
Д ва с лишним года назад 
(а именно — 16 июля 1983 
гола) «Омская правда» помес
тила небольшой очерк «Уро
ки родиноведення». Тогда, ко
нечно, я не думал, что когда- 
нибудь придется возвращаться 
к этой работе да еще возвра
щаться таким неожиданным 
образом...

В той публикации шла речь 
об одном необычном учебни
ке, выпушенном в нашем горо
де в далеком 1916 году. На
зывался он «Учебник родииове- 
деиня для школ Западно-Си
бирского учебного округа» и 
рассказывал об Акмолинской 
области {Омск был тогда ее 
административным центром). 
Эта книга была призвана на
учить школьников любить не 
только Родину вообще. а 
знать и любить веши вполне 
конкретные — свою область, 
свой уезд, деревню — их гео
графию, историю, природу, лю
дей. Рассказал я вкратце и об 
авторе учебника — преподава
теле Омской учительской семи
нарии Александре Никитиче Се- 
дельникове (1876— 1919 гг.). 
Он был не только незауряд
ным педагогом - демократом, 
но и талантливым учсным-гео- 
графом, автором многих науч
ных трудов о Западной Сион, 
ри, Алтае и Казахстане. На
помню, что на здании бывшей

«Я УЧИЛАСЬ В ОМСКЕ...»
учительской семинарии (те
перь там профтехучилище JV* 5) 
в 1967 году была установлена 
мемориальная доска в его 
честь.

Возвращаюсь же к своей 
старой публикации вот поче
му.

В конце 1984 года Омское 
издательство выпустило мою 
очерковую книжку «Прошлое в 
настоящем». На своей послед
ней странице — под рубрикой 
«Новые книги Омского изда
тельства» — об этом сообщил 
журнал «Сибирские огни». И 
это трехстрочное сообщение, 
оказывается, взволновало ста
рую женщину, живущую в ал
тайском селе Шебалнно, — 
Анастасию Петровну Иванову. 
Взволновало настолько, что 
она послала письмо в Омск, в 
издательство с вопросом: где 
достать книгу? («Система» на
шей книжной торговли такова, 
что в том же Алтайском крае 
легче купить книгу автора, жи
вущего, допустим, на Кубе, 
чем в Омске, Новосибирске или 
в Алма-Ате. Ну, это так, к 
слову — от давней злости на 
данный факт).

Дело в том, что... Впрочем, 
вот цитата из письма (его пе
реслало мне издательство):

•Я училась  в Омске, в учи-  
те льсной семинарии (1918 —  
1923 гг.), с большими переры
вами. Меньше учились, больше 
ходили на митинги, собрания,

демонстрации.
. . Л  родила сь и выросла в 

бывшей ста нице Щучинской 
Кокчетавской обл., ныне гор. 
Щ учи нск .

...Из всех городов я очень и 
очень лю блю  Омск. Помимо все
го, что в питал  в себя Омск, что 
дал он стране, что было в нем 
с 1917 года, — это еще: ОмсМ—  
самый солнечный город в С и 
бири и когда-то был самый ев
ропейский город в Сибири. 
Л ю блю  за революцию, за па
мять о моих боевых товари
щах - соучениках, погибших за 
революцию. Омск —  это мое 
горькое очарование...»

Смысл последних слов вы, 
читатель, поймете позднее, по
ка просто обратите на них вни
мание.

А сейчас приведу то место 
из письма Анастасии Петровны, 
которое при первом прочтении 
прямо-таки поразило меня. Де
ло в том, что личностью Алек
сандра Седельникова. его ори
гинальным учебником я заин
тересовался уже после того, 
как рукопись книжки «Прош
лое в настоящем» была готова 
и сдана в набор, Седельников 
в ней лишь мельком упомина
ется. Но, оказывается, имя на
шего города ассоциируется у 
А. П. Ивановой прежде всего 
с именем этого человека. Чи
тайте:

«Тепе рь о главном —  зачем 
пишу.

В семинарии директором ра
ботал Седельников Александр 
Н ики ти ч.  Умер рано... Мы все 
его бесконечно лю би ли .  Мно
го ездил по краю. Лю бил гор
ный А л та й ,  рассказывал нам 66 
его роскошной, изумительной 
природе. Сказал, что изучал 
растения,  и один из скромных 
цветков Горного А л та я  назван 
его именем.

Но это тоже для  меня не 
главное.

В Щучьем я училась в выс
шем начальном у чилище, и 
однажды на уроке географии 
нам каждому подарили по не
большой инижечке, в которой 
был описан Коичетавсиий уезд 
и наша станица: население,
природа. И была она... А .  Н. 
Седельникова. И я часто вспо
минаю ее. эту  брошюру. и 
страш но жалею, что не сберег
ла» И, пребывая на уроках 
Александра Никитича,  ни разу 
не осмелилась спросить его об 
этой книжечке...

Если что сохранилось об 
Александре Н икитиче, то пусть 
нто-либо напи ш ет о  нем, о его 
T p v Aa x . . . »

Так вот оно что: эта жен
щина — ученица Седельникова' 
Мог ли я предполагать, ра
ботая над очерком о ставшем 
библиографической редкостью 
«Учебнике родиноведення» и 
его авторе, что со мной заго
ворят не архивные документы, 
а живой человек, для которого

и сам учебник, и написавший 
его ученый были живой жиз
нью?!

Тотчас же  послал в Шсбали- 
ио и свою книжку, и вырезку 
из «Омской правды». Задал
А. П. Ивановой ряд -вопросов. 
Но ответа пришлось ждать 
долго: как потом оказалось, 
Анастасия. Петровна была боль
на. Однако ждать стоило:

«...Думала ли я, что под ко
нец своей жизни узнаю, что 
(книга) «У ч е б н и к  родиноведе- 
имя» Александра Никитича Се
дельникова, которую мы, учени
ки Щ учинсного высшего на
чального учили щ а , изучали в 
1916 году и которая оставила 
в душ е мовй неизгладимое впе
чатление. вновь может встре
ти ть ся  мне...

Де ло а том, что вг этом учеб
нике отдельно описана каждая 
станица Акмолинской (быв- 
шей' области, в том числе и на
ша Щ учинская.  (Прочно засели 
в голове слова: «Я  —  дочь ка
зака станицы Щ учи нской  Кок- 
четавского уе-'да Акмолинской 
области, первого военного отде
ла Сибирсмого казачьего вой
ска Ермака Тимофеевича п о л 
ка...»).

Помню, даже в Омске —  там, 
где семинария, рядом были 
ули ц ы : Кокчетавская, Атбасар- 
ская, Акмолинская. Когда я у ч и 
лась, тб мы, девчата, ж и ли  на 
Кокчетавской. А семинария 
находилась на у г л у  Кузнечной 
и Варламопскэй. В нескольких

шагах о т  семинарии находился 
лагерь для  военнопленных. 
Я хорошо помню ночь вос
стания и (его) подавле
ния. Мы сидели на кры 
ше директорской квартиры и 
плакали.. .  Встречала одного 
из уцелевш их —  с совершенно 
белой головой, который читал 
собственное стихотворение, по
священное этому страшному со
бытию: «Я помню ночь, одну из 
страш ных...»

...Вы просите написать воспо
минания о пребывании в семи
нарии. В семинарии я училась 
всего полтора года: с ноября 
1917 по февраль 1919-го. Со 
смертью Александра Никитича 
семинария надолго закрылась, 
и я не помню, когда она вновь 
стала работать и когда Женя 
Крутиков мог ее окончить...  Я 
переписываюсь с одним из это
го (последнего) выпуска, с Са
шей Ивановым. Вот кто мог 
(бы) написать многое о семина
рии, и брат его —  Венедикт 
Константинович, окончивший 
Сиб. (сельхоз) академию и ра
ботавший профессором мете
орологии в Омском с/хол и н 
сти ту те ,  умерший в 1976 году. 
Они были ревностными пат
риотами семинарии и любили 
ее преподарателей, обожали 
Александра Н икитича. Получив 
от  вас письмо, я сразу же на
писала Саше, но от него уже 
давно нет писем. У  него умер
ла жена, он тяж ело переживал 
ее смерть.  И, наверное, безна
дежно болен или умер. У  него 
есть много фотографий о се
минарии, также и фотография 
последнего выпуска. Из этого

выпуска многие стали профес
сорами: Залесский Гриша, Кли 
мович, Добродеев Коля,  Шев
ченко Гриша, Вена Иванов, Т ю 
менцев Коля, Кудри н Коля —  
помогла Советская власть. Если 
я добуду  ф отогра ф и ю  последне
го выпусна, то пошлю вам. Еще 
и еще раз напи ш у Саше...

...Вы, наверное, подумаете, 
что мы то льк о  и интересова
ли сь чем-то одним. Господи! Да 
ведь ш ла революция! Огненные 
годы. Большевики. Ленин...  
Правда, мы не были организо
ваны, не входили ни в какие 
молодежные организации. Зато 
не про пускали  ни одного ми
тинга. ни одной демонстрации. 
Не пропускали ни одного вы
с ту п ле н и я  Лобкова на вонэале 
и ни одного массового тр удово
го мероприятия. Посещали и 
гортеатр, библиотеки им. Бе
ли нского  и им. Пуш кина, кино
театр « Г  и га н т»  за мостом и 
«Э хо »  на вокзале. Часто быва
ли  в клубе им. Подбельского в 
доме Гутермахеров на у г л у  по 
у л .  Учебной. Там выступал п и 
сатель А н то н  Сорокин вкупе с 
ф у тур и ста м и ,  что делало эти 
вы ступлени я особенно интерес
ными (море смеха), восторжен
ными и часто недоуменными. 
Антон  Сорокин ж ил напротив 
клуба в кпасивом старинном 
особняне. Мы тоже бывали у  
него...»

Сколько интереснейших под
робностей. сколько знакомых 
имен — знакомых и по книгам, 
и — что главное — по собст-

то в гостях и у профессора
В. К. Иванова...

А теперь, читатель, вспомни
те о словах из предыдущего 
письма Анастасии Петровны — 
«Омск — мое горькое очарова
ние». Вот в чем их высокий 
человеческий смысл:

«...В бою под Марьянов
ной 25 мая 1918 года по
гиб мой еозлюбленный, с кото
рым мы хотели пожениться, —  
красногвардеец Евгений Осипо
вич Аммер (поляк).  У  меня 
есть цветная ф отогра ф и я па
мятника на месте боя. Мне пр и 
слала знакомая. Бывая в Ом
ске проездом из своего родно
го Щ учи нска,  я неизменно по
сещаю мемориал вечного огня, 
где в у г л у ,  ближ е и пам ятнику, 
находится п ли та  под кустом  
клена. При вож у с собой и кла
д у  на п л и ту  п учо к  р аспусти в
ш ихся верб: последний £аз ви
делись в вербное воскресенье  
1918 года...»

Не буду комментировать этв 
трепетные строки, написанные 
крупным и неровным старче
ским почерком. Повторю лишь 
еще раз давнюю истину: rtpo- 
шлое —  оно, Действительно, в 
настоящем.

А в самом конце скажу: ав
тор «Учебника родиноведення»,

# умерший от сыпняка в 1919 
' голу, славный Александр Н н к и -  
1 тнч Седельников воспитал дос- 
j. тойных учеников —  людей, лк>
* бяших Родину.

А. Л Е Й Ф Е Р.

венной жизни! Например, об 
омском художнике Евгении 
Крутикове (1901 — 1937 гг.) 
писал, был знаком с его ныне 
покойной сестрой Агриппиной 
Александровной. Бывал когда-


