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09.09.1949 г. 
     В первое время, после домашних харчей, было немного голодно. А когда мы 

первый раз попали в наряд рабочими на камбуз, то утром кроме положенных 40 граммов 
масла и белого хлеба, нам дали по целой миске мяса. Мы так наелись, что еле двигались. 
На камбузе чистили сырую картошку, потом толкли готовую, чистили рыбу. Когда 
перебирали сухофрукты для компота, то к нам подходили работники камбуза и говорили: 
"Ешьте ребята, ешьте». Закончив всю работу, стали ужинать. Нам дали по 2-е котлеты и 
по полной миске пшённой каши. 

     Потом ещё добавили. Мы всё съели и с большим трудом встали из-за стола. Но тут 
пришла машина с продуктами, которую надо было разгрузить. Её кузов  наполняли 
большие ящики с картошкой. Нам стоило неимоверных усилий, чтобы снять каждый 
такой ящик с машины и отнести на камбуз. Это было страшное мучение. К счастью, 
подобных "мук" больше испытывать не приходилось. 

   На первых порах нам особенно не хватало хлеба. По этому поводу мы часто 
поднимали "шумок". Командир роты Мартемьянов успокаивал нас, говорил, что пройдёт 
немного времени, организм привыкнет к распорядку и норме питания, и всё будет в 
порядке. Но мы этому не верили и есть по-прежнему хотелось. 

 
   Генрих Приезжев вспоминал, что в завтрак каждого курсанта кроме масла, 

сахара и чая из большого латунного чайника, входил белый хлеб или французская булка. 
Среди нас были курсанты, которые уже закончили средние мореходные училища, а 
также служившие в Армии. Они привыкли к такому завтраку и считали его 
достаточным. Некоторым новичкам, особенно рослым ребятам, хлеба не хватало. Свой 
аппетит они демонстрировали на спор - кто больше съест. Для этого на камбузе у 
дежурного выпрашивали несколько лишних булок. 

   Лидером этого соревнования был А. Ветютнев, который на спор мог съесть на 
завтрак 3 французских булки и после этого благодушно продремать за столом пару 
лекций. 

   На 20-й линии напротив территории экипажа располагался хлебозавод. Было ещё 
тепло, открывались окна, в которые проникали дурманящие запахи от выпекавшихся 
булочек, печенья, различных кондитерских изделий и возбуждали аппетит. Тогда 
снаряжался курсант, который на коллектив «жаждущих» в булочной на Большом пр. 
покупал булки.  

   Как рассказывал Коля Ратинский, на одном из первых профсоюзных собраний 1-го 
курса РТФ подняли вопрос об увеличении суточной нормы хлеба (кажется на 300 
грамм). Профоргом курса был Юрий Тимофеевич Петров (Юр. Тим.).  

Собрание постановило обратиться к командованию с просьбой об увеличении нам 
пайка хлеба. Просьбу удовлетворили, и мы около месяца получали добавку. Когда 
необходимость отпала, норму привели в соответствие с установленной. Инициаторами 
этого мероприятия были Л. Сергеев, В. Крайнов, Ю. Рощин и Н. Ратинский. 

 
 
 



 
 

02.04.1950 г.   
        Получив очередную стипендию, мы скинулись по 3 руб.,  купили в магазине 

моторчик, адаптер и пластинки. Усилитель собрал один наш радиолюбитель. Получился 
проигрыватель. Все ушли на вечер отдыха в ДК завода им. Козицкого. В кубрике 
осталось всего три курсанта и я – дневальный. Мы на радостях весь вечер крутили 
пластинки и не заметили, как прошло время. А на следующий день утром захожу в 
кубрик и, как обычно, объявляю: «Подъём!». Никакого впечатления. Тогда хозяин 
проигрывателя предложил: «Давай рванём!» Мы быстренько поставили его в кубрик, всё 



настроили и как «рванём» на всю мощь усилителя «Танец с саблями» из балета А. 
Хачатуряна «Гаянэ». От этой бешеной музыки сразу все проснулись. 

   Таким образом, у нас появился проигрыватель, и ребята стали покупать 
пластинки на свой вкус. Однажды, я опять был дневальным, возвращается из увольнения 
Юр. Тим. Петров и приносит пластинку. Он проходит мимо меня и говорит: «Пойдём 
послушаем Петра Лещенко» (дореволюционный певец). В то время Лещенко был 
запрещён, но в районе Казанского собора существовал «чёрный» рынок, где продавали 
«запрещённую музыку», записанную на старых рентгеновских плёнках. Продавали и 
обычные контрабандные пластинки. Вот там и купил Ю. Петров пластинку с 2-мя 
песнями Лещенко («Рюмка водки» и « Бедное сердце мамы»). Он прошёл к 
проигрывателю, который стоял в коридоре, его окружили ребята, он поставил пластинку, 
и вдруг раздался взрыв хохота. Ребята так громко смеялись, что не слышно было звука из 
динамика. Когда я подошел ближе, то всё понял. Из динамика доносился голос В.И. 
Ленина. Он произносил речь «Что такое Советская власть?». Просто мошенники 
покупали очень дешёвые пластинки с речами вождей, сдирали этикетки и на их место 
наклеивали другие, сделанные по всей форме этикетки с песнями Лещенко. 

 
15.05.1950 г. 
   Генрих Приезжев рассказывал, что когда началась весенняя экзаменационная 

сессия, то курсанты занимались «зубрежкой» – кто в учебном корпусе, а некоторые 
ходили готовиться к экзаменам и заодно позагорать в хорошую погоду на Смоленское 
кладбище – недалеко от экипажа. 

   Кладбище было старинное, сильно запущенное и вид имело полностью 
заброшенный и заросший. Когда-то там хоронили, судя по  сохранившимся, хотя и 
покосившимся, а то и поваленным надгробиям – тайных советников, купцов 1-й гильдии 
и других ушедших в небытие представителей различных сословий царской России. 
Казалось, что это прошлое было очень давно и ушло навсегда. Курсанты же учили свои 
предметы, валяясь на траве среди этих древностей. Пели птицы, и никто не мешал 
заниматься. Недалеко на другом берегу реки Смоленки было много зеленых насыпей без 
памятников и крестов. Это были братские могилы умерших в блокаду ленинградцев. 

 
11.07.1950 г.   
   Мы перешли на 2-й курс и проходили производственную практику, а в школах 

закончились экзамены и начались выпускные вечера. Один из них в районном доме 
пионеров посетили Ю. Петров и П. Якунин. Там они познакомились с Галей - секретарём 
комсомольской организации школы, которая пригласила их на городской вечер, 
проводившийся на следующий день во Дворце пионеров им. А. А. Жданова (Аничков 
дворец). 

    Она дала им пригласительные билеты и сказала, что они могут позвать на этот 
вечер своих товарищей. Ребята бросили «клич» в кубрике.      

   Несколько человек откликнулись на это приглашение, в том числе и я с Сашей 
Додоновым. Когда мы подошли к воротам Дворца пионеров, то там толпился народ, и 
пропускали строго по билетам. Ю. Петров и П. Якунин беспрепятственно прошли, а 
вскоре появилась Галя, которая провела нас через контроль. Вечер проходил в здании и в 
парке, где играл духовой оркестр, и все танцевали. Время пролетело быстро, стрелка 
часов приближалась к 12-и (как в сказке). Белая ночь, было достаточно светло. Мы с 
Сашей уже собирались уходить, как к нам подходят Ю. Петров, П. Якунин и Галя. 
Обменялись впечатлениями о вечере, и  ребята говорят: «Постойте здесь, мы сейчас 



придём». После этого сыграли два танца, и вечер закончился. Мы стоим втроём, а ребят 
всё нет и нет. Спросили Галю, где она живёт. Оказалось, что на Охте. 

   В это время трамваи уже не ходили, а другого транспорта на Охту тогда не было. 
Делать нечего, не бросать же девушку на улице, и мы пошли её провожать. Шли по 
Невскому, по Старо-Невскому и Суворовскому проспектам до Охтинского моста, а 
потом  по Ново-Черкасской улице до Арктического училища, т.к. её дом стоял рядом с 
ним. Путь долгий. Саша идёт и молчит. Галя идёт грустная, видимо потому, что «друзья» 
её бросили. Делать нечего, надо что-то делать. И я стал рассказывать о том, как перед 
окончанием 10-го класса попал в Оружейную палату в Кремле. 

   А это была целая история. Тогда Кремль был закрыт, но в начале 1949 года по 
письмам с предприятий и учреждений  стали в него пускать. Многие из нас собирались 
уезжать из Москвы учиться в другие города. Будучи старостой 10-го класса, я 
попробовал организовать экскурсию. Для этого  написали письмо на имя коменданта 
Кремля с просьбой разрешить нам посещение Оружейной палаты. Письмо  отнёс в 
комендатуру, а через некоторое время пришёл ответ с предложением составить список 
учеников с указанием паспортных данных. Список быстро составили, и класс попал в 
Оружейную палату. Пока я рассказывал её экспозицию незаметно дошли до цели.  

 Время перевалило за 3 ч ночи. Быстро распрощавшись, тронулись в обратный путь, 
который  был длиннее, поскольку возвращались на Васильевский остров. Перед нами 
предстала сказочная картина: Невский проспект, ярко светит солнце, ни живой, ни 
«железной» души. Полная тишина и только мы вдвоём с Сашей идём по этому, как будто 
вымершему проспекту, и только звуки наших шагов гулко отскакивают от стен домов. 

 Когда вошли в кубрик, то раздалась команда: «Подъём!»  Умывшись, стали в строй и 
пошли в учебный корпус на завтрак. После завтрака весь курс был на каких-то занятиях, 
а мы с Сашей, склонив головы на стол, дремали в аудитории, которая находилась на 1-м 
этаже напротив кабинета генерал-майора Н. Ф. Леводянского. Он почему-то заглянул в 
аудиторию, увидел нас и пригласил к себе в кабинет для объяснений. Мы прошли в 
кабинет, а Юра Васильев видел всё это и решил посмотреть и послушать, что происходит 
в кабинете. Он прильнул к замочной скважине, а генерал в это время подошёл к двери и 
неожиданно для  Ю. Васильева открыл её. В результате Ю. Васильеву приказал 
постричься наголо. Тогда мы с Сашей ушли во двор и там, за столом для игры в домино, 
проспали до обеда. 

Юру Васильева прозвали ЧП (чемодан пропал). С ним всегда что-то случалось. То он 
исчезнет в нужный момент, то с ним произойдёт что-то из ряда вон выходящее. Но Юра 
был очень способным человеком. Он отлично чертил, рисовал, обладал чувством юмора 
и выполнял отличные карикатуры (активно участвовал в работе редакции курсовой 
стенгазеты), обладал даром конструктора. Так во время слесарной практики 
сконструировал и изготовил пистолет, но на заключительном этапе его засёк командир 
роты и строго наказал. 

 Мы проходили производственную практику, а в свободное время брали вельбот на 
базе «Водник» на о. Вольный и ходили  на вёслах и под парусом. Один раз обошли 
вокруг Васильевского острова, а вокруг ЦПКиО имени Кирова - много раз. Но всему  
хорошему приходит конец. 

 
08.03.1951 г.  
       Во ДК им. Промкооперации проходил смотр лучших самодеятельных 

танцевальных коллективов города и области. Участвовал там и наш коллектив, в котором 
плясали  мои однокурсники Гена Жигалов, Юра Чернышев, Гриша Редькин и Коля 



Иванов. Было много хороших выступлений, но никого так хорошо не принимали, как 
наших. Они показали «Морскую сюиту», подобную той, что была в программе ансамбля 

И.Моисеева, но наша мне больше нравилась. В ней было много выдумки и различных 
жанровых сценок из матросской жизни. Коллектив заключал концерт. Когда его 
объявили, то все в зале захлопали в ладоши, чего не было по отношению ко всем 
остальным. Во время пляски аплодисменты почти не смолкали, а когда она закончилась, 
то все встали и устроили овацию. Зал был переполнен, и все знали, что это последнее 



выступление, но никто не бежал в гардероб, как это обычно бывало. Занавес поднимали 
два раза. Коллектив был достойным кандидатом на Всесоюзный смотр художественной 
самодеятельности в Москве.  

   Он состоялся в ноябре месяце. Коллектив занял 2-е место,  получил  2-ю премию 
(15 тыс. руб.) и Грамоту от Министра морского флота СССР. Премия пошла на нужды 
коллектива. В заключительном концерте, который проходил в Большом театре, они не 
выступали, а жаль. Там были представлены все республики, а от РСФСР уже определили 
танцевальный коллектив, да ещё говорили, что Москва наших «затирала». У меня до сих 
пор осталось незабываемое впечатление от их пляски, просто восторг! 

 
 
20.10.1952 г. 
   Заметно улучшились условия нашей жизни. Помещение роты отремонтировано, 

паркет блестит. В каждом кубрике размещалось по 12 человек. Была комната 
политпросветработы, в которой имелись шахматы, шашки, домино, патефон с 
комплектом пластинок, различные газеты и журналы. Увольняли в субботу до 1 ч ночи, в 
воскресенье – до 24 ч. Произошли изменения в столовой: стали сидеть на стульях, а не на 
скамейках, есть из фаянсовой посуды, а не из алюминиевых мисок и чай пить из 
фарфоровых чашек. Качество обмундирования улучшилось. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На мой рост 189 см. готовых брюк не нашлось. Меня направили в военную 

пошивочную в «Новой Голландии» снять мерку. Прошло недели две, я был в учебном 
корпусе. Подходит  старшина и говорит, что из мастерской привезли мои брюки, они в 
баталерке. Прихожу, а там толпятся старшекурсники, и стоит сплошной хохот. Я 
подошёл ближе и увидел в чём дело. Они в «мои» брюки посадили курсанта Олега 
Горового (самого низкорослого из нас), и завязали пояс брюк над его головой, а 
выглядывает он через ширинку. Однако, когда я надел эти брюки, то пояс оказался на 



уровне моей груди. Выяснилось, что в мастерской перепутали и прислали не мои брюки, 
а другого моряка – горы. 

   В один из выходных дней прогуливался по набережной Невы недалеко от ЛГУ. 
Впереди меня, не торопясь, двигалась небольшая компания молодых людей. Они 
оживленно о чём-то беседовали. Обогнав их, услышал слова: «С миру по нитке – Игорю 
рубашка», и последовал громкий смех. Боковым зрением  увидел, что в центре компании 
в белой рубашке с короткими рукавами шёл Игорь Горбачёв. Этим он резко выделялся от 
других, одетых значительно теплее, т.к. был уже октябрь на дворе. Я его сразу узнал, т.к. 
на у/к «Комсомолец» нам показывали фильм «Ревизор» с его участием в роли 
Хлестакова. В то время И. Горбачёв учился в Университете и участвовал в 
художественной самодеятельности. 

 
15.11. 1954 г. 
   Началась работа над дипломным проектом. Мы не знали, куда нас пошлют после 

окончания училища. На Ленинград  рассчитывать не приходилось, а поэтому решил в 
свободное время посетить  театры, в которых ещё не был. Обычно это делалось методом 
«лишнего билетика». Однажды, пошёл в Театр оперы и балета им. Кирова. Мне повезло 
с билетом, и я оказался в ложе 2-го яруса, из которой хорошо просматривались сцена и 
зрительный зал. Шёл балет, название которого не помню. Заглавную роль исполняла 
молодая тогда балерина Нинэль Кургапкина (ныне Народная артистка СССР). Я то и 
фамилии её, и других артистов не знал, т.к. не был заядлым театралом. И вот после 
яркого исполнения танца зал бурно аплодировал, и раздавались многочисленные 
возгласы «Браво, Браво!» Аплодисменты начали стихать, но на их фоне очень громко 
звучал один картавый голос, кричавший: «Кугапкина Бгаво! Кугапкина Бга-а-а-во!» Зал 
уже почти затих, а лысеющий зритель лет 40-ка, всё ещё громко выкрикивал: «Кугапкина 
Бга-а-в-во!». Уже стал раздаваться смех, тогда зритель перестал кричать и спектакль 
продолжился. Этот эпизод, фамилия балерины и интонация голоса зрителя мне 
запомнились на всю жизнь. Я и сейчас отчётливо слышу этот голос: «Кугапкина Бгаво!» 

 
   Прошло много лет, был июль 1999 года, Белоостров, дачный кооператив «Дюны». 

Там у нашего однокурсника Е.Вострикова дача, на которой в тот год мы отмечали 50 
лет со дня поступления в училище. Я с Е. Востриковым, его женой и И. Сазоновым 
отправился на машине по делам подготовки к встрече. Ехали по дороге на территории 
кооператива, а по тротуару шла маленькая, сухонькая старушка и везла за собой 
хозяйственную сумку на колёсиках. Мы её обогнали, а Е. Востриков меня спросил: «Ты 
знаешь, кто это был?» Я ответил, что понятия не имею. Это Нинэль Кургапкина, у неё 
здесь дача. «Что ж ты мне раньше не сказал, я б у неё автограф попросил»  – пробурчал 
я. Тогда он говорит, что забыл дома некоторые нужные документы и просит меня 
повернуть обратно. Мы возвращаемся, а Н. Кургапкина идёт навстречу. Е. Востриков 
(он председатель этого кооператива) попросил остановиться около неё, выходит из 
машины, здоровается и говорит, что его товарищ большой почитатель её таланта, и 
не могла бы она дать ему автограф? Тут я вклинился в разговор и рассказал ей эпизод, 
который описан выше. Она очень смеялась и на схеме дороги Москва – Ленинград с 
удовольствием расписалась. 

 
Староверов Н.И. - капитан 1 ранга, редактор раздела «Техника и вооружение ВМС» в 

журнале «Зарубежное военное обозрение» МО СССР, член союза журналистов Москвы, 
представил большинство материалов по 1949 – 1955 годам. 


