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ИСТОРИЯ ПОТОМКОВ  ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ В ЕНИСЕЙСКУЮ 

ГУБЕРНИЮ (НА ПРИМЕРЕ РОДА КУСКОВЫХ) 
 

Прослеживается жизненный путь потомков крестьян-
переселенцев из европейской части Российской империи на свободные 
земли Сибири, их судьбы до и после революции, во время гражданской и 
Второй мировой войны. 
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HISTORY OF MIGRANTS DESCENDANTS IN ENISEY PROVINCE  

(AS EXEMPLIFIED BY KOUSKOV FAMILY) 
 

The history of peasant migration from the European part of Russia to 
unoccupied lands in Siberia is analyzed. Special attention is paid to their life 
before and during the revolution, during the Civil and the Second world 
wars. 
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В работе [1] рассматривалась история переселения крестьян из 

европейской части Российской империи на свободные земли Сибири, в 

частности на примере родов Смирновых и Кусковых.  

Цель работы. Проследить историю потомков переселенцев, их 

жизненный путь в период происходивших в России революционных 

изменений, гражданской и Великой Отечественной войн, распада СССР. 

Учитывая, что переселенцы являлись наиболее активной частью 

российского общества, при написании данной статьи ставилась задача 
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определить влияние внешних условий на выбор социальной 

направленности потомков бывших переселенцев, мотивы их действий. 

Поскольку количество потомков И.В. Кускова велико, рассмотрение 

будем проводить лишь по линии рода Николая Ивановича Кускова. 

Информация о них получена при следующих обстоятельствах. Уже 

опубликовав первую часть «Истории старинного сибирского рода» [2], 

на сайте «Российское генеалогическое дерево» я случайно наткнулся на 

записку Ирины Алексеевны Томберг следующего содержания (в 

сокращении): …Мой дед – Кусков Дмитрий Николаевич 02.11.1890 

(21.10.1890), род. в Санкт-Петербурге,…Прадед – Кусков Николай 

Иванович, лейб-медик при …госпитале Марии Федоровны,…рожден 

01.05.1850 Иваном Кусковым и Александрой. Ирина Алексеевна  

оказалась потомком сына Н.И. Кускова – Дмитрия. Я связался с ней и 

получил сканы семейного альбома, фотографии предков и потомков, 

которые включил в данную работу. Далее меня разыскал по интернету 

С.В. Малышев (потомок сына Н.И. Кускова), у которого сохранились 

почти все архивы семьи. 

Кусков Николай Иванович, получив образование в медико-

хирургической академии, начал карьеру в качестве земского врача 3-го 

участка Боровического уезда Новгородской губернии в селе Шероховичи 

[3]. Его появление в Боровическом уезде связано со знакомством с 

семьѐй сибирских золотопромышленников – меценатов Толкачѐвых. 

Потомки их продолжали жить в Новгородской губернии, Боровическом 

уезде, в усадьбе Полыновка, которая представляла собой улучшенный 

практичными купцами вариант «дворянского гнезда», о чѐм можно 

судить по еѐ схеме.  

Среди его детей была Анна Ивановна. На ней и женился в 1873 году 

молодой врач Николай Кусков. В приданое он получил половину 

площади второго этажа одного из домов в усадьбе Полыновка, 

принадлежащего семейству Толкачѐвых. В январе 1884 г. на младшей 

сестре Анны Ивановны Толкачѐвой (Кусковой) – Надежде, выпускнице 

Высших Бестужевских курсов в Санкт-Петербурге, женился Анатолий 

Константинович Лядов, пианист, композитор, будущий профессор 

Санкт-Петербургской консерватории [3]. Он получил в приданое за 

женой вторую половину второго этажа дома, где уже хозяйничали Анна 

и Николай Кусковы. Эти комнаты объединили два семейства. В них 

Кусковы и Лядовы проводили все летние месяцы.  
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Парковые 
насаждения 

Смешанный 
молодой лес 

Огороды Сенокосы Пашня 

 
План усадьбы «Полыновка»: 1 – дом А.И. Толкачѐва; 2 – флигели А.И. Толкачѐва;  

3 – сарай и ледник; 4 – надворные постройки М.И. Толкачѐва; 5 – дом М.И. Толкачѐва; 
6 – баня; 7 – дом наследников А.И. Толкачѐва; 8 – дом. А.А. Борисова;  

9 – Лядовская избушка; 10 – скотный двор; 11 – дом Лемнорта; 12 –  гумно;  
13 – баскетбольная площадка; 14 – городошная площадка 

 

 
  

Дом Н.И. Кускова  
и А.К. Лядова 

Н. И. Кусков А.И. Толкачѐва 

5 4 3 2 1 
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На городошной площадке в Полыновке, 1911 год. Слева направо сидят: 
Дмитрий Николаевич Кусков,  Александр Александрович Борисов, Фѐдор 

Максимилианович Толкачѐв, Александр Иванович Толкачѐв, Военный инженер 
полковник Н. Корсакович,  Михаил Анатольевич Лядов.  Стоят: Владимир 

Анатольевич Лядов, Сергей Анатольевич Толкачѐв, Николай Николаевич Кусков 

 
У Н.И. Кускова и Анны Ивановны 

было четверо детей. Дочь Мария  
(в замужестве Борисова), сыновья 
Николай, Алексей и Дмитрий. 
Последний ребѐнок – дочь Анна, 
умерла младенцем в 1894 году. После 
поездки в Трансвааль во главе миссии 
Российского Красного креста (1899–
1900 годы) доктор Кусков стал главным 
врачом  Мариинской больницы и 
занимал этот пост до 1918 года. Его жена 
Анна Ивановна умерла в 1898 году. 

После первой русской революции 
Николай Иванович женился на княгине 
Туманошвили (Тумановой). Старший 

сын Николай Николаевич, 1877 года рождения, поступил на 
юридический факультет Санкт-Петербургского университета. В 1899–
1900-е годы – поездка в качестве добровольца в Трансвааль. Н.Н. Кусков, 
судя по данным его библиотеки, был личностью неординарной. С.В. 
Малышев помнит коллекции бабочек, хранившиеся у его вдовы до 
середины 60-х годов прошлого века. Там были и южноафриканские 

 
Сын Борисовых, Н.И. Кусков,  

Ада  Иннокентьевна Кускова,   
А.К. Туманова (Кускова)  (слева 

направо) Судак, Крым, 1911 г. 
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экземпляры. В имеющейся у него «Книге о бабочках» Ф. Берга, 
изданной в 1851 году в Штутгарте (Земля Баден-Вюртенберг, ФРГ) на 
232 страницах текста и 52 листах иллюстраций, множество пометок 
рукой Николая Николаевича. 

Вскоре он женился на дочери ординатора Мариинской больницы 
статского советника Михаила Викеньтевича Смалиса Клавдии 
Михайловне и у них родился первый сын Владимир. Н.Н. Кусков 
служит юрисконсультом в Министерстве финансов Российской империи. 
В дорогом городе денег не хватало, и он подрабатывал в должности 
управляющего домами генерала Фока, печально известного по обороне 
крепости Порт-Артур в 1904–1905 годах.  

В 1915 году родился второй сын Борис. В 1918 году Н.Н. Кусков 
потерял работу. Спасаясь от голода, он с семьѐй перебрался в Полыновку. 
Добывая пропитание, на крыше вагона ездил в Тамбовскую губернию за 
хлебом, простудился и серьѐзно заболел. Некоторое время работал в 
качестве клерка в исполкоме Боровического уездного совета. В 1921 году 
Н.Н. Кусков умер во время операции на щитовидной железе в 
Мариинской больнице в Санкт-Петербурге, где и похоронен. Клавдия 
Михайловна осталась проживать в Полыновке с двумя сиротами. В 1923 
году она вышла замуж за геолога Маркова Михаила Евдокимовича, 
который воспитывал Володю и Бориса как родных. Начало войны 
внесло разлад в устоявшееся десятилетиями течение жизни. В августе 
1914 года после проводов старшего сына Михаила на фронт в Полыновке 
умер Александр Константинович Лядов. Ещѐ ранее, в 1907 году 
скончался «патриарх Полыновки» М.И. Толкачѐв, служивший в 
Боровичах директором частного банка. Зиму 1917– 1918 годов Клавдия 
Михайловна с детьми провела из-за голода в Санкт-Петербурге в 
Полыновке.   

Осенью 1918 года из усадьбы выселили еѐ совладельцев Толкачѐвых 
и членов их семей. Основанием для выселения было то, что они имели 
земельные участки от 300 до 900 десятин. Семью Кускова выселять не 
стали, так как земли за ним не числилось.  

Клавдия Михайловна, чтобы прокормиться, завела корову, свиней. 
В 1925 году она была лишена избирательного права. В 1927 году Володя 
закончил среднюю школу в городе Боровичи. Но дед – генерал 
медицинской службы, для гражданина СССР это было как клеймо 
отверженного. Попытки поступить в какой-либо вуз Ленинграда 
заканчивались  безуспешно и в 1927, и в 1928, и в 1929 году. Экзамены он 
сдавал блестяще, но отсеивался по социальному происхождению как 
сын дворянина. За эти годы он окончил курсы геофизиков при 
Ленинградском Горном институте. 
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Весной 1930 года Володя поехал с 
геофизической партией на разведку 
железных руд на Урале в район Невьянска, 
поездка закончилась трагически. 22 сентября 
1930 года он работал в 12 км от своей базы в 
селе Лая. С ним на подноске приборов 
трудились два местных подростка. В конце 
дня подвода за группой не приехала, и они 
заночевали в избушке косаря, с вечера 
сидели у костра, затем легли спать. На 
избушку наткнулись проходившие работники 
милиции из посѐлка Баранчинский завод, 
разыскивающие каких-то преступников. 
Милиционеры, увидев вьющийся из трубы 
дымок и решив, что здесь скрываются 
разыскиваемые ими лица, без 

предупреждения открыли из винтовок стрельбу по избушке. Владимир 
Кусков был убит двумя попавшими в него пулями, прошившими тонкие 
стены. Подсобные рабочие подняли рѐв. 

Поняв свою ошибку, милиционеры ворвались в избушку, отобрали у 
мальчиков продукты и скрылись. Володя был в отсутствии родных 
похоронен в селе Лая на местном кладбище. Вот так ушѐл из жизни на  
21-м году один из потомков Николая Ивановича Кускова. 

Борис родился в разгар мировой войны, 
затем Октябрьский переворот, гражданская 
война, смерть деда, отца. Большая часть его 
жизни прошла в Полыновке и Боровичах. 
Учитывая печальный опыт Володи, он решил 
«идти другим путѐм». По окончании начальной 
школы он поступил в ФЗУ при Боровическом 
комбинате огнеупоров «Красный керамик» на 
базе семилетки. Учась, он параллельно работал 
в цехах комбината, состоял в пионерах и 
комсомоле. По окончании ФЗУ поступил на 
химико-индустриальный рабфак и окончил его 
в 1934 году. В начале 1929 года семью М.Е. 
Маркова вместе с женой и детьми из усадьбы 
Полыновка выселили. Они сняли половину дома в Боровичах, где и 
жили до своей кончины. 

Летом 1934 года Борис успешно сдал экзамены и был принят в 
Ленинградский институт промышленного транспорта. Однако через  
3 месяца его исключили ввиду социального происхождения как сына 
дворянина. В институте не приняли во внимание справку, из которой 

 
Володя Кусков на разведке 
железных руд, Урал, 1930 г. 

 
Борис Кусков, 1932 г. 
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следовало, что он состоял на иждивении горного инженера и геолога 
Маркова более 10 лет. Исключение было произведено по заявлению его 
бдительных бывших однокурсников по Боровическому рабфаку, 
которым не удалось поступить в вузы. (Зависть – один из смертных 
грехов!) Не помогло и членство в комсомоле, и деятельность в качестве 
функционера этой организации.  

По мнению М.Е. Маркова, после 1935 года отношение к молодѐжи 
«из бывших» изменилось к лучшему. Толчком послужила реплика  
И.В. Сталина на одном всесоюзном совещании «стахановцев». Там 
выступал один прославленный хорошей работой тракторист, который не 
побоялся сказать с трибуны совещания, что он – сын кулака, на что 
Сталин бросил с места: «Дети за родителей не отвечают». 

И в 1935 году Борис поступил в 
Ленинградскую лесотехническую 
академию на факультет 
механизации и до лета 1937 года 
жил в общежитии института. Когда 
в июне 1941 года Борис защищал 
дипломный проект, уже шла война. 
Борис попал в военное училище, 
готовившее офицеров (техников-
электриков)  для  частей 
реактивной артиллерии. После 
ускоренного курса был выпущен из 
училища в звании техника-
лейтенанта и попал в Гвардейский 
миномѐтный полк реактивной 
артиллерии РГК (резерв главного 
командования). В 1942–1944 годах 
этот полк действовал в основном на 
Волховском фронте, обеспечивая 
любанскую, перешейскую, 
синявинскую, мчерскую и 

новгородскую операции. После разгрома группы армий «Север» под 
Ленинградом и Новгородом в начале 1944 года полк был переброшен на 
Карельский фронт, участвовал в боях на Крайнем Севере, в районе 
Западной Лиды, Печенги, Киренеса. 

В 1945 году его полк в составе 2-го Белорусского фронта наступал на 
правом фланге по берегу Балтийского моря в Померании. В первой 
декаде марта пусковая установка, в которой находился Борис, наехала на 
противотанковую мину, он был тяжело ранен и скончался 15 марта  
1945 года. Похоронен на Северо-Западной окраине города Рцимистург  
(Померания), могила № 8. 

 
Борис Кусков, 1943 год 
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Третий сын Николая Ивановича 
Дмитрий Кусков родился 2 ноября 1890 г. в 
Санкт-Петербурге. Считалось аксиомой, что 
Дмитрий ушѐл на фронт 1-й мировой войны, 
откуда не вернулся. На самом деле, по 
сообщенным Ириной Алексеевной Томберг 
сведениям, Дмитрий участвовал в 
Гражданской войне в составе Северной 
армии генерала Н.Н. Юденича, ходил 
воевать на Петроград. После разгрома 
Юденича 7-й армией красных осел в Эстонии. 
Был знаком с Куприным, который ранее 
бывал в Полыновке и даже в рассказах 
упоминал те места. В Нарве Дмитрий 
познакомился со школьной учительницей 
Екатериной Кютт, на которой женился 
19.09.1928 г. В 1929 году он был приглашен 
работать на сланцехимзавод в Кивиыли. 
Начал заведующим заводской лабораторией, 
потом стал директором. Встречался с 
Буниным при его посещениях Эстонии, вѐл 
преподавательскую деятельность в 
Тартуском университете. 

В его семье родились 2 дочери – в 1933 г. 
Наталья и в 1935 Татьяна. Помимо работы, 
Дмитрий Кусков занимался шахматным 
клубом (основал в Кивиыли шахматную 
школу), но особым увлечением его была 
энтомология, которая в крови детей Н.И. 
Кускова. 

Дмитрий ещѐ в довоенное время открыл 
пять новых видов бабочек, чем внѐс большой 
вклад в энтомологию Эстонии. В 1936, 1943 и 
1944 годах он занес в Красную книгу их 
редкие виды. Эта деятельность Дмитрия 
описана в научном труде Георга Миляндера 
«Butterflies of Tallinn».  

Во время окончания войны при 
эвакуации заводского оборудования Дмитрий 
выехал с семьей в южную Германию в город Fussenauflech, где остался 
на свободное поселение, ожидая швейцарских паспортов, и при этом не 
забывал про бабочек. В одной из экспедиций по горам поранил колено, 
началась гангрена, умер он 15.01.1945 года и похоронен в Германии.  

 
Екатерина Кютт 

(Кускова) 

 
Дмитрий Кусков, 01.1912  г. 
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Екатерина Кускова с детьми в 1946 году вернулась на родину в 
Эстонию в Кивиыли, где до войны был их дом. Из Германии 
возвращались эшелоном, путь домой занял целых полгода. Эшелон 
месяцами стоял в запасных путях в отстойниках. Жить на родине ей 
казалось проще, чем  без мужа и языка в чужой стране.  

По приезду в Кивиыли работа нашлась, от болезней и голода спасала 
коза. Но НКВД не забыл Екатерину. Она, не вынеся допросов, сошла с ума 
и была помещена в дом для умалишенных в Кулламаа, где умерла 
19.09.1972 г. Дочерей отправили в детский дом.  

Наталья выбралась из детдома очень скоро, поступив в Горный 
техникум. Там была одежда – бесплатная форма, общежитие и 
стипендия, которая давала возможность выжить. На каком-то празднике 
со своим техникумом она выступала в мореходке, где учился Алексей 
Николаевич Волков. Вместе с Алексеем она окончила Таллиннский 
политехнический институт, работала инженером-конструктором. 

У них родились сын Николай и дочь Ирина. Алексей долгое время 
ходил в море на торговых судах, после парочки кораблекрушений осел 
на земле. Ирина Волкова вышла замуж за моряка Александра Томберга. 
В 1981 году у них родилась дочь Анна. Ещѐ в школе  она увлеклась 
японским языком. Выиграла конкурс и поехала на год в Осакский 

университет.  
Когда вернулась, 

окончила университет по 
индивидуальной программе 
– восточные языки и 
японский. После состоялся 
второй конкурс, и она уехала 
уже на 2 года туда же. Через 
полгода поступила на общих 
основаниях в магистратуру 
Осакского университета по 
специальности «Филология 
(японский язык и культура)». 
В университете она 
оказалась единственной 
иностранкой по данной 

специальности. Сейчас работает в Токио, владеет японским, финским, 
английским, немецким и корейским языками. Также занимается 
национальной стрельбой из японского лука, имеет первый дан. 

Мария была старшим ребёнком в семье Н.И. Кускова, 
родилась она 7 августа 1873 г. в Полыновке. Училась в гимназии, 
примерно в 1897 году вышла замуж за Александра Александровича 
Борисова. Борисов – фамилия чисто русская, но за ней стоит князь 

 
Семья Томберг:  

Ирина, Анна, Александр  
в Японии 
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Енгалычев. Наполеон Бонапарт говорил как-то: «Поскреби русского и 
обнаружишь татарина». И это верно: Державин, Карамзин, Тургенев, 
Куприн, Ахматова и т.д. – потомки татарских родов. 

Князья Енгалычевы были выходцами из мордвы. Один из них имел 
внебрачную связь с девицей из Ораниенбаума. От этой связи в 1870 году 
появился на свет мальчик, записанный при крещении как мещанин из 
Кронштадта Александр Александрович Борисов. Князья Енгалычевы 
были уже обедневшими, однако «папаша» оказывал «байстрюку» 
материальную помощь. Это дало возможность сыну успешно закончить 
гимназию и в 1888 году поступить на физико-математический факультет 
Санкт-Петербургского университета. 

В 1893 г. А.А. Борисов окончил физико-математический факультет 
Санкт-Петербургского университета и устроился преподавать в одно из 
реальных училищ города. Педагогической работой он занимался всю 

жизнь. С этого времени Борисов стал в 
летнее время посетителем Полыновки как 
дачного места семьи Кусковых. Они 
построили на территории усадьбы 
одноэтажный дом для своей молодой 
семьи, куда и приезжали вплоть до лета 
1926 г. В том году власти г. Боровичи 
экспроприировали этот дом. От этого брака 
родились четверо детей. 

Борисов прививал детям любовь к 
техническим дисциплинам. Все они 
закончили реальное училище, получили 
высшее техническое образование в вузах 
Санкт-Петербурга (Ленинграда) и в 
последующем работали в промышленности. 
А.А. Борисов скоропостижно скончался в 
1940 году. Старший сын Марии 
Николаевны и Александра Александровича 

Юрий Борисов закончил ЛИСИ. Женился он на дочери известного в 
новейшей истории Российской империи эсера Бориса Викторовича 
Савинкова и Веры Глебовны Успенской Татьяне. Чета  Борисовых в 1927 
году была арестована и выслана в Норильск Красноярского края, где они 
провели более 30 лет. От брака с Татьяной Борисовной у них родилось 
двое девочек. Ю.Б. Борисов после освобождения из лагеря работал 
руководителем одной из проектно-строительных организаций. Они с 
женой были реабилитированы в 1957 г. и вернулись в Ленинград, где 
была жива еще его мать Мария Николаевна Борисова, в девичестве 
Кускова. Она скончалась в 1960 г. 

 

 
На коленях у отца Савинкова 

Татьяна Борисовна Савинкова 
–будущая Борисова, 1903 г. 
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Второй ребёнок доктора Н.И. Кускова Алексей Николаевич 
родился 22 ноября 1874 г. в Санкт-Петербурге, так как зимой семья 
проживала там. Окончив гимназию, поступил в Санкт-Петербургский 
императорский университет, после окончания защитил диссертацию  
по естественным наукам. Однако в 1900–1902 годах он становится 
юнкером флота. Как он мог им стать, не окончив Морское училище? 

18 марта 2011 г. С.В. Малышев получил из Российского 
государственного архива ВМФ  ксерокопии:  

а) полного послужного списка Алексея Кускова;  
б) прошения мичмана А. Кускова от 6 марта 1906 г. об отставке «по 

семейным  обстоятельствам»; 
в) рапорта начальника штаба Черноморского флота вице-адмирала 

Григоровича начальнику Главного морского штаба о целесообразности 
увольнения Кускова от 18 марта 1906 г.; 

г) приказа и. о. Морского министра 
Временного правительства от 20 августа  
1917 г. о возвращении лейтенанта флота  
А. Кускова на службу. 

Из них следует, что Алексей Кусков 
после окончания естественного отделения 
физико-математического факультета Санкт-
Петербургского университета в качестве 
волонтера 79 суток  находился в плаванье на 
учебном судне «Воин» Балтийского флота. 
После плаванья подал рапорт о зачислении 
его на службу в качестве юнкера флота.  
1 июля 1900 г. вышел приказ Главного 
морского штаба о приѐме его на службу в 
качестве юнкера 18-го флотского экипажа. 
После ряда плаваний, в том числе и 
одиннадцатимесячного на крейсере «Герцог 
Эдинбургский», ему высочайшим приказом 
по морскому ведомству № 434 от 27 
сентября 1902 г. по итогам экзамена было 
присвоено звание мичмана. 

В тот же день он был распределен в 30-й флотский экипаж 
Черноморского флота в Севастополь. Как «чѐрная кость» он не был 
назначен на штатную должность на какой-либо боевой или учебный 
корабль, а стал числиться «офицером по назна-чению». Это означало, 
что он подменял в качестве вахтенного  начальника отсутству-ющих (по 
болезни, нахо-ждении в отпуске и т.д.) корабельных офицеров. Остаток 
1902 г., весь 1903 и 1904 г. он, переходя с корабля на корабль, находился  

 

 
Дочь Бориса Савинкова, 

внучка Глеба Успенского, 
жена внука Д. Кускова  

Татьяна Борисовна 
Савинкова-Борисова  

с внучкой. 1959 г. 
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в море в должности вахтенного начальника. Иногда на него 
дополнительно возлагались обязанности ревизора (что-то наподобие 
заместителя по тылу командира корабля). 

Таким образом, Алексей Кусков побывал на кораблях «Веха», «Три 
Святителя», «Строгий», 
«Капитан Сакен» и 
учебном судне «Прут». На 
последнем он проплавал с 
21 февраля 1904 г. по 5 
января 1905 г. После 
этого он шесть месяцев 
находился  на курсах 
штурманов в городе 
Николаеве. 

11 июня 1905 г. 
Алексей был  назначен 
вахтенным начальником 
на эскадренный броне-
носец «Князь Потѐмкин-
Таврический», выходи-
вший в плаванье по 
Черному морю в 14 часов 
12 июня 1905 г. По неизвестной причине его в числе офицеров 
броненосца не оказалось. 14 июня на броненосце начался мятеж. 
Алексей Кусков оставался на берегу. 19 июня начался мятеж на учебном 
судне «Прут», где до курсов долгое время находился А. Кусков. Однако 
на судне было мало угля, и он, не найдя в море «Потѐмкина», пришел в 
Севастополь поднимать на восстание матросов других кораблей. 21 июня 
бунт на «Пруте» был подавлен. Вскоре все закончилось и на 
«Потѐмкине». В ходе следствия по делу мичмана Кускова в августе  
1905 г. отпустили его в Петербург на 28 суток в отпуск. 

По возвращении вице-адмирала Чухнина из отпуска он был 
отправлен на дачу в Макензиевых горах для работ по благоустройству 
как кандидата  естественных наук. Годом раньше Алексей Кусков уже 
принимал участие в таких  работах на адмиральской даче. По 
возвращении с «важного задания» 29 сентября 1905 г. мичман Кусков 
был назначен вахтенным начальником на броненосец «Три Святителя», 
сразу ушедший в море. 22 октября 1905 г. Кускова назначили на ту же 
должность на канонерскую лодку «Донец», также находившуюся в 
плавании. В Севастополе в период с 11 по 16 ноября произошло 
восстание на части кораблей ЧФ, флотских экипажей и некоторых 
армейских частей. Восстание с применением войск армейского корпуса 
и  нескольких артиллерийских сухопутных бригад 16 ноября было 

 
Алексей Кусков, его жена Елена Николаевна 

 и дети. 1901–1903 гг. 
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подавлено. П.П. Шмидт и ряд его товарищей были арестованы. 
Начались дознание, аресты, суды и прочие репрессии. 

Лодка «Донец» всѐ это время находилась в море. Офицеры 
канонерки в основной массе оказались монархистами. Во главе стоял 
командир лодки капитан 2-го ранга Фѐдоров. Во время застолий в кают-
компании господа офицеры клеймили внутренних врагов: социалистов, 
студентов, жидов. Мичман А. Кусков каждый раз в ходе этих бесед в 
резкой форме не позволял клеймить студентов, а «жидов» требовал 
называть евреями. 

В результате находившиеся в ограниченном пространстве и объѐме  
офицеры не могли более терпеть бывшего «скубента» (термин боцмана 
из фильма «Мичман Панин»). 25 декабря 1905 г. во время собрания 
офицеров лодки в кают-компании возник конфликт между мичманами 
Кусковым и Свицинским. Кусков якобы под столом ударил Свицинского 
по ноге, а тот громко и ненормативно выругался. Находившийся там 
командир лодки Федоров потребовал объяснений. На другой день он 
потребовал от Кускова и Свицинского, чтобы они извинились перед 
офицерами и командиром. Свицинский сделал это немедленно, а Кусков  
отказался, заявив, что он лучше выйдет в отставку. Однако рапорта не  
подал. Этот конфликт был использован Федоровым для выдворения 
Кускова, бывшего «скубента», с лодки и флота. Делу был дан ход. Для 
начала этот конфликт рассмотрел Совет посредников Офицерского 
собрания гарнизона. Он обязал мичмана А.Н. Кускова извиниться. 
Кусков этого не сделал и 9 марта 1906 г. подал на имя Императора 
прошение об отставке «по семейным обстоятельствам».  

Из послужного списка мичмана Кускова видно, что он всѐ время до 
конфликта нес службу образцово и никогда никаких замечаний и 
взысканий не имел. Свой рапорт о происшествии контр-адмирал 
Григорович закончил следующими словами: «По донесению командира 
лодки «Донец», офицер этот очень кичится званием  кандидата 
естественных наук, но особых дарований не проявил, хотя по службе 
исправен, ума ограниченного и имеет совершенно неподходящее 
понятие о доблести своего звания офицера флота, почему флот и не 
понесет особенной потери, лишившись такого офицера». И 10 апреля 
1906 г. высочайшим приказом по Морскому ведомству мичман А. Кусков 
был уволен в отставку, по прошению, лейтенантом.  

В марте 1906 г. были осуждены на смерть П.П. Шмидт и еще трое 
активных  участников восстания на крейсере «Очаков». Главный 
командир Черноморского  флота вице-адмирал Г.П. Чухнин утвердил 
этот приговор, и он был приведен в  исполнение на острове Березань. В 
апреле 1906 г. в Севастополь прибыл  однокашник Николая Кускова по 
юридическому факультету Санкт-Петербургского университета Борис 
Викторович Савинков. Он имел целью уничтожить «карателя  
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севастопольских моряков» Чухнина. Савинков был знаком с Алексеем 
Кусковым ещѐ по Петербургу, так как бывал на квартире доктора 
Кускова. Савинкова вскоре арестовали. Его сдал его же шеф по боевой 
организации эсэров Е. Азеф. Суд приговорил Савинкова к повешению. 
Однако ему удалось совершить побег с гауптвахты Севастопольского 
гарнизона вместе с  разводящим караула и на портовом катере под 
Андреевским флагом добраться до Румынии.  

28 июня 1906 г. адмирал Чухнин находился у себя на даче 
«Голландия». Его берегли многочисленные охранники, так как ещѐ  
27 января 1905 г. в Чухнина в его дворце несколько раз выстрелила 
эсэрка Екатерина Адольфовна  Измайлович, явившаяся к нему на прием 
под видом просительницы. Пули  попали в плечо и живот. Чухнин залез 
под диван. Охранник вывел стрелявшую, уже бросившую револьвер на 
пол, во двор и тут же расстрелял. Чухнина врачи тогда спасли от смерти.  

Спустя пять месяцев со стороны Макензиевого леса раздался 
одиночный выстрел из снайперской винтовки, которым адмиралу были 
причинены телесные повреждения, не совместимые с жизнью. Несмотря 
на все потуги тайной и явной полиции, найти убийцу не удалось. В это 
день с дачи дезертировал матрос Я.С. Акимов – помощник дачного 
садовника. Списали теракт на него. Акимов  был личностью весьма 
темной.  

Получив документы из архива ВМФ и изучив их, Малышев связался 
с питерским  историком Владимиром Александровичем Ермоловым. Он 
занимается событиями  в Севастополе в годы первой русской революции 
уже более 25 лет. Ермолов рассказал ему, что Алексея Кускова он заочно 
по материалам архивов хорошо знает. По его сведениям, Алексей 
действительно был одним из готовивших восстание на Черноморском 
флоте. На «Потѐмкин» он просто не успел добраться. После убийства 
Чухнина он был одним из подозреваемых в этом теракте. 

Жандармские офицеры допрашивали Алексея, подозрение на него 
пало,  в частности, из-за того, что он дважды был на адмиральской даче 
по две  недели по вопросам лесоустройства и знал там все ходы и 
выходы. Прямых доказательств добыто не было, и Алексей был сослан 
на пять лет в Пинегу (в Архангельскую губернию) в административном 
порядке как член партии социалистов-революционеров, готовивший 
восстание матросов на Черноморском флоте, на основании закона о 
военном положении, введѐнном в Севастополе.  

Не так давно С.В. Малышев получил из Государственного архива 
Архангельской области (ГААО) архивную справку и копии ряда 
документов на ссыльного отставного лейтенанта Черноморского флота 
Алексея Кускова. Теперь можно считать установленным, что он в конце 
ноября 1906 г. был выслан из Севастополя в Архангельскую губернию в 
административном порядке (по решению временного генерал-
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губернатора Севастополя) как член партии социалистов-
революционеров, готовивший восстание матросов на Черноморском 
флоте, на основании закона о военном положении, введѐнном в этом 
городе.  

В июне 1911 г. А. Кускову было разрешено вместо Пинеги отбывать 
ссылку в Туапсе. Из материалов архива стало известно также, что жену 
Алексея звали Елена Николаевна. Она родилась в 1889 г., т.е. почти в два 
раза была моложе Алексея. В 17 лет в Севастополе родила первую дочь 
Татьяну. Вторую дочь Тамару родила в Пинеге в 1908 г. Летом 1910 г. ар-
хангельский гражданский губернатор распорядился выплачивать на Та-
мару пособие на прокорм и аренду жилья. До ссылки семья Алексея Кус-
кова проживала в г. Севастополе по ул. Ремесленной, д.17 (влад. Турча-
ниновой), кв. 3.  

В семейном фотоальбоме Алексей Кусков в 1900–1902 гг. неодно-
кратно запечатлен с охотничьим ружьем, собаками разных охотничьих 
пород и прочим снаряжением. Известно, что он был прекрасным стрел-
ком. На единственной фотографии пинежского периода он также запе-
чатлѐн в лесном  снаряжении, со снайперской винтовкой и охотничьей 
собакой. А на самом деле, мог ли А. Кусков исполнить приговор боевой 
организации? Вероятно, мог. 

После окончания ссылки А.Н. Кусков жил с семьѐй в Новороссийске, 
отказался поступить на службу в белый Черноморский флот, за это в 
1920 г. был расстрелян. Князь Язон Туманов (двоюродный брат жены 
доктора Кускова) в это время в Крыму был начальником Особого отдела 
контрразведки флота.  

Из сказанного можно сделать вывод, что потомки бывшего 
крепостного Ивана Васильевича Кускова являлись активной частью 
российского общества. Им с детства были привиты понятия любви к 
Родине, патриотизма, долга и чести. Но в годы революционных 
потрясений каждый из них, хотя и понимал данные понятия по-своему, 
смыслом жизни все же считал верность России, присяге, Родине. Анализ 
мотивов их поведения будет дан в следующей статье.  
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