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Реставрация началась
В станице Ново-Осетиновской при-

ступили к подготовительному этапу 
реставрации дома прославленного осе-
тинского поэта Блашка ГУРЖИБЕКОВА. 

Дом, построенный в конце XIX века, был 
выкуплен у собственника на средства из 
резервного фонда Главы РСО–А еще в 
конце прошлого года и в середине декабря 
передан с муниципального на республикан-
ский уровень решением правительства. 
Теперь здание, в котором будет открыт 
музей, стало филиалом Национального 
музея РСО–А. 

Реставрацию дома Блашка Гуржибе-
кова проводит компания «Скифос-РСК», 
директор которой Петр Павлов любезно 
согласился ответить на вопросы «СО».

– Мы пригласили специалиста, имею-
щего богатый опыт в области реставрации 
памятников деревянного зодчества, – от-
метил он. – Это Антон Мякишев – архитек-
тор-реставратор деревянного зодчества, 
член методического совета Министерства 
культуры РФ.  Мы очень надеемся и верим, 
что его опыт, знания и навыки помогут 
нам провести работы на самом высоком 
уровне.  

Антон Мякишев рассказал нам о состо-
янии здания:

– Конструкция дома уникальная, так как 

дошла до наших дней практически без из-
менений. Мы видим состояние, материалы 
практически в аутентичном, подлинном 
виде, включая все элементы, которые 
применялись при строительстве в конце 
XIX – начале XX веков. Изучив эти мате-
риалы, мы можем дать технологические 
рекомендации для дальнейших действий. 
Большая работа проведена уже местными 
специалистами компании «СКИФОС РСК» 
в области проектных и подготовительных 
работ. Это молодая команда, которая со-
бирает вокруг себя специалистов и дей-
ствительно заинтересована в сохранении 
своего культурного наследия, культурного 
наследия своей Родины, важного для всей 
России. 
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Православная Алания
В серии «Аланская библиотека» – масштабного 

проекта, приуроченного к 1100-летию крещения 
Алании, вышло в свет очередное издание – 
фотоальбом «Православная Алания в верховьях 
Кубани». Автором-составителем является Сергей 
АЛАГАТЫ, писатель, краевед и коллекционер 
старинных фотографий. 

Фотоальбом посвящен древней-
шим православным храмам на тер-
ритории России, расположенным 
в верховьях Кубани – средневе-
ковом центре Аланской епархии. 
В нем удалось собрать воедино 
фотографии, отражающие раз-
витие христианства среди алан.

Научно-популярное издание 
– не обычный фотоальбом, это, 
скорее, фотокнига. Используемая 
авторская концепция позволяет 
сочетать альбомно-иллюстратив-
ный ряд и оригинальный текст, 
основанный на научности. Текст 
к разделам написан в увлека-
тельной и доступной широкому 
кругу читателей форме. Высокий 
научный уровень придает участие 
в качестве научного редактора 
доктора исторических наук Н. С. 
Махциевой.

Основу издания составили 
старинные фотографии из рос-
сийских архивных и музейных 
собраний: Государственного 
архива Ставропольского края, 
Государственного Карачаево-
Черкесского природного запо-
ведника, Ставропольского го-
сударственного музея-заповед-
ника, Государственного истори-
ческого музея, Национального 
музея РСО–А, а также частной 
коллекции автора. Фотоальбом 
содержит около 100 цветных и 
черно-белых иллюстраций, кото-
рые снабжены справочным мате-

риалом. Хронологические рамки 
фотографий – конец XIX–начало 
ХХ вв. Многие фотоснимки уни-
кальны и публикуются впервые.

С. Алагаты проделал большую 
работу по сбору и системати-
зации иллюстраций. Структура 

издания продумана им весьма 
тщательно. Фотоальбом состоит 
из 10 разделов: «Селение Лаба, 
Шоанинский храм, Сентинский 
храм, Северный Зеленчукский 
храм, Средний Зеленчукский 
храм, Южный Зеленчукский 
храм, Александро-Афонская 
Зеленчукская пустынь, Спасо-
Преображенский Сентинский 
женский монастырь, Лик Христа 

и Зеленчукская надпись».
Он открывается серией фото-

графий Лабы: осетинского селе-
ния, связанного с великим поэтом 
Коста Хетагуровым. Наиболее 
полно на страницах издания от-
ражены снимки древних аланских 
православных храмов, датиру-
емых Х в. Собранные в издании 
фотографии позволяют просле-
дить состояние храмов как до, 
во время и после реконструкций, 
проводившихся в конце ХIХ в., 
так и после современных рестав-
раций. Важным представляется 
и то, что храмы запечатлены на 
фотографиях с разных ракурсов. 
В фотоальбоме представлены 
также снимки православных хра-
мов из книг и журналов («Нива», 
«Кормчий») конца XIХ в.

В издание вошли иллюстрации 
остатков фресковой живописи 
(в Среднем и Северном Зелен-
чукских и Сентинском храмах), 
известные только по зарисовкам 
XIX в. (альбом рисунков Зелен-
чукских древностей. 1888 г. архе-
олога Д. М. Струкова; Акварель 
И. А. Владимирова). Фресковая 
живопись этих памятников отно-
сится ко второй половине X – на-
чалу XII вв.

Большой интерес представля-
ют портреты основателя и перво-
го настоятеля Свято-Афонской 
Зеленчукской пустыни игумена 
Серафима с монахом Игнатием, 
братии пустыни и Покровского 
скита (1896 г.), иерархов Став-
ропольской и Екатеринодарской 
епархии – епископа Владимира 

(Петрова) (1886 г.) и архиепи-
скопа Агафодора (Преображен-
ского).

Завершает фотоальбом Зелен-
чукская надпись XI в. – древний 
памятник аланской письменно-
сти. 

Уникальные снимки, представ-
ленные в фотоальбоме, позво-
лили С. Алагаты создать настоя-
щую фотолетопись православной 
Алании в верховьях Кубани. А 
высокое качество полиграфии 
и художественное оформление 
ставят издание в один ряд с луч-
шими произведениями книжного 
искусства.

Лариса ГОСТИЕВА, 
кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник 

отдела этнологии СОИГСИ.
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Владикавказское прошлое «Алых парусов»
Удивительные иногда переплетения случаются в судьбах 

городов и людей. Мы знаем фамилию АЛОНКИН из бабушкиных 
и дедушкиных фотоальбомов, он был одним из фотографов, 
чья рука запечатлела наше прошлое. О самом же фотографе 
слагались фантастические истории, подчас пикантные, подчас 
романтические, но его жизнь, равно как и жизнь его дочери, 
оказалась гораздо увлекательнее всяких небылиц. 

Сергей Николаевич Алонкин родился в 
Санкт-Петербурге, в богатой купеческой 
семье. Дед его Иван Максимович Алонкин 
был купцом первой гильдии, потомственным 
почетным гражданином Санкт-Петербурга, 
владельцем пяти крупных доходных домов, 
расположенных на центральных улицах 
города. Это был «истовый, медлительный 
старик», как описывал Алонкина Федор Ми-
хайлович Достоевский, в 1866 г. квартиро-
вавший в доме Ивана Максимовича на углу 
Столярного переулка и Малой Мещанской 
улицы. После смерти Ивана Максимовича в 
1875 г. все его имущество перешло сначала 
к вдове, а затем было поделено между чле-
нами его большой семьи. Свою долю в виде 
двух доходных домов на Малой Итальян-
ской улице, 22 и на Казначейской, 7 полу-
чили и внуки Ивана Максимовича – сыновья 
Николая Алонкина Сергей, Петр и Иван. 

В 1887 г. братья поделили имущество. 
Сергей Николаевич отказался от своей доли 
наследства в пользу Петра и получил за это 
денежную компенсацию. Он уже владел в 
то время несколькими лавками в Спасской 
части Большого гостиного двора.

Причина и время переезда Сергея Алон-
кина и его жены Екатерины Васильевны во 
Владикавказ неизвестны. Однако произо-
шло это не позже 1892 г. В том же году Алон-
кин открыл ателье в доме купца Асанова на 
Александровском проспекте (предположи-
тельно ныне проспект Мира, 16). 

Фотография в те времена была доста-
точно прибыльным предприятием, и дела 
у Алонкина пошли в гору. Это объяснялось 
не только талантом Сергея Николаевича, 
но и его материальными возможностями. 
Прибыв из Петербурга, пожалуй, крупней-
шего фотографического центра Российской 
империи, и владея крепким первоначальным 
капиталом, он, безусловно, выигрывал: 
качество его продукции было несравнимо 
лучше, чем у конкурентов Дениса Руднева, 
Ивана Конторского, Алексея Комарницкого. 
Из Петербурга он привез и фотоаппаратуру, 
в том числе очень дорогие по тем временам 
французские и английские фотообъективы, 
хранящиеся теперь в одной из частных кол-
лекций. Все это позволяет предположить, 
что фотографией он начал заниматься 
задолго до приезда во Владикавказ. Этот 
факт подтверждает изображение медали на 
одном из владикавказских паспарту начала 
1890-х годов, содержащего дату начала про-
фессиональной деятельности фотографа: 
«С. Алонкин 1869 г.» Однако в каком городе 
работал Сергей Николаевич, достоверно 
неизвестно. Другие его фотографии, кроме 
владикавказских, не обнаружены. 

11 марта 1893 г. в семье Сергея Никола-
евича и Екатерины Васильевны родилась 
дочь Лидия, а через год, 2 ноября 1894 
г., – вторая, Надежда. Воспреемником 
Надежды стал брат Сергея Николаевича – 
коллежский регистратор Петр Николаевич, 
гостивший в то время во Владикавказе. 

В том же году скоропостижно умирает 
отец Николай Иванович, и семья ненадолго 
покидает Владикавказ. Но вскоре Сергей 
Николаевич возвращается к работе в своем 
ателье. 

В январе-феврале 1896 г. Алонкин уча-
ствует в подготовке экспонатов для Все-
российской промышленной выставки в 
Нижнем Новгороде, для чего отправляется 
в командировку в Моздок. Здесь по заказу 
Канцелярии Начальника Терской области 
он снимает виды моздокского собора. До 
нашего времени дошел перечень снятых 
Сергеем Николаевичем кадров: внутренний 
и наружный виды моздокского собора, вну-
тренний  Братской церкви, наружный вла-
дикавказского собора. Сергей Николаевич 
время от времени сотрудничал с ведущими 
петербургскими журналами. Известен его 
снимок работников и заключенных Вла-
дикавказской тюрьмы, опубликованный в 
крупнейшем иллюстрированном журнале 
«Нива» за 1898 г. 

В 1896 г. Алонкин открывает второе 
ателье под названием «Общедоступная 
фотография». Увы, просуществовало оно 
недолго. Уже через два года на паспарту 
этого ателье мы видим инициалы нового его 
владельца, Леонтия Рогозинского – «Л.Р.» 
Собственное же ателье Алонкина, распола-
гавшееся к тому времени в доме Скорда на 
Александровском проспекте, перешло к его 
ученику Александру Кузьмичу Джанаеву-
Хетагурову, который выкупил его в 1898 г. 

Сергей Николаевич Алонкин вернулся 
в Санкт-Петербург, где и прожил остав-
шиеся годы своей жизни. Там же в семье 
Алонкиных родилась третья дочь – Мария 
Сергеевна, которой суждено было войти в 
историю литературы как один из прототипов 
знаменитой Ассоль из повести Александра 
Грина «Алые паруса». 

О детстве ее почти ничего неизвестно, 
а вот юность пришлась на революцию. 
Сестры к тому времени разъехались и по-
пытались скрыть буржуазное происхожде-
ние, 15-летняя Муся осталась с матерью. 
Помыкавшись, мать Муси устроилась сте-
нографисткой в издательство «Всемирная 
литература», а сама Муся стала секретарем 
Дома искусств. Дом этот располагался в 
бывшем особняке Елисеевых и сохранял 
тогда еще всю хозяйскую обстановку. По-
среди стен, забранных атласными обоями, 
«пневматических» кресел, античных скуль-
птур бродили революционные писатели 
и поэты. Сбивались в группы, открывали 
студии, творили. Секретарем литературной 
секции Дома искусств и стала Муся Алон-
кина. Должность эта не была сопряжена 
ни с какими доходами и преимуществами, 
а только с трудами: два раза в неделю она 
доставала для студистов хлеб и распреде-
ляла его, составляла списки, вела все про-
токолы, составляла расписания занятий, 
приготовляла для занятий помещения, 
следила за посещаемостью, напоминала 
руководителям семинаров о необходимости 
являться, – словом, заменяла собой всю 
администрацию этого учебного заведения, 
не такого маленького. Было ей тогда ак-
курат 17 лет. Мимо нее ходили Зощенко и 
Иванов, Ходасевич и Познер (отец нынеш-
него телеведущего, тоже Владимир), Блок 
и Чуковский. И решительно все ее любили. 
Ну разве можно было не любить веселую, 

молодую, приветливую Мусю, которая 
взвалила на себя решительно все обязан-
ности, которые могли только выдержать ее 
тоненькие плечи?! 

«Помню ее, тоненькую, смеющуюся, 
белокожую, чернобровую, с вздерну-
тым носиком, с черными усиками над 
верхней губкой. Вся Студия была с ней 
на «ты», и очень многие были в нее влю-
блены, одни – сильнее, другие – слабее. 
Добрая, привязчивая и удивительно 
работящая, она, казалось, создана была, 
чтобы все делать за других, всем по-
зволяла, как говорится, ездить на себе 
верхом, и, по правде сказать, вся Студия 
ехала на ней», – писал о Мусе Николай 
Чуковский. 

Понятно, что в Мусю поочередно влюбля-
лись все обитатели Дома искусств, а Сло-
нимский даже некоторое время считался 
ее женихом. К 1920 году пришел черед и 
Грина. Влюбился он страстно, безнадежно 
и ужасно ревновал. 

В своих воспоминаниях он описал такой 
случай: «Однажды в Доме Искусств (году 
в 20-м или 21-м) ко мне около 12-ти часов 
ночи пришел А. С. Грин. Сел на стул в 
углу и сказал:

– Разрешите здесь у вас заночевать.
– Конечно.
Грин отказался от кровати. Он был в 

шинели внакидку. Среди ночи я проснул-
ся, чувствуя, что меня кто-то душит. Это 
был Грин. Я писал об этом случае в своих 
о нем воспоминаниях. Разжал пальцы 
и ушел он молча. Я ничего не понимал.

Утром прибежала Муся Алонкина.
– Миша, я вчера плохо поступила. Я 

должна тебе рассказать.
– Что такое?
Оказывается, вчера Грин явился к 

ней в половине 12-го ночи. Запер дверь 
на ключ, что ее до чрезвычайности ис-
пугало, встал на колени и предложил ей 
руку и сердце.

Муся, растерявшись, залепетала что-то 
невнятное, но отказала внятно и умо-
ляюще.

Грин поднялся с колен и сказал:
– Вы любите другого.
Муся в страхе подтвердила:
– Да.
– Я знаю, кого. Вы любите Слоним-

ского.

– Да, – подтвердила Муся, мечтавшая 
только об одном – чтобы Грин открыл 
дверь. При всем уважении к нему она 
совсем не была уверена в своей без-
опасности.

Грин заявил:
– Я заставлю Слонимского жениться 

на вас.
И пошел ко мне. И собирался то ли за-

душить, то ли припугнуть меня. В его во-
ображении сложилась целая история – 
злодей Слонимский соблазнил девушку 
и теперь отказывается жениться на ней. 
Он был романтически влюблен в Мусю».

Биографы Грина считают, что первым 
прототипом Ассоль стала Муся, да и «Крас-
ные паруса» стали «Алыми парусами» тоже 
из-за нее. По всей видимости, фамилия 
Алонкина напомнила Грину об алом цвете. 

От Грина Мусе достались сборник расска-
зов и два суровых письма: «Милая Мария 
Сергеевна, я узнал, что Вы собирались 
уже явиться в свою резиденцию, но 
снова слегли. Это не дело. Лето стоит 
хорошее: в Спб. поют среди бульваров 
и садов такие редкие гости, как щеглы, 
соловьи, малиновки и скворцы. Один 
человек разделался с тяжелой болезнью 
так: выпив бутылку коньяка, искупался 
в ледяной воде; к утру вспотел и встал 
здоровым. Разумеется, такое средство 
убило бы Вас вернее пистолетного вы-
стрела, но все же должны Вы знать, что 
болезнь требует сурового обращения. 
Прогоните ее. Вставайте. Будьте здоро-
вы. Прыгайте и живите... 

Желаю скоро поправиться. 
А.С. Грин».

«Дорогая Мария Сергеевна! 
Не очень охотно я оставляю Вам эту 

книжку, – только потому, что Вы хоте-
ли прочесть ее. Она достаточно груба, 
свирепа и грязна для того, чтобы мне 
хотелось дать ее Вашей душе. 

Ваш А.Г.»
Болезнь в письме Грина появилась не 

случайно. Ранней весной 1921 года Муся хло-
потала об организации знаменитого вечера 
Блока в помещении Большого драматическо-
го театра на Фонтанке. Расклеивая афиши, 
она промочила ноги и простудилась. Сначала 
– воспаление легких, потом – плеврит и нако-
нец – туберкулез позвоночника. Ее пытались 
лечить, отправляли на юг, но через полтора 
года она уже с трудом вставала.

Надежды на то, что появится Грей, почти 
не было, время было голодное, свирепое. 
А Грей все-таки появился. Был он то ли 
чешским коммунистом, то ли латышским 
чекистом. История умалчивает. Он увез ее в 
Москву. Там она существовала в железном 
корсете, почти не выходя из дому. 

Николай Чуковский и Владимир Познер, 
приехавшие в Москву на съезд писателей в 
1934 году, разыскали Мусю в Москве:

«...она лежала в постели, поблекшая, не-
счастная, тяжело больная. У нее много лет 
был туберкулез позвоночника. Она носила, 
не снимая, металлический корсет и почти 
уже не вставала с постели. Только улыбка 
у нее была прежняя – добрая и беспомощ-
ная. Обрадовалась она нам необычайно. 
Это было последнее мое с ней свидание».

Когда она умерла и где похоронена – не-
известно. Осталась от нее лишь одна фото-
графия: Муся там еще здорова и гуляет по 
морскому берегу. Но Грея на горизонте не 
видно... 

Алина АКОЕФФ.

Вера, фронтовая сестра
В 1982 году в СОГУ открыли памят-

ник, посвященный сотрудникам и 
студентам, отдавшим свои жизни во 
имя Великой Победы. Эта работа по-
нравилась коллективу СОГМА, и от 
руководства вуза мне поступил  заказ 
– создать памятник медработникам, 
погибшим на полях сражений.

Начал с того, что искал и читал все напи-
санное о врачах, участвовавших в Великой 
Отечественной войне. Мне также повезло 
познакомиться с женщиной, которая не-
посредственно была на фронте и спасала 
наших доблестных защитников. Это было 
на одном заседании, посвященном военной 
теме, в зале среди присутствовавших была 
красивая женщина благородной внешно-
сти. Но не только этим она выделялась – 
была вся в орденах и медалях. В перерыве 
подошел к ней. Познакомились, сказал, что 
хотел бы написать ее портрет. Я уже видел 
композицию: женщина-фронтовичка, в 
руках у нее букет цветов. 

В процессе работы я хотел, чтобы Вера 
Александровна Ревазова, так звали эту 
женщину, рассказывала о войне, обо всем, 
что она видела, что с ней происходило там, 
на фронте. Много, очень много узнал инте-
ресного, но расскажу об одном эпизоде, 
который меня сильно удивил.

…Танк двигался прямо на нее. Наш, не 
фашистский, явно подбитый. Она поняла, 
что в нем – раненый. Так и было – недале-
ко от нее через люк вывалился раненый 
танкист. Она его притащила в блиндаж, 
где военные врачи старались оказать 

первую медицинскую помощь, а Веру по-
садили где-то в углу, дали ей возможность 
перекусить. Вдруг к ней подходит офицер 
и спрашивает: «Кого ты к нам притащила? 
В бреду кричит, Гитлера проклинает, но не 
поймем, на каком языке он говорит». Вера 
вскочила, подбежала к раненому, а он на 
осетинском языке «харагай», «куыдзай» 
Гитлера проклинает! Танкистом оказался 
Николай Саламов! После войны он стал 
народным артистом СССР, лауреатом Го-
спремии. В мирное время они подружились, 
называли друг друга братом и сестрой...

Работа над портретом Веры Ревазовой 
меня так захватила, что в итоге, исполнен-
ный в белом мраморе (цвет медицины), он 
стал достоянием художественного музея 
имени М. Туганова.

Рассказы Веры меня до того увлекли, 
что в первой части композиции памятника 
буквально изобразил ее портрет военного 
времени, помогающей раненому воину. 
Когда же я показал ей свою работу в глине, 
она очень обрадовалась, подтвердила, что 
вот так иногда на ящиках из-под патронов 
врачи оказывали помощь раненым. Во 
время операции снаряд иногда попадал в 
«операционную», и погибали врачи-хирур-
ги, рассказывала она. Словом, в создании 
памятника медикам мне знакомство с 
Верой Александровной очень помогло...

И потом мы часто встречались, Вера 
Александровна бывала у меня в мастер-
ской. Однажды она поехала в Москву, куда 
ее пригласили друзья, те, кого она так же, 
как и Саламова, спасла на поле боя. Кто-то 
из них стал известными писателем, кто-то 
композитором. Они создали о ней песню 
«Фронтовая сестра». Один диск с этой 
песней Вера Александровна мне тоже по-
дарила. Благодарю судьбу за то, что я был 
близко знаком с этой чудесной женщиной.

В последние годы жизни В. А. Ревазова 
работала в поликлинике №1 г. Владикав-
каза. Написанный мной портрет находится 
в хранилище музея им. Туганова, зачех-
ленный. Считаю, было бы лучше, если бы 
в соответствии с существующими нормами 
он был передан поликлинике №1. Думаю, в 
ней ему нашлось бы достойное место.

…В дни празднования Дня защитника 
Отечества и Международного женского 
дня ярко вспомнилось знакомство с этой 
замечательной героической женщиной и 
не сказать о ней слова благодарности я не 
мог. Таких, как она, надо помнить, брать с 
них пример! Тем самым они будут рядом с 
нами. Наш долг воздавать должное нашим 
дорогим женщинам-ветеранам, которые 
отдали свою молодость ради нашего бу-
дущего.

Михаил ДЗБОЕВ,
заслуженный художник РФ.

ЦИТАТА
Руководитель Архивной службы РСО–А Елена ТЕБИЕВА:
– Мы понимаем, что пользователей всегда очень волнует вопрос удаленного доступа 

к архивной информации и научно-справочному аппарату архива. Особенно актуальным 
он стал в связи с пандемией. Мы постоянно поднимаем вопрос создания АИС архива 
перед правительством. В прошлом году нам выделили 1 млн руб. на проведение работ 
по оцифровке. Сейчас Росархив был переведен из программы министерства культуры в 
программу «Цифровое общество», и мы надеемся, что, наконец, вопрос с организацией 
удаленного доступа к документам нашего архива сдвинется с мертвой точки. 
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