
Молодой организм закаленный крестьянским трудом выдержал. Да и 
военфельшар лейтенант Нестеренко своё дело знал не плохо.

Далее были и другие острова, затем Малый Роге, и, наконец, город 
Палдиски -  это уже на материке. Подходили к нему на рассвете по 
протраленному фарватеру и, тем не менее, корабль намотал на винт сеть с 
минами. Застопорили ход, подождали, пока улучшится видимость, спустили 
за борт водолазов, они успешно выполнили поставленную им задачу. И 
только после этого продолжили движение. Кстати город и порт были 
основаны Петром I в годы Северной войны с первоначальным названием 
Порт Балтийский. Это уже потом местные жители подкорректировали его 
название. Первым жильем для Таси здесь стала землянка на продуваемом 
всеми ветрами мысе Пакри, возле маяка. И прибой здесь шумит 
практически в любую погоду. А во время туманов постоянно гудит на 
одной ноте наутафон -  туманный горн. Но высокий берег и достаточно 
широкий сектор обзора делали этот участок берега почти идеальным для 
установки береговой артиллерии, и осуществления контроля над движением 
кораблей из акватории Балтики в Финский залив и обратно.

В 194S г. демобилизация подоспела. Здесь в Эстонии Воротникова и 
жить осталась после войны. Причина простая - вышла замуж за своего 
фронтового друга Андрея, с которым вместе еще на Лавенсари воевали. 
Двоих сыновей вместе вырастили. Они тоже свою жизнь с флотом связали. 
Теперь не стало Советского Союза. Эстония, как и Латвия с Литвой, не 
только независимые государства, но и члены НАТО и Евросоюза. Бывшая 
радистка, а в гражданской жизни школьная учительница, естественно, 
вернулась на родину, живет в Екатеринбурге. Как привыкла и прежде 
расписывает себе задания на каждый день, на прогулку ходит, ближайший 
магазин посещает. Внимательный читатель может спросить: «А в чем же 
необычность этого человека?». Поясняю, - это моя мама и в победном 65-м 
мае ей исполняется 91 год. В день радио родилась радистка Балтийского 
флота Таисия Андреевна Саенко, участница обороны Ленинграда и 
освобождения Прибалтики.
Примечания:
1. В смене было 25 курсантов, взвод состоял из 2-х смен (авт.).
2. Наибольшую опасность для морских сообщений флота представляли минные постановки 
противника. В районе островов Лавенсари, Сескар, Котлин, в Невской губе и к северу от 
Копорской губы в 1943 году было выставлено 538 мин и 120 минных защитников. См.: Боевая 
летопись военно-морского флота 1943. М., 1993. С. 283.
3. Полностью этот пункт приказа изложен так: В честь победы в Готландском сражении в 1788 
г., героического гарнизона о-ва Лавенсари и Островной военно-морской базы Балтийского

faora, десантников, погибших у деревни Мерекюла в 1944 г.
Катера, в задачу которых входила постановка дымовой завесы, за ней могли укрыться от 

противника наши корабли (авт.).
5. См.: ЦВМА, ф.20, д.23345, л.89.
6. Магазинная винтовка калибра трёх линий (одна линия равна 2,54 мм) конструктора С.И. 
Мосина.
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НАСЕЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНБУРГА ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕРВОЙ 
ВСЕОБЩЕЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 1897 Г.

Екатеринбург в конце XIX в. являлся одним из крупнейших городов 
Урала, в нем проживало 43 239 чел. По численности населения он занимал 
4-е место, уступая лишь трем губернским центрам: Оренбургу (72 425 
жителей), Уфе (49 275) и Перми (45 205).



Состав жителей отличался большим удельным весом молодежи. Дети 
младше 10 лет составляли 18,4% населения, от 10 до 19 лет — 22,2%, 
Много было 20-летних (18,1 %), 30-летних (15,5 %), 40-летних уже 11,3 % 
населения, 50-летних —  7,1%, лиц от 60 и старше —  7,4%. Если в других 
крупных городах России среди населения преобладали мужчины, то в 
Екатеринбурге их меньше —  46,7 %, против 53,3 % женщин.

Материалы переписи содержат сведения о сословных группах 
населения Екатеринбурга. Представим эти данные в виде таблицы.

Таблица 1

Сословные группы Общая
численность, чел. Удельный вес, %

Дворяне потомственные 914 ■ ' 2,1%
Дворяне личные и чиновники не из 
дворян 2435 5,6%
Духовенство
(христианских конфессий! 850 2,0%

Почетные граждане 681 1,6%
Купцы 1019 2,4%
Мещане 18366 423%
Крестьяне 18202 42,0%

Остальные сословия 772 1,8

свод по империи результатов 
произведенной 28 января 1897 г.

отки данных Первой всеобщей переписи населения, 
21: Пермская губерния. СПб., 1904.

Ясно, что подавляющее большинство екатеринбуржцев составляли 
мещане и крестьяне —  в совокупности 84,4 %. Сравнительно много было 
купцов и членов их семей —  1019 чел. Немногим меньше —  духовенства 
христианских конфессий —  850 чел. Потомственные дворяне и члены их 
семей составляли всего 2,1 % населения, в то время как в Перми — 2,8 % 
(1278 чел.), Оренбурге —  3,3 % (2384), Уфе —  4,5 % (2193). В то же время 
удельный вес личных дворян и чиновников в Екатеринбурге был 
сравнительно высоким —  5,6 % против 4,7 % в Оренбурге и 4,6 % в Уфе. 
Только в Перми он был выше —  8,0 % жителей.

Почетное гражданство было введено в России ві 832 г. Почетные 
граждане разделялись на потомственных и личных. К потомственным 
относились дети личных дворян, дети духовенства, окончившие академии 
или семинарии, крупные капиталисты, ученые, художники. Права личных 
почетных граждан имели прочие дети церковнослужителей; выпускники 
университетов, воспитанники коммерческих училищ; лица, имевшие по 
службе чины с XIV до IX класса, IX или обер-офицерский класс при 
отставке. С 1892 г. личными гражданами могли стать лица всех сословий за 
оказанную ими на разных поприщах полезную деятельность, 
продолжавшуюся не менее 10 лет; а личные почетные граждане при этих 
условиях могли претендовать на потомственное почетное гражданство.

Национальный состав населения Екатеринбурга в конце XIX в. 
сравнительно однороден: 96,2 % жителей составляли русские, лиц, 
показавших своим родным языком татарский — 586 чел. (1,36 %), немецкий 
—  336 чел., польский —  272, еврейский — 212, башкирский — 58, 
украинский —  20, белорусский — 2.

Среди жителей Екатеринбурга уроженцы Екатеринбургского уезда 
составляли 39% среди мужчин, 40,9% — среди женщин. Миграция 
населения сказывалась и в нашем городе. Из других уездов Пермской 
губернии прибыло на жительство в Екатеринбург 34,9% мужнин, 41,5% 
женщин. Значительный приток населения наблюдался и из других губерний

ззо



России: среди мужчин — каждый четвертый (25,9%), среди женщин —  
17,3%. Данные переписи 1897 г. позволяют установить, из каких 
конкретных губернии прибыли в Екатеринбург эти люди.

Таблица 2
 Жители Екатеринбурга — уроженцы других губерний России*______

Губерния Мужчин Женщин Всего
Вятская 2281 1096 3377
Казанская 288 230 518
Тобольская 232 250 482
Нижегородская 235 "2D4 439
Оренбургская 201 238 439
Владимирская 206 177 383
Уфимская 181 169 350
Санкт-Петербург 71 88 159
Москва 55 103 158
Из других губерний 1473 1435 2908
ИТОГО 5223 3990 9213
•^Подсчитано по: Первая всеобщая перепись населения... Г. 21: Пермская губерния. СПб.,

Интересно, что более трети прибывших в Екатеринбург на жительство 
составляли уроженцы Вятской губернии. Из других губерний людей было 
гораздо меньше, в том числе и из уральских — из Оренбургской — 4,8%, из 
Уфимской — 3,8%. При этом ехали с запада, из Казанской, Нижегородской, 
Владимирской губерний и с востока —  из Тобольской.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ В.Д. БЕЛОВА В СВЕТЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ и с т о р и о г р а ф и и

В.Д. Белов (? -  17.04.1910 гг.) -  общественный деятель, экономист и 
историк горнозаводского Урала XIX в., ведущий представитель либерально- 
буржуазной историографии. Свою деятельность Василий Дмитриевич 
начинал на Урале в качестве управляющего Нижне-Тагильскими заводами 
Демидовых, что во многом определило его интерес к истории края. В 80-х 
гг. XIX в. после защиты магистерской диссертации [1]. В  конце XIX в. 
переехал в Петербург, где работал управляющим Главной Санкт- 
Петербургской конторой заводчиков Демидовых, а затем уполномоченным 
Лысьвенских заводов графа Шувалова [2]. Являлся действительным членом 
УОЛЕ (1871) и Общества содействия русской промышленности и торговле, 
был участником первых съездов горнопромышленников [3].

Исторические взгляды В.Д. Белова формировались под воздействием 
крупнейших представителей буржуазного направления -  С.М. Соловьева, 
В.О. Ключевского, Н.И. Костомарова, П.Н. Милюкова. Ему были хорошо 
известны произведения дворянских историков — Н.М. Карамзина, В.Н. 
Татищева, Н.Г. Устрялова, о чем говорит список работ, приведенных им в 
конце своего обобщающего исследования. В воззрениях В.Д. Белова 
проявились характерные черты, присущие буржуазной историографии 
конца XIX -  начала XX в., когда происходит сближение его с дворянским 
направлением и возврат на позиции государственной школы [4]. 
Преувеличивая роль государства, В.Д. Белов признавал за ним ведущую 
роль в формировании и развитии уральской металлургии, в судьбе 
населения Урала [5], что прослеживается магистральной мыслью во всех 
его работах.


