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Поиски отца 

Если биографию Дарьи Пантелеймоновны удалось восстановить по 

документам Государственного архива Алтайского края, то про 

Павла Ивановича Калинина мы не могли найти ни строчки. Ушло 

много месяцев на запросы в архивы, изучение газет – но все 

тщетно. Осложняла ситуацию и слишком распространенная 

фамилия: Калининых на Алтае и в Омске – сотни. Пересматривали 

материал за материалом, но среди бесчисленных Калининых 

такого, чтобы совпадали имя, отчество и примерная дата рождения 

отца Иды Павловны, увы, не встречалось.  

Но однажды показалось, что мы напали на след. Изучая номера 

газет «Ойротский край» и «Красная Ойротия» за 20-30-е годы XX 

века, мы наткнулись на любопытную заметку. В «Ойротском крае» 

за 9 октября 1926 года опубликовано объявление об утерянной 

страховой книжке, выданной Ойротской Страхкассой за №1223 на 

имя Калинина Павла.  

Обычно объявления об утере документа публикуются, чтобы его 

восстановить. То есть можно предположить, что Павел Калинин из 

Улалы рассчитывал на какие-то выплаты по страховой книжке, раз 

решил вдруг ее восстановить.  

Известно, что с 1923 года в Улале началась активная пропаганда 

социального страхования населения. Призывы застраховаться 

публикуют на первых полосах газет. В ноябре 1922 года прошла 

даже конференция по социальному страхованию. Застраховать 

можно было свое здоровье, урожай и т. д. Но интересно, что 

производились страховые выплаты к определенной дате или к 

событию, например, на рождение ребенка. Когда подавалось 

объявление в газету, до рождения Иды Павловны оставалось 



меньше месяца. Возможно, будущий отец вспомнил про 

положенные выплаты, но не смог найти книжку. Зная номер 

документа, мы попытались в Государственном архиве Республики 

Алтай разыскать фонды страховой кассы − вдруг там есть суммы 

выплат, анкета или заявление с подписью Павла Калинина? Но и 

здесь нас настигла неудача – ничего не сохранилось.  

И вот очередная зацепка. Разыскивая людей, которые знали Иду 

Павловну еще молодой, мы познакомились с доктором 

сельскохозяйственных наук, потомственным садоводом, 

преподавателем МГУ им. М. В. Ломоносова, автором 

многочисленных книг по садоводству Ириной Сергеевной Исаевой. 

Она – дочь известного селекционера, ученика и последователя И. В. 

Мичурина Сергея Ивановича Исаева. И Сергей Иванович, и Ирина 

Сергеевна дружили с Идой Павловной, приезжали к ней, когда она 

молодым ученым трудилась на Алтайской опытной станции в 

Горно-Алтайске. Ирина Сергеевна припомнила такую историю:  

– Однажды Ида Павловна очень робко мне сказала, что ищет 

информацию об отце. И даже показала его фотографию. 20-30-е 

годы XX века – страшное время, кто знает, что могло случиться. 

Тогда были и репрессии, и бесконечные чистки партийных рядов… 

А может, он просто уехал в Омск к родственникам… Она его 

искала, поверьте, она искала своего отца… 

Прошло еще несколько месяцев, история Павла Ивановича 

Калинина все так же оставалась для нас загадкой. Мы переключили 

поиски на детство Иды Павловны: хотелось узнать, в какой же 

школе Горно-Алтайска (в те годы Ойрот-Туры) она училась. 

Однако в списках учеников Ида Калинина не встречалась. Но вот 

директор одной из школ просит меня записать телефон бывшей 

ученицы, которая близко знала семью Калининых.   

Это оказалась Елена Юрьевна Филимонова. Она, сама ученый, 

работала в Институте Лисавенко, а ее отец, почетный гражданин 

Горно-Алтайска Юрий Дмитриевич Бурый, много лет возглавлял 



Горно-Алтайское опытно-производственное хозяйство. Вся их 

семья долгие годы тепло дружила с Идой Павловной. После ее 

смерти дочь Иды Павловны именно Елене Юрьевне передала 

семейный архив с документами.   

По телефону мы договорились о встрече. Я сгорала от 

любопытства: «А что там за документы? Вы их смотрели? Там есть 

что-нибудь про отца Иды Павловны?» Елена Юрьевна спокойно 

меня выслушала, расспросила про книгу, а потом пояснила: «Я 

очень аккуратно его храню, это чемоданчик Иды Павловны, там 

много документов. Приезжайте, мы вместе посмотрим».  

От слова «чемоданчик» я просто подскочила на стуле. В 2011 году 

Иде Павловне вручили орден «За заслуги перед Алтайским краем» 

II степени. Я, тогда журналист газеты «Алтайская правда», должна 

была про это написать. Позвонила ей на домашний телефон. И в 

этой беседе на мой вопрос, чем Ида Павловна дорожит, она 

ответила примерно следующее: «У меня есть чемоданчик, я храню 

в нем все свои награды, благодарности, удостоверения депутата, в 

нем почти вся моя жизнь…» Я еще подумала: хороший заголовок 

«Вся жизнь в чемоданчике», но потом сама себя одернула − какой-

то несерьезный заголовок для статьи про академика. 

Неужели сейчас нашелся этот самый чемоданчик?! Если так, то 

документы, хранящиеся в нем, могут многое прояснить!  

Встречу мы назначили на выходной, но Елена Юрьевна позвонила 

мне в тот же вечер, голос был взволнованный и счастливый:  

– Я как приехала с работы сразу заглянула в чемоданчик, там есть 

то, что вы так ищете, – и про отца Иды Павловны, и про маму… 

Для любого краеведа, историка, писателя или ученого такие люди, 

как Елена Юрьевна, которые понимают ценность вещей и 

документов и бережно хранят, казалось бы, чужие вещи, – подарок 

судьбы.  



И вот я приехала. Елена Юрьевна положила на стол небольшой 

кожаный чемоданчик. Мне показалась, она даже задержала 

дыхание, когда открывала его:  

– Здесь все как она сложила… Я ничего не перекладывала. 

Передо мной рабочий дневник Иды Павловны, аккуратно в ряд 

сложенные удостоверения, дипломы, награды, письма и 

документы. То, что не найти ни в одном архиве и что поможет нам 

узнать историю ее семьи… 

 


