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  ПРОФЕССИЯ   ПРОЕКТ

РАКИТЯНСКИЙ РАЙОН

Анастасия ПИСАРЕВСКАЯ

Валентина Яковлевна работает режиссёром цир-
ковой студии «Радуга» Ракитянского центра куль-
турного развития. В начале разговора она протя-
нула мне книгу с уже пожелтевшими страница-
ми. На некогда яркой обложке название — «В теа-
тре и в цирке», автор Марк Местечкин. Она раскры-
ла форзац книги, и на зелёном фоне я увидела не-
сколько рукописных строк и рисунок: лицо с длин-
ным носом и шляпой на голове. Автограф Никулина.

С трёх лет
— Когда приехала подавать документы в Российский 

институт театрального искусства (ГИТИС), ночевать в Мо-
скве было негде. Я пошла в цирк на Цветной бульвар к Ни-
кулину, подошла и объяснила свою ситуацию. Он попро-
сил подождать у него в кабинете, а потом нашёл, где мне 
переночевать, — вспоминает Валентина Яковлевна. — Это 
цирковой закон — помогать своим, ведь мы одна семья, хо-
тя с Никулиным просто однофамильцы. Он оказался про-
стым и добрым человеком. Я у него спросила: «Почему вы 
не поступили в ГИТИС?» Он отшутился: «Мне говорили, 
что на меня грима много надо».

Никулина поступала в институт в сознательном возра-
сте (ей было 32 года), но ещё трёхлеткой в смоленской де-
ревне Лобановка, где даже света не было, разрезала ма-
мин платок, делала Буратино, Мальвину и придумывала 
с ними сценки.

— Семья переехала в Донецкую область в 1958 году. Из-
за тяжёлой болезни мамы я оформилась в интернат. Там 
сама занималась, тянула шпагаты, кувыркалась, пока ме-
ня не заметил тренер, —  рассказывает Никулина. — Впер-
вые я выступила на большой сцене в Донецке с пластиче-
ским этюдом. Совсем не волновалась, ведь делала люби-
мую работу. После этого меня назначили пионером-ин-
структором, и с 12 лет я преподавала акробатику одноклас-
сникам, даже старшеклассники приходили на трениров-
ки. Все меня слушались беспрекословно, я показывала — 
 они повторяли. В это же время она познакомилась с воз-
душными гимнастами Силантьевыми. Супруги приглаша-
ли работать с ними в цирке, но родные не пустили Вален-
тину. Она всё равно тянулась к цирку и в восьмом классе 
поехала поступать в цирковое училище в Москву.

— Я выступила, и в комиссии сказали: «Девочка, тебе в 
ГИТИС надо поступать», я расплакалась, не знала тогда, 
что это такое, слышала только об училище, — признаётся 
Валентина Яковлевна.

Коллеги смеялись
Никулина закончила в Донецке 

физкультурный техникум и работа-
ла режиссёром цирка в Донецкой об-
ласти, но все эти годы думала о тех 
словах. Готовиться к ГИТИСу начала 
в 80-х годах.

— Коллеги смеялись и говорили: 
«Куда ты собираешься, Юрий Нику-
лин туда не поступил, кто тебя возь-
мёт». Но меня тянуло туда, — гово-
рит она.

Было больше 200 человек на ме-
сто, но Валентина Яковлевна легко 
проходила все задания. На экзамен 
по специальности она подготовила 

монолог современной Бабы-яги и своё стихотворение 
о войне.

— Стою перед аудиторией, через четыре человека мне 
заходить. Слышу, рядом один говорит: «Четвёртый раз 
поступаю, сначала сам себе всё ставил, а надо было го-
товиться с кем-то, сейчас с другом выступаем». Сразу 
придумала сцену на вокзале: война разлучила мать с сы-
ном, а теперь они нашли друг друга. Здесь же ходит ры-
бак с удочкой, для этого отломала ветку с дерева у зда-
ния, оголила её. Сыну цветов с клумбы нарвала. Нашла 
влюблённую пару, людей в очередь за билетами и осталь-
ную массовку. Все согласились помочь, цирковой народ 
очень дружный. Хотя мы не знали друг друга, всё пони-
мали без слов, — отмечает режиссёр.

Взяли всех 18 человек, которые выступили под руковод-
ством Никулиной, а сама она попала в четвёрку лучших.

Неимоверно сильные
После учёбы работала главным режиссёром Москов-

ского театра иллюзий. На пенсии вернулась к дочери на Ук-
раину. Но и там раз в неделю вела цирковое направление. В 
2014 году бежала с внуками в Грайворон, а рядом, в Ракит-
ном, как раз требовался руководитель цирковой студии.

— Местные узнали, что я работала в цирке, когда заме-
тили, как по утрам в стойке стою на поляне перед домом, 
пробегаю каждый день около 4 км, обливаюсь холодной 
водой, занимаюсь йогой. Зимой босиком по снегу хожу, — 

перечисляет она. — Уже тогда мне было 66 лет, но всё рав-
но тянуло в цирк. Песню можно спеть под фонограмму, в 
театре заменишь слово, действие, а в цирке нет полудей-
ствий, если сальто-мортале не докрутишь — разобьёшься. 
Я люблю, чтобы всё было правдиво и чётко.

Сначала в студию ходили пять-шесть человек, сегодня 
занимаются уже 75 воспитанников от 4 до 35 лет.

— Цирк тренирует силу воли, самодисциплину, внима-
ние и сосредоточенность. Независимо от возраста, он за-
ставляет постоянно работать над собой. Если вызывает к 
себе директор, а я детей построила, то 40 человек так и бу-
дут стоять, пока не вернусь. Здесь забывают про каприз-
ность, свои желания, учатся понимать друг друга, дове-
рять, — считает руководитель студии. — Цирковые номе-
ра готовятся минимум три года. Если девочка крутит об-
руч, то должна научиться каждой мышцей его чувствовать, 
чтобы поднимать и опускать по телу.

Валентина Яковлевна преподаёт силовую акробатику и 
акробатические прыжки, жонглирование, танцы с хулаху-
пами, иллюзион, пантомиму и клоунаду, воздушную гим-
настику в кольце и ткани.

— В студию беру всех, для номеров нужны люди всех 
возрастов и разного телосложения. Полных детей, напри-
мер, задействую в иллюзии, жонглировании, на унициклах. 

Никулина признаётся, что и сама ещё выступает с ил-
люзионным номером в танце. А для детей создаёт театра-
лизованные номера: Баба-яга несётся на уницикле, Иван-
дурак выскакивает из иллюзионного ящика…

— Цирковое искусство изменилось, и это меня радует. 
Теперь показывают не чисто спортивные трюки, а обыгры-
вают каждую сцену. Но если трюк не получился, цирковой 
актёр повторяет его, пока не выполнит. Цирк ассоциирует-
ся с силой духа, воли и просто жизненной силой. Там ра-
ботают волевые люди, но их сразу не опознаешь. На вид 
простые, но коснись работы или жизни, они окажутся 
неимоверно сильными.

У них и войны-то не было!
Собирать материал было очень труд-

но, потому что в 1943 году немцы сожгли 
село. А после мартовских боёв от него и 
вовсе ничего не осталось. Борьба шла не 
столько за село, сколько за находящуюся 
рядом станцию Готню — крупный желез-
нодорожный узел. Фашисты хотели захва-
тить его во что бы то ни стало. Обороня-
ли стратегический пункт сразу три совет-
ские дивизии, которые стояли насмерть.

— Как-то в немецкой части села ночью 
сказали всем выходить и погнали жителей 
невесть куда. Они мне потом говорили: 
«Да какие там фотографии! Там бы хоть 
ребёнка схватить да какие-то вещи». И 
когда на взгорье поднялись, немцы всю 

улицу подожгли. «Горят наши дома, мы 
рыдаем, кричим, а сделать ничего не мо-
жем», — повторяет слова старожилов учи-
тель истории.

Сталину Петровну потом всегда пора-
жало отношение жительниц Солдатско-
го к жизни:

— Обычно где бабульки вместе собира-
ются, начинают говорить, что всё плохо. А 
солдатчанские повторяли, что всё хорошо 
будет, лишь бы войны не было. Ещё бы, они 
тут такое пережили! Когда село уже освобо-
дили, в 1943–44 годах местные бабы устрои-
лись в землянках и блиндажах и ходили по-
бираться в соседние сёла. Они восклицали: 
«У них и войны-то не было!» Конечно, у со-
седей ведь дома и пожитки остались целы.

Так что фотокарточек в селе практи-
чески не осталось. И школьники с учите-
лем писали в разные места, спрашивали: 
не сохранилось ли фото папы или семей-
ной фото графии? И люди их присылали. 
Когда в Казахстане получил звание Героя 
Соцтруда Василий Беляев, написали и ему 
и щедрый земляк выслал детям весь свой 
архив: и документы, и награды на целую 
нишу в школьном музее.

В гости к героям
— Тогда можно было спокойно ездить 

с детьми. Сейчас, чтобы со школьниками 
даже в Белгород выехать, надо собрать 
150 бумаг, да ещё чтоб полиция сопрово-
ждала, — сетует Угрюмова.

В советские годы таких проблем не бы-
ло. Не требовался даже школьный авто-
бус. Учитель истории со своими ребята-
ми путешествовала на колхозном грузо-
вичке с водителем. Сверху его накрыва-
ли брезентом, в кузов клали подсушенной 
травы и матрасы. Вуаля, транспорт подан!

— Как-то мы обратили внимание, что у нас 
44 человека погибли на Сумском направле-
нии. Почему так много? Оказалось, что, когда 
в первых числах марта село освободили, тут 
забрали подчистую всё мужское население: 
восьмидесятилетних, кривых, косых и без-
зубых. Молодёжь 1924–25 годов рождения 
отправили на учёбу, а остальных направили 
в дивизию под Сумы, и там они полегли, —  
рассказывает Сталина Петровна.

Учитель собрала детей, чьи родственни-
ки там погибли, и в течение недели они езди-
ли по сумским сёлам, посещали все могилы 
по спискам.

Юные краеведы со своей наставницей со-
бирали материал и о Героях Советского Сою-
за всего Ракитянского района. Как-то жела-
ние узнать больше о земляках даже до Кие-
ва их довело. Там тогда жила лётчица, уро-
женка Ракитного Надежда Федутенко и Ва-
силий Сычёв из Нижних Пен.

— Мы с ним до этого переписывались и 
тут к нему приехали в гости. Оказалось, что 
у него жена в больнице лежит, а дочка отды-
хает в пионерском лагере. Он один суетил-
ся. Квартирка двухкомнатная, а нас 22 чело-
века. Так Василий Егорович купил ящик пря-
ников, печенья, конфеты, у соседей позани-
мал чайников и самоваров. Разместились кто 
где смог, на полу даже сидели. Встреча бы-
ла исключительная, — вспоминает учитель 
истории.

На сбор всех фотографий и материалов 
ушло несколько лет. И в 1977 году в школе 
открылся музей боевой и трудовой славы се-
ла Солдатское, который затем пополнялся 
всё новыми материалами о местных жителях.

Место для реликвий
В 2011 году дочь Сталины Петровны Ма-

рина Савченко оформила наработки мате-

ри в проект «Библиотека — музей семьи се-
ла Солдатское». С ним она стала победи-
тельницей областного конкурса «Библио-
текарь 2011 года» в номинации «Лучший 
библиотекарь сельской библиотеки». Ма-
ло того, проект выиграл губернаторский 
грант в 250 тыс. рублей.

12 октября 2012 года в здании Сол-
датского дома культуры, где расположе-
на и библиотека, торжественно открыли 
теперь уже официальный музей семьи. 
Основу фонда составили семейные аль-
бомы со сведениями о родственниках и 
фотографии из домашних архивов. В му-
зее можно узнать о семьях-основателях 
села и знаменитых людях, проследить за 
родословными связями местных жителей, 
увидеть генеалогические древа Усовых и 
Черкашиных.

Вместе с открытием музея в Солдат-
ском провели фестиваль «Всё начинается 
с семьи», на котором чествовали друж-
ные, крепкие, трудолюбивые и активные 
семьи. В парке заложили семейную ал-
лею, где высадили 182 саженца берёз и 
лип по числу семейств в селе, а также от-
крыли мемориальную доску поэту Миха-
илу Тверитинову на здании администра-
ции, где он более 20 лет трудился пред-
седателем сельсовета.

С годами интерес жителей села к музею 
не ослабевает. Солдатчане передают туда 
свои семейные реликвии: одежду, домаш-
нюю утварь, документы, письма. Всё это 
соз дало колорит ушедшей эпохи. В числе 
экспонатов — деревянная люлька, расши-
тые кружевами и вышивкой ручной рабо-
ты постельные принадлежности, картины, 
коврики, граммофон и пластинки, но глав-
ная ценность — это всё-таки фотографии, 
которые хранят память о хороших людях.

Анна ЕМЕЛЬЯНОВА

В прошлом году Ракитянский 
краеведческий музей совместно 
с отделом по развитию туризма 
районной администрации 
выиграли президентский 
грант в 475 тыс. руб лей 
на проект интерактивных 
прогулок по музею.

Раньше в Юсуповской усадь-
бе не было возможности предста-
вить все экспонаты сразу. Поэтому 
сотрудники музея решили создать 
электронный путеводитель, кото-
рый дал бы посетителям возмож-
ность узнавать подробности об экс-
понатах и исторических личностях 
без гида и поиска в Интернете.

В марте 2019 года музей при-
обрёл пять сенсорных столов. Дан-
ные закачали в столы и расставили 
их в пяти залах анфилады на пер-
вом этаже бывшей Юсуповской 

усадьбы. Торжественное откры-
тие интерактивного музея состо-
ялось 30 сентября.

При помощи электронных книг 
посетители могут более глубоко 
изучить историю рода князей Юсу-
повых, увидеть портреты и другие 
тематические архивные изображе-
ния, которых в музее нет. Информа-
цию в сенсорных столах подобрали 
согласно экспонатам в помещении. 
Содержание табло будут пополнять.

— Детвора любит экраны боль-
ше, чем старшее поколение. Для нас 
это существенная помощь, — гово-
рит директор музея Светлана Ку-
лешова. — Также благодаря гран-
ту мы приобрели пять аудиогидов, 
раньше у нас было только одно та-
кое устройство. Мы перевели на ан-
глийский, французский и немецкий 
языки сопроводительную информа-
цию по залам и записали на аудио-
гиды. Естественно, экскурсию мож-
но послушать и на русском.

Беру всех! Без гида

  ЭНЦИКЛОПЕДИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА  

  ПОКОЛЕНИЕ

О хороших людях

Я ПОШЛА В ЦИРК НА ЦВЕТНОЙ БУЛЬ-

ВАР К НИКУЛИНУ. ОН ПОПРОСИЛ ПОДО-

ЖДАТЬ У НЕГО В КАБИНЕТЕ, А ПОТОМ 

НАШЁЛ, ГДЕ МНЕ ПЕРЕНОЧЕВАТЬ.

Анна ЕМЕЛЬЯНОВА, фото автора

Жителям ракитянского села Солдат-
ское есть чем гордиться. Это родина 
двух Героев Советского Союза Петра и 
Василия Пискловых, полного кавалера 
ордена Славы Александра Писклова, 
двух Героев Социалистического Тру-
да Василия Беляева и Алексея Черка-
шина, бронзового призёра Олимпий-
ских игр в Токио 1964 года Ивана Бе-
ляева, композитора-песенника Анато-
лия Павлова и поэта Михаила Твери-
тинова. И сейчас многие жители села 
усердно трудятся и добиваются успе-
хов, так что список явно не окончен.

Неудивительно, что солдатчане очень 
бережно относятся к истории и тради-
циям своих семей, записывают события, 
хранят старые фотографии и письма. К та-
кой скрупулёзности их приучила заслу-
женный учитель Сталина Угрюмова, бла-
годаря многолетним стараниям которой 
в селе появился музей семьи.

План провалился
Сталина Петровна родом из бывшей 

Читинской области. Там она окончила 
школу и поступила на филфак педин-
ститута, затем её отправили учиться в 
Курск. В те годы в советском правитель-
стве посчитали, что молодёжи из вос-
точной части страны будет неплохо по-
учиться в европейской части, а потом 
вернуться с новыми знаниями на малую 
родину. План провалился — большинст-
во парней и девушек возвращаться не 
захотели.

Осталась и Сталина Петровна. По-
сле окончания университета вместе с му-

Анна ЕМЕЛЬЯНОВА,  
фото автора

Здание, в котором находит-
ся образовательное учрежде-
ние, построили в центре Ракит-
ного ещё в 1824 году. В XIX ве-
ке оно входило в родовое име-
ние князей Юсуповых и чи-
слилось домом приказчика. 

В ХХ веке в доме расположил-
ся райком партии. Детская музы-
кальная школа обосновалась здесь 
в 1964 году. В следующем десяти-
летии открылись хореографиче-
ское и художественное отделения, 
и учебное заведение преобразова-
лось в Ракитянскую детскую школу 
искусств. В 2011 году школе присво-
или имя Владимира Рудина — жур-
налиста, участника Великой Отече-
ственной войны и заслуженного ра-
ботника культуры РСФСР.

Сейчас в школе 10 специализа-
ций, среди которых фортепиано, 
баян, аккордеон, фольклорное пе-

ние, хореография, изобразитель-
ное искусство и другие. Творчест-
вом занимаются 355 детей.

На капремонт школы искусств 
выделили более 10 млн рублей: 80 %  
средств — из областной казны, 
остальные — из местного бюджета.

— Строители отреставрирова-
ли фасад, но оставили его неиз-
менным, так как здание — памят-
ник архитектуры, — рассказала ди-
ректор школы Лариса Пархомен-
ко. — Школу сделали более до-
ступной: входную группу измени-
ли и добавили пандусы у крыльца, 
а также вставили пластиковые ок-
на и двери.

По словам Ларисы Николаевны, 
внутри учреждения постелили сов-
ременные полы, выкрасили стены, 
заменили электропроводку. Около 
1 млн рублей потратили на покупку 
новой мебели и штор. В художест-
венном классе оборудовали поме-
щение для хранения картин учени-
ков, а в классе хореографии поме-
няли зеркала и станки.

Ещё о Юсуповых

жем, выпускником того же курского вуза, 
она приехала по направлению в Солдат-
ское. Здесь супруги долгие годы работа-
ли в школе.

Однажды Сталина Угрюмова узнала, 
что в Солдатском живёт семья Героя Со-
ветского Союза Петра Писклова. В 1963 
году ему должно было исполниться  
40 лет. По этому случаю педагог орга-
низовала в школе большое мероприятие: 
пригласила на встречу родителей героя, 
его сестру и брата, а на стенде размести-
ла семейные фотографии. С того события 
и началось увлечение педагога краеве-
дением. Вместе с детьми она стала под-
робно изучать жизнь и историю солдат-
чанских семей.

 Создатель-
ница музея 

Сталина Угрю-
мова (справа) и 
её дочь Марина 

Савченко вме-
сте работают 

над архивом

 Валентина 
Никулина не 
родственница 
легендарного 
Никулина, но 
в жизни он ей 
помог
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