балатон, озеро 70
Берлин, город 38, 39
Болгария, государство 3, 9, 19, 24, 25, 28, 32, 33, 36, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 66, 68, 
69, 70, 77, 88, 89, 90, 93, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102
Брно, город 70
Будапешт, город 70
Варна, город 100
Вена, город 32
Венгрия, государство 70, 73
Волгоград, город 3, 17, 20, 31, 46, 55, 79, 85, 88, 89
Волгоградская, область 3, 4, 7, 8
Габрово, город 30, 39, 70
Галиция, область 10, 58
Германия, государство 40
Гмелинский, совхоз 9, 15
Даниловка, рабочий поселок 32
Даниловский, район 32
Дебрецен, город 70
Дивное, село 69
Дреново, город 30, 39, 69, 77, 90
Дубовка, город 3, 4, 16, 24, 26, 48, 77, 88, 89, 90, 91, 96, 101, 102
Европа, часть света 7, 61, 73, 74, 79
Египет, государство 90
Жилгородок, микрорайон 82
Зальцбург, город 32, 86
Заполянка, хутор 32, 33
Знаменка, город 70
Игарка, город 102
Италия, государство 32
Канада, государство 89
Кировоград, город 70
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Кировский, район 4, 24, 44, 57, 81, 89
Кишинев, город 70
Княжево, квартал 86
Красноармейский, район 4, 81, 82
Краснодарский, край 68
Крива Паланка, город 37
Кривой Рог, город 70
Крым, полуостров 90
Куманово, город 37
Курск, город 10
Леге, улица 99
Лейбниц, город 38
Лысая, гора 82
Ляо-Дунь, полуостров 34
Македония, государство 7, 37, 64, 66, 72
Михайловский, район 26
Москва, город 19, 28, 90
Нижняя Волга, территория от реки Камы до Каспийского моря 76, 81, 83, 84, 87
Нижнее Поволжье, часть Поволжского региона 7, 8, 84, 92
Новороссийск, город 23, 89
Обувная фабрика, микрорайон в Советском районе Волгограда 91
Олимп, гора 32
Орляк, село 37
Острава, город 68
Первомайск, город 70
Перекоп, город 23
Порт-Артур, город 70
Прага, город 70
Российская империя, государство 74, 90
Россия, государство 9, 64, 75, 90
Румыния, государство 70, 83
Русский, бульвар 24
Русь, государство 31, 96
Санкт-Петербург, город 8, 83, 85, 90
Словакия, государство 70
Советский, район 91
София, город 3, 9, 11, 12, 14, 22, 23, 24, 38, 70, 71, 76, 86, 99
Сочи, город 81
Спарта, государство 40
Ставропольский, край 69
Сталинградская, область 77, 81
Стара Отрада, поселок 87
Старонижнестеблиевская, станица 68
США, государство 79
Танеева, улица 82



Тирасполь, город 70
Тракторозаводский, район 82
Трансильвания, историческая область 73
Турция, государство 90
Унгене, город 15
Ушите, высота 38, 66, 72
Херсонес, город 85
Царицын, город 87
Царя-освободителя, бульвар 24
Чехия, государство 70
Эллада, общее название городов-государств в Древней Греции 32
Югославия, государство 37, 38, 65, 72, 76
Япония, государство 70
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