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Малая родина – самое памятное и светлое место в жизни каждого 

человека. Мне дорог мой северный город, моя Печора, где прошли первые 

уроки становления моей личности как человека и как гражданина… Написать 

историю моего времени – непосильная задача. А вот историю одной жизни в 

это время хочу попытаться изложить. Речь пойдёт об Аэлите Степановне 

Смолевой, вся жизнь которой отдана родному городу. 18 сентября будет год, 

как её не стало. Время притупляет остроту потери, усмиряет боль. Но оно не 

стирает яркости и отчётливости воспоминаний, если человек по-настоящему 

заслуживает Памяти. В тех, кто хорошо знал Аэлиту Степановну эта Память 

всегда будет жива как естественное человеческое желание хранить и 

приумножать лучшее в нашей жизни, а хорошего – было много. Мы 

родились в Советском Союзе и выросли в СССР, это главное, что нас 

объединяло и ещё – служение людям, своему Отечеству не на словах, а на 

деле являлось главной чертой человеческого характера той эпохи. 

А.С. Смолева – очевидец и участник исторических событий создания, 

развития и трагического распада могущества нашей великой страны, не 

считаясь ни с какими трудностями, беззаветно работала для этой страны, 

отдавая себя людям. 

С тех пор прошло много лет. Иногда, как вот сейчас, я вспоминаю о 

том далёком периоде недолгой совместной работы с Аэлитой Степановной, и 

многолетней дружбе с ней, и на душе становится теплее. Работая над статьёй, 

нашла людей – коллег по работе, её единомышленников в разных городах 

Республики Коми и далеко за её пределами и для нас было большой 

радостью вспомнить и рассказать печорцам об этой удивительной, умной, 

эрудированной, разносторонне образованной женщине, высоком 

профессионале в своей области. Большое спасибо им всем за отклик, участие, 

поддержку и положительные эмоции, которые мне пришлось при этом 

испытать. Особые слова благодарности и признательности Владимиру 

Юрьевичу Смолеву – сыну, который допустил нас к семейным архивам, 

поделился своими воспоминаниями, поверил в искренность наших помыслов. 

К сожалению, интерес к знанию своей родословной приходит к нам не 

всегда в нужное время, как правило, запоздало. Да и само это знание бывает 

отрывистым, субъективным, а поэтому не может отражать всю полноту и 

достоверность. Так было и в данном случае. Некоторые факты из жизни 

членов семьи подтверждены официальными документами. 

Наша героиня родилась 8 мая 1935 года в деревне Малоархангельск 

Орловской области. Нарекли её редким, красивым именем Аэлита. Имя отца 

Стефан – редкое, если не сказать – иностранное, время – не спокойное… 

Аэлита, да ещё Стефановна… Могли возникнуть не нужные вопросы… 

Родители решили не испытывать судьбу дочери и записали в свидетельстве о 

рождении девочки Аэлита Степановна Яхович. Но в повседневной жизни 

называли Аллой. И для нас, печорцев, привычнее называть её Аллой 

Степановной. 
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Мама – Анна Николаевна Лазарева. 

Уроженка города Орла. Имела 

гимназическое образование. Окончила 

педагогические курсы. Всю жизнь 

проработала учительницей начальных 

классов. Школу и детей очень любила. После 

смерти мужа Стефана Стефановича Яховича 

в 1963 году в городе Орле, вернулась на 

жительство к дочери, в Печору. «Известно, 

что у педагогов времени на собственных 

детей уже не остаётся, поэтому сына растить 

помогала мама. Она и для него осталась 

примером отношения к себе, к людям, к 

жизни, к работе», – так боготворила 

А.С. Смолева свою маму. Анна Николаевна 

умерла в 1980 году в возрасте 78 лет. 

Покоится на кладбище в речной части 

города. Старший сын Анны Николаевны 

Станислав 1929 года рождения (родной брат 

Аллы) вырос в г. Орле, там и прошла его жизнь. Часто приезжал к сестре в 

гости. 

Отец, Стефан Стефанович Яхович, родился в 1905 году в городе Лодзи 

(Польша). В юношеском возрасте его внимание привлекла Великая 

Октябрьская революция в России, которая привела к небывалым сдвигам в 

жизни людей всей страны и мира. Великий Октябрь стал и для Стефана 

рубежом, определившим решающий перелом в его жизни: он покинул 

родину, где родился. Страной его выбора становится первое в мире 

социалистическое государство, а город Орёл – местом сознательной 

трудовой деятельности и формирования мировоззрения молодого человека. 

Происхождением «не из бедной семьи», он был образован и работал 

инспектором налоговой 

службы. В 1923 году, как 

гражданин происхождением 

из другого государства, попал 

под арест, но был отпущен за 

отсутствием состава 

преступления. Некоторое 

время жизни в нашей стране 

Стефану Яховичу ничего не 

угрожало. Он создаёт семью, 

женившись на Анне 

Лазаревой, уроженке 

Орловской области. Сначала, 

у молодой пары родился сын, 

 
Анна Николаевна Лазарева 

 
Родители 
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затем – дочь. Однако крутой перелом в семейной жизни Яховича наступает 

неожиданно. 

В 1938 году главу семьи арестовали повторно, но уже с тяжёлыми 

последствиями для него самого и для членов семьи. Приговор – 10 лет 

исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ) по статье 58 надолго разлучил их. 

14 июля 1941 года политзаключённый С.С. Яхович этапирован к месту 

отбывания срока наказания в Печорские лагеря НКВД СССР. 

Его лагерной судьбой стала северная Печора. Лесокомбинат – главный 

завод-поставщик древесной продукции для всего Северо-Печорского 

железнодорожного строительства (СПЖДС). Комбинат изготовлял шпалы, 

столбы, сборные 40-квартирные и 8-квартирные дома из бруса, станционные 

здания и сооружения, мебель для учреждений, детских садов, школ; заборы, 

щиты от снежных заносов железнодорожного полотна, бараки и нары для 

заключённых и многое другое. «Заключённые в большинстве своём 58 ст. 

работали добросовестно. Отношение лагерного начальства всех рангов к 

заключённым по 58-й статье было, как правило, недоброжелательным, с 

руганью и оскорблениями, хотя в те годы уже без побоев». 

В книге «Пока я 

помню» (издательство 

«Возвращение», Москва, 

2006) Лев Григорьевич 

Мищенко описывает, как 

машинист Станислав (Стефан 

Стефанович Яхович), 

«приносил нам еду и делал по 

нашей просьбе покупки. 

Через него шла и наша со 

Светланой, моей будущей 

женой, переписка, ведь 

заключённым разрешалось 

только одно подцензурное письмо в месяц. Со Станиславом наша дружба 

сохранилась и после моего освобождения, он не раз бывал у нас в Москве. В 

лагере я приобрёл друзей на всю оставшуюся жизнь, среди них русские, 

украинцы, немцы… Благодаря солидарности, человеческой взаимопомощи 

мы выжили. Я часто вспоминаю их». 

В это время Анна Николаевна с малолетними детьми осталась в городе 

Орле, где они пережили все ужасы Великой Отечественной войны, 

длившейся 1480 дней и ночей, принесшей страдания и слёзы, горе и смерть 

миллионам мирных граждан. 

Орловщина – это центр России, богатейший русский край, который 

много столетий играет заметную роль в культурном и духовном развитии 

нашей страны. Высокое плодородие орловской земли всегда было главным 

достоянием края. Здесь родился один из лучших русских писателей 

XIX столетия И.С. Тургенев, многие выдающиеся люди России: писатель 

 
Л.Г. Мищенко и С.С. Яхович 
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Л.Н. Андреев, герой Отечественной войны 1812 года генерал А.П. Ермолов, 

полярный исследователь В.А. Русанов, памятный знак которому установлен 

на набережной Печоры. Работали И.А. Бунин, Н.С. Лесков, А.Н. Апухтин, 

М.М. Пришвин. Алла Степановна часто вспоминала Орёл – любимый город 

своего детства. 

3 октября 1941 года территория Орловской области подверглась 

оккупации немецкими войсками, серьёзно пострадал город Орёл, который в 

течение 22 месяцев находился в руках фашистских захватчиков. Советским 

войскам противостояли 37 немецких дивизий. Командование верхмата 

создало глубоко эшелонированную полосу обороны, глубина которой 

достигала 5-7 км. Все населённые пункты были превращены в укрепительные 

районы. Большой промышленный город лежал в руинах. В 1941 году девочке 

было 6 лет отроду. «Страшный голод… Ели всякую траву: конский щавель, 

молочай, лебеду. Голодные, босые, оборванные…». Природная страсть к 

чтению книг спасла её от голодной смерти. В 4 года, обучившись читать, 

Алла брала в руки любую книжку, что попадала на глаза, и во время чтения 

забывала про голод. Для местного населения фашисты установили 

жесточайший режим. Люди едва выживали. Одиннадцать тысяч мирных 

жителей было уничтожено, двадцать тысяч угнано на работу в Германию. 

В июле 1943 года в ходе Курской битвы началось наступление 

Западного, Брянского и Центрального фронтов с целью разгрома орловской 

группировки противника. 5 августа 1943 года Красная Армия вошла в Орёл. 

Вечером этого же дня в Москве был дан первый в истории Великой 

Отечественной войны артиллерийский салют в честь войск, освободивших 

города Орёл и Белгород. 

Вспоминая то страшное военное время, Алла Степановна всё время 

рассказывала, как однажды в дом бабушки на окраине города, где они жили, 

попала бомба или снаряд. Она спала на полу, в углу комнаты, что спасло её 

от смерти. Старенькая шубейка, висевшая на стене, была «изрешечена 

снарядами и была вся в дырках», «так что меня, в отличие от шубейки, не 

зацепило». 

Накануне Дня Победы, 8 мая, 

ей как раз исполнилось 10 лет. Она 

отчётливо помнит и этот день, и 

себя босоногую в платье с 

бантиком, сшитым тётей из 

мешковины. Помнит, как люди 

возбуждённые и нарядные, бежали 

на городскую площадь, обнимались, 

целовались, поздравляли друг друга 

с Победой. Все от радости плакали. 

Из всех праздников Алла 

Степановна выделяла один – День Победы! «Горжусь тем, что мой народ 

победил, что мы выжили, несмотря на страшные муки, что город Орёл 

Семья Смолевых. г. Печора 
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получил звание «Город-герой», и мой день рождения почти совпадает с этой 

замечательной датой – 9 мая! И сын Володя родился 5 августа». 2 апреля 

1944 года Стефан Стефанович Яхович был расконвоирован, а 

реабилитирован только 23 мая 1956 года. 

Анна Николаевна с дочерью решается приехать к мужу на жительство 

в Печору в 1947 году, ближе к окончанию срока заключения. Сыну 18 лет, он 

студент техникума и остаётся жить в г. Орле. Семье Яховичей предстояло 

поселиться в местечке Лесокомбинат, который раскинулся на юго-востоке от 

центральной части будущего города Печора с гражданскими посёлками, 

состоявшими из временных бараков, клубом, магазином, столовой, баней, 

рядом с промышленной зоной. Народное название микрорайона Балабановка, 

позднее переименованная на 3-ю Лесокомбинатовскую улицу. Рядом 

находились жилые лагерные зоны, откуда выводили людей для работы в цеха 

предприятия и на выкатку леса. Здесь в одном из бараков и поселилась семья 

Яховича, где прошло школьное детство Аллы. Ей исполнилось 12 лет, когда 

она продолжила своё образование в школе № 83. 

«Вся работа учителей проходила под 

знаком улучшения качества учебно-

воспитательной работы с целью выработать у 

учащихся все качества, необходимые для 

будущих строителей коммунистического 

общества», – такими словами директор начал 

рассказ о жизни школьного коллектива в 

1947/48 учебном году. Какой была школа того 

времени подробно описано в воспоминаниях 

её выпускников, сохранившихся в школьном 

музее. В тяжелейших условиях послевоенного 

времени первоочередное внимание уделялось 

образованию и воспитанию молодого 

поколения. Большое внимание уделялось 

поведению учащихся. Сегодняшним 

школьникам не понять, что нарушением 

дисциплины в школе являлось то, что без 

разрешения директора учащиеся посещали 

танцы в клубе, а некоторые девочки ходили в туфлях на высоких каблуках. 

Огромное внимание уделялось трудовому воспитанию школьников. 

Считались вполне нормальными и правильными работы по 

самообслуживанию: учащиеся проводили генеральную уборку всей школы; 

чистили тротуар не только около школы, но и пешеходные дорожки; 

выполняли сантехнические и электротехнические работы в здании школы. На 

школьников рассчитывали, им доверяли. Среди педагогов школы были 

прекрасные организаторы учебной и воспитательной работы: «Никогда не 

повышая голоса на учеников или учителей, педагог мог интонацией легко 

убедить в неправильности поступка». Была теснейшая связь с 
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производством. Выпускники получали подготовку по специальностям: 

воспитатель детского сада, старший пионервожатый, мастер  

индивидуального пошива, слесарь-

сантехник, слесарь-автоэлектрик, токарь и 

др. Это были хорошие годы. Жизнь била 

ключом. Учёба, общественная жизнь, 

туристические походы по родному краю и 

всей стране.  

Художественная самодеятельность, 

физкультура и спорт процветали. Педагоги 

были инициаторами многих школьных 

традиций, а активными участниками 

школьной жизни были все: и учителя, и 

учащиеся, и их родители.  

Школьную программу Алла усваивала 

на «отлично». Учёба давалась легко, «она 

получала от неё удовольствие». Любила и 

математику, и историю, а литературу просто 

обожала. После окончания школы перед ней 

не стоял вопрос, что делать дальше? На её 

выбор профессии повлиял учительский опыт 

мамы, она поступила в один из старейших 

ВУЗов Советского Союза Одесский 

государственный педагогический институт 

им. К.Д. Ушинского. На вопрос – «Почему 

Одесский», – отвечала просто: «Очень 

хотелось увидеть море...». 

 В Одессе 22 июля 1956 года Алла 

Яхович вышла замуж за Юрия Смолева, 

«парня с соседнего барака», с улыбкой 

говорила она. На самом деле со школьной 

скамьи они дружили и любили друг друга. Их 

объединяли не только друзья, общие 

увлечения и интересы, но и общая судьба их 

семьей. После выпуска из школы молодые 

люди договорились о создании семьи только 

после окончания Аллой учёбы в институте, а 

Юрия призвали в Советскую армию. Служил 

Юрий на Северном флоте в посёлке Рыбачий 

пять лет – ровно столько, сколько училась его 

будущая жена. Все эти годы была романтическая переписка и красивая 

любовь... Позднее Юрий окончил железнодорожный техникум и 

индустриальный институт в городе Ухте. В 1960 году родился их первенец и 

единственный сын Владимир. 

 
Алла Смолева, студентка 

Одесского пединститута, 

приехала домой в Печору 
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Юрий Дмитриевич Смолев всю жизнь проработал в ШЧ-17 (Дистанции 

сигнализации и связи Северной железной дороги) сначала старшим 

электромехаником связи, затем руководителем линейно-аппаратного цеха. 

Главной функцией предприятия является, прежде всего, текущее содержание 

всех устройств автоматики, телемеханики и всех видов связи в состоянии, 

обеспечивающем безопасное и бесперебойное движение поездов – не лёгкая, 

но такая нужная для людей работа. За многолетний и добросовестный труд, 

наставничество его имя внесено в Книгу почёта, а также в историю 

предприятия «Летопись ШЧ-Печора». Юрий Дмитриевич скончался 

скоропостижно 30 июня 1997 года. 

В 1959 году с дипломом преподавателя русского языка, литературы и 

пения Алла Степановна вернулась в Печору. Начала трудовую деятельность 

в школе № 87, сначала предметником, затем заместителем директора по 

учебной части. Одна из старейших школ города была открыта в 1951 году. 

При школе был интернат на 100 мест. В интернате жили учащиеся из 

приписанных к железнодорожным станциям населённых пунктов. Школа и 

интернат находились на полном самообслуживании. В 1999 году школу 

закрыли. 

 

В 1963 году возглавила среднюю школу № 49, где была директором до 

1971 года. Интересна история здания этого образовательного учреждения. 

Изначально проектировалась как средняя школа. Но после сдачи в 

эксплуатацию в 1947 году там разместили управление Печорлага, 

переведённое из поселка Абезь на станцию Печора. Только спустя 10 лет 

 
Педагог Алла Смолева в 1 ряду 1 слева 
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здание вернули учащимся. Достопримечательностью учебного здания была 

внутренняя архитектура конференц-зала, потолок которого был украшен 

22 гипсовыми фризами. Они изображали строительство Северо-Печорской 

железнодорожной магистрали. Над их созданием работала бригада 

лепильной мастерской под руководством заключённого художника Мартына 

Шламовича. 

При сборе материалов для статьи меня познакомили с учащимся этой 

школы выпуска 1968 года – Александром Базарновым, печорцем, учеником 

А.С. Смолевой. В настоящее время он живёт и служит в городе Мирный 

Архангельской области. Военный в высоком звании, служит в войсках 

стратегического назначения. Александр рассказал мне удивительную 

школьную историю дружбы с учителем, которая не прерывалась 45 лет после 

окончания школы и просуществовала до конца жизни учителя. Было это так. 

 

Семья Базарновых приехала на жительство в Печору в середине 

учебного года. После зимних каникул Александр продолжил школьное 

образование в 7 классе СШ № 49, где директором и преподавателем русского 

языка и литературы была Алла Степановна Смолева. В советское время в 

школах было много разнообразных факультативных занятий. Проводились 

они после уроков педагогами-предметниками для учащихся, которым 

нравился тот или иной предмет, где материал давался шире, то есть выходил 

за рамки учебных часов. Среди увлечений юного Александра были книги. 

Это были не только любезные сердцу каждого подростка книги о 

путешествиях и приключениях, он с упоением читал и русскую классику. 

Записался на факультатив по литературе, который вела классный 

руководитель. На одном из них, Алла Степановна читала один из рассказов 

Антона Павловича Чехова, «а мы хохотали до слёз..., очень красиво читала – 

интонационно, никто лучше неё не мог это сделать...». Очень тепло говорил 

 

 

Директор школы А.С. Смолева в центре 
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мне Александр, вспоминая, учителя и школьные годы: «Всё знала потому, 

что у неё не было особых предпочтений, широта её интересов не 

ограничивалась только предметом её ведения, поэтому она находила ответы 

на все интересующие нас вопросы. Учила нас думать, а не заучивать 

материал. Воспитывала не наказанием, а убеждением. От этого учёба не была 

в тягость. Домашнее задание я делал во время перемены. В школе был свой 

радиоузел. Ребят приобщали к самостоятельной подготовке и ведению 

школьных радиопередач. Когда хотели сорвать уроки, некоторые учащиеся 

хулиганили – нарушали контакты в радиоаппаратуре, директор А.С. Смолева 

обращалась за помощью к своим ученикам. Часто выбор выпадал на 

А. Базарнова, он устранял неполадки. Из школы уже вышел подготовленным 

по радиоделу, «что очень пригодилось мне во время учёбы в училище». 

Затем была учёба в военной академии. 

Так дружба с классным руководителем четырех парней и трех девчат 

растянулась на годы. Каждый свой приезд Александр собирал однокашников 

для встречи и общения с дорогим учителем. Алла Степановна помнила весь 

класс по списку, изумляя этим присутствующих, а на вопрос: «Вы всех 

помните? Столько лет прошло...», отвечала: «Вы были лучшие!» 

В один из приездов в Печору А.С. Смолева находилась в 

хирургическом отделении больницы после операции. Взрослые девчонки и 

мальчишки пришли к ней с цветами и гостинцами, ежедневно навещали её до 

выздоровления. Поддержали её очень здорово, чему Алла Степановна была 

очень рада и благодарна им! Последняя встреча с ней состоялась в 2019 году 

«она была уже слабенькая» и, тем не менее, звонили ей часто, до последних 

дней. 

В средней школе № 49 начала свой педагогический путь известная 

многим печорцам Зоя Петровна Худяева, преподаватель химии. В 80-е годы 

работала директором средней школы № 2. Умная, яркой внешности 

красавица, энергичная и волевая, прекрасно владела своим предметом, 

увлекая учащихся в мир химических реакций и формул, сразу обратила на 

себя внимание директора школы А.С. Смолевой. Совместная работа, общие 

взгляды на жизнь, во многом схожесть характеров крепко подружили не 

только женщин, но и их семьи. 

Вячеслав Иванович Худяев, муж Зои Петровны, окончил Киевский 

институт инженеров гражданской авиации, работал на Печорском 

авиапредприятии начальником авиационно-технической базы (АТБ), затем 

заместителем председателя исполкома, обладал не меньшими талантами: был 

щедрым, добрым и уважаемым человеком, заядлым рыбаком, имел красивый 

певческий голос. Семьи близко общались многие годы, пока Худяевы не 

переехали на жительство в столицу республики город Сыктывкар. 

С 1971 года трудовая биография Аллы Степановны изменилась. Её 

практический опыт педагога и организаторские способности потребовались в 

органах исполнительной власти города, и она была назначена на должность 

руководителя отдела народного образования. Учитывая тот факт, что 
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дальнейший трудовой путь героини моего повествования будет связан с 

развитием нашего города, хотелось бы рассказать о том, что же собой 

представляла Печора и её пригородная зона в те годы. Почему надежды и 

чаяния печорцев на более высокое индустриальное, промышленное и 

социокультурное развитие нашего города не состоялись? Ответ на данный 

вопрос, мучавший многих печорцев и меня в их числе, я получила от 

А.С. Гуменюка, ветерана нефтегазовой отрасли не только Коми, но и в целом 

нашей страны. Наше знакомство с ним состоялось в Москве. 

Город Печора в конце 60-х – начале 70-х годов прошлого века 

становится центром геологоразведочных работ, отсюда осуществляется 

управление разведкой недр на всей территории Тимано-Печорской 

нефтегазоносной провинции. Здесь зарождаются планы, и начинается их 

реализация. В 1965-1985 годы в экономике и промышленности Республики 

Коми были достигнуты невиданные до этого успехи. 

 

Со всех концов Советского Союза в город Печору прибывали 

желающие работать на Севере: демобилизованные из рядов Советской армии 

воины, молодёжь с дипломами профессионально-технических училищ, 

техникумов и институтов. Всех их принимала гостеприимная Печора. Поток 

посетителей наших мест с каждой пробуренной скважиной нарастал. 

Приезжали учёные и инженеры, партийные и хозяйственные работники из 

центра страны, Республики Коми и городов союзных республик. 

Итак, дело шло к созданию на Европейском Севере нового центра 

геологоразведчиков в городе Печоре, но этого не произошло. Внимание к 

Печоре разделили, в силу объективных и субъективных причин, два 

открытия союзного значения – Вуктыльского газоконденсатного и Усинского 

нефтяного месторождений. Они стали объектами особого внимания высшего 

 

Старые учителя и выпускники. 26.08.1983 г. 

Слева направо сидят: В.В. Усачев, В.А. Воробьев, А.С. Смолева, В.В. Мороз, 

М.М. Строителева, Н.А. Витязева, Е.И. Соболева, М.А. Штраксаль, П.А. Чупров, 

В.П. Кравцов, Н.М. Артеева. 
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руководства страны, что стало трагичным для печорских геологов и для 

Печоры в целом в семидесятые годы прошлого столетия. Однако зададимся 

целью и проследим самые интересные страницы истории города тех лет – 

1971-1989 годы. 

Широкомасштабная разведка нефтяных и газовых месторождений в 

Печорском районе и Республике Коми силами печорских геологов 

стимулировала развитие в городе смежных отраслей народного хозяйства: 

авиации, речного и автомобильного транспорта, строительства и местной 

промышленности. 

4 декабря 1972 года в Печоре зажглись экраны телевизоров. Сдан в 

эксплуатацию завод железобетонных изделий треста «Печоралесстрой» – 

одного из крупнейших предприятий строительной индустрии в Коми 

республике. 

В марте 1975 года в сопровождении членов Правительства Республики 

Коми наш город посетил председатель Совета Министров СССР 

А.Н. Косыгин. 

Комсомольской по 

форме, молодёжной по сути 

своей стройкой была 

Печорская ГРЭС, которая в 

буквальном смысле озарила 

северные просторы 

республики. 1974 год –  

начало её строительства. 

Для коллектива 

энергетиков лучшие годы 

взлёта, молодости и 

реализации мечты. В 

феврале 1979 года был 

запущен в эксплуатацию 

энергоблок № 1, а в 

1984 году монтировался уже № 4. 16 февраля 1976 года был создан трест 

«Комиэнерго». 

В 1977 году открылся Дворец спорта с плавательным бассейном. Сдан 

в эксплуатацию Дом связи. 

В июне 1978 года в Печоре создан трест «Печоранефтегазразведка» 

(ПНГР). В его состав вошли четыре экспедиции, три вышкомонтажные и 

одна автотранспортная конторы. 

В ноябре 1981 года Указом Президиума Верховного Совета СССР 

Печорское пароходство награждено орденом «Знак Почёта». 

 
М,М. Завьялов  на строительстве Дворца спорта 
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В мае 1983 года 

пошёл первый 

пассажирский поезд 

«Печора-Усинск», 

открылось регулярное 

движение между 

северными городами 

республики. В 1986 году 

введено в строй здание 

Печорской швейной 

фабрики. Таким 

образом, Печора 

интенсивно развивалась 

и строилась. Неуклонно 

росла численность 

населения. Тысячи 

людей переезжали из 

ветхого жилья в благоустроенные квартиры, очередники получали новое 

жильё. Взамен старым строились современные школы и детские сады. 

 

В августе 1973 года завершено строительство средней школы № 4 на 

1280 мест. 17 октября 1979 года открыто профессионально-техническое 

училище № 8. В это же самое время 29 октября 1979 года сдана в 

эксплуатацию средняя школа № 9 на 1125 учащихся, так как Печора 

нарастала семьями военнослужащих для будущего стратегического Объекта. 

На карте города появился микрорайон Энергетиков. Появилась 

необходимость в строительстве новой средней школы № 10. 1 сентября 1985 

учебного года школа приняла 1423 ученика. Это стала первая, самая большая 

 
Открытие школы № 10. 1985 г. 

 

Коллектив ГОРОНО. 1990 г. 
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и единственная в городе школа с бассейном. Настоящая команда 

профессиональных и опытных педагогов-организаторов помогали осваивать 

новые образовательные учреждения: В.В. Мороз, М.И. Анисимова, 

В.П. Догадин, В.Е. Иванов. 

«В мае 1978 года меня пригласили на работу в Печорский горисполком, 

где моим непосредственным начальником была деловая, очень умная, 

требовательная, но справедливая Алла Степановна Смолева», – вспоминала 

работу городского отдела образования ветеран Л.М. Солонко. Долгие годы 

вместе с ней на поприще образования работали: М.Г. Комлина, 

М.Я. Блинова, Н.А. Спирина, Н.А. Витязева, Т.В. Плесовская, 

В.А. Барышникова, О.П. Осипова, В.В. Чепель, Е.И. Панченко, Н.А. Велиева, 

Е.Г. Попкова, Л.Ф. Окрестина и др. Каждый из них прекрасно знал своё дело, 

был замечательным помощником педагогическим коллективам города и 

района, которым доверяла и полностью полагалась на них А.С. Смолева. 

В 1975 году Аллу Степановну избирают заместителем председателя 

исполкома Печорского городского Совета. Работа, что называется, била 

ключом, всё оформлялось, протоколировалось, фиксировалось, поэтому 

бумажной работы было очень много. В то время даже в таких учреждениях, 

как исполком, ещё не было современной печатной и множительной техники, 

поэтому всё оформление документации производилось на печатных 

машинках и стареньком ротаторе. Так что работникам общего отдела 

приходилось зачастую работать очень напряжённо и сверхурочно. 

Секретарём горисполкома до 

1986 г. работала А.Т. Ульнырова, а 

заведующей общим отделом до 

1978 года А.С. Кромкина, обе с 

большим практическим стажем и 

опытом трудовой деятельности в 

органах исполнительной власти 

города и района. Им доверяли, их 

хорошо знали и относились с 

большим уважением не только в 

Печоре, но и в Республике Коми. 

Как пример приведу слова 

ветеранов Л.М. Солонко, 

Г.Н. Ануфриевой и др., работавших 

в коллективе исполкома в 70-80-е годы: «Нашими первыми «учителями» 

были Анна Тимофеевна и Анфиса Софроновна. Поражала атмосфера 

доброжелательности и такта». К ним можно отнести и Р.А. Макееву, 

Н.С. Шаньгину, А.А. Седунову, Р.А. Сенькину и др. 

Повышение роли и авторитета городского Совета и исполкома во 

многом зависело от деятельности депутатов. Все вопросы депутатов 

систематически рассматривались на заседаниях горисполкома. Неизменно 

осуществлялась практика отчётов депутатов о своей деятельности перед 

 
А. С. Смолева, заместитель председателя 

исполкома. 14 апреля 1983 г. 
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избирателями. Очень важным в работе горисполкома был личный приём 

граждан. Алла Степановна никогда не считалась со временем, принимала 

людей до последнего посетителя и делала всё возможное, чтобы они уходили 

из её кабинета успокоенными и довольными. Изучая жизненный путь 

зампреда исполкома, задала вопрос одной хорошей знакомой 

(ФИО умышленно не называю):  

– Что Вы можете сказать о А.С. Смолевой?   

– Ничего. Я напрямую с ней не работала, только на личный приём 

ходила. Просила место для сына в детский сад».  

– И что?  

– Дала.  

А я и не сомневалась: «Если можешь – помоги!». Это её главный 

жизненный принцип, которому следовала сама и не раз провозглашала 

другим. 

Не оставалась без внимания и работа сельских и поселковых Советов. 

Люди «глубинки» ни в коем случае не должны чувствовать себя 

обделёнными заботой города, им необходимо постоянно ощущать свою 

сопричастность ко всем делам. Работники горисполкома, как правило, 

выезжали на каждую сессию сельсоветов, принимали в ней участие, а по 

возвращении докладывали председателю исполкома о результатах поездки. 

Количество выездов у Аллы Степановны не счесть! Она всегда жила с 

народом: ночевала на кушетке, раскладушке, если не управлялась с работой 

за день. Как правило, в командировках её сопровождали отраслевые 

заведующие отделами или инспектора. 

Круг подведомственных отраслей у А.С. Смолевой был очень 

широкий: образование, здравоохранение, культура, молодёжная политика и 

другое. Также социальные вопросы города и района, в которых поднимались 

проблемы простых людей, пенсионеров, инвалидов, трудных подростков – 

всех тех, кому живётся наиболее сложно. Зампред исполкома по статусу 

была председателем всевозможных комиссий, на работе одной из них мне бы 

хотелось остановиться.  

Комиссия по делам 

несовершеннолетних, секретарём 

которой была инспектор по опеке и 

попечительству городского отдела 

образования В.А. Барышникова, 

женщина строгих правил, 

регламентированных федеральными и 

союзными законами по защите прав 

несовершеннолетних. По характеру – 

прямолинейная, педантичная в 

работе, честно и добросовестно 

выполняющая свои обязанности, 

независимо от статуса чиновников 

 

А.С. Смолева и В.А. Барышникова 
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требующая неукоснительного исполнения и конфиденциальности от всех без 

исключения. Находила взаимопонимание со всеми: будь то председатель 

исполкома или руководитель образовательного или сиротского учреждения, 

предприятия или организации, детьми и родителями. Для А.С. Смолевой она 

– главный человек на работе, которой очень доверяла и прислушивалась, 

уважала за открытость, смелость, искренность, знала, что не подведёт. Весь 

Печорский район вдоль и поперёк объездили они вместе. С большим 

уважением вспоминает Вера Александровна свою старшую коллегу за 

компетентность, принципиальность, большую заинтересованность в решении 

детских вопросов.  

Работа комиссии по делам несовершеннолетних не проходила 

формально, все заинтересованные ведомства были задействованы сполна: 

были отчёты, конкретные поручения и спрос. Многие вопросы при их 

рассмотрении требовали деликатности и служебной этики: усыновление, 

отчуждение из асоциальных семей. Всё соблюдалось категорически. 

Организационная, материальная, общественная помощь родителям по месту 

их работы требовалась обязательно и за это строго спрашивали. Документы 

на заседания комиссии готовились «как в Английском Парламенте», – с 

улыбкой вспоминает секретарь. Представляя Аллу Степановну, повторяет 

«Учитель, наставник, коллега…». 

Профессионально-технические училища – ещё одна серьёзная забота 

А.С. Смолевой. Не вдаваясь в подробности, лишь скажу о том, что Печоре 

везло на их руководителей, талантливых и терпеливых, работающих с 

подростками не по назначению, а по призванию. Если случались «приводы» 

в комиссию, то разом и заканчивались. Н.Н. Паншина, бывший депутат 

Государственного Совета Республики Коми, сегодня директор Печорского 

промышленно-экономического техникума, приехала к нам в город работать в 

1982 году заместителем директора по воспитательной работе ПТУ № 8. Через 

какое-то непродолжительное время работы, будучи ещё молодой и не 

опытной, вынуждена была сопровождать подростка, совершившего 

проступок, на комиссию по делам несовершеннолетних. Наблюдая за 

работой председателя комиссии, Наталья Николаевна обратила внимание, 

как досконально были подготовлены и изучены документы, выявлены 

недоработки, что и кому предстоит сделать для профилактики подобных 

явлений. Алла Степановна восхитила силой своего характера, «правильный 

чиновник» стал примером в её дальнейшей работе. 

26 апреля 1986 года произошла катастрофа – авария на Чернобыльской 

атомной станции. Из Печоры призвали и направили на ликвидацию аварии 

182 человека, 10 семей из опасной зоны приехали в наш край по 

переселению. Много дополнительных проблем, требующих порой 

незамедлительного решения, принесла для социального заместителя эта 

трагедия. 

Самой сложной отраслью было здравоохранение города и района, 

находившееся в подчинении муниципалитета. Мешала ведомственность с 
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подчинением крупным отраслевым союзным министерствам городов 

Москвы, Ярославля, Архангельска, Сыктывкара. В рутине бюрократии, 

переписок и служебных проверок годами не решались вопросы развития 

материально-технической базы больниц, современных медицинских 

технологий, оборудования, квалифицированной специализированной, 

реанимационной, экстренной медицинской помощи и др. 

За показатели каждая 

больница отчитывалась в своё 

ведомство. За Печору в целом 

Министерство 

здравоохранения Республики 

Коми спрашивало с 

руководства Центральной 

районной больницы (ЦРБ). 

Если по взрослому населению 

что-то сходило с рук, то за 

жизнь матери и ребёнка спрос 

был в сто крат строже. К тому 

же население быстро 

прибывало, в том числе 

детское увеличилось почти в два раза, город развивался прямо на глазах, а 

социальная инфраструктура здравоохранения оставалась на уровне 50-60-х 

годов. Причины плохих показателей детства вышли за рамки отраслевых. 

Ведомственная разобщённость, отсутствие детской больницы, низкая 

укомплектованность педиатрами (всего 47 %)‚ в основном из-за отсутствия 

жилья, отсутствие детской молочной кухни, детского питания для детей до 3-

х лет в торговой сети, согласитесь, причины далеко не медицинские. 

Показатели детской смертности были запредельно высокими. Проверки за 

проверками... Сплошные репрессии, аттестации и энтузиазм медиков 

исправить положение. 

Моё знакомство с заместителем председателя горисполкома 

А.С. Смолевой произошло в 1978 году после окончания медицинского 

института при решении тяжёлых проблем в детском здравоохранении 

Печоры. 

В статусе районного педиатра, заведующей детской поликлиникой, 

депутата городского Совета, а позднее заместителя главного врача по детству 

и родовспоможению мне приходилось взаимодействовать с 

исполнительными и партийными органами города и района по вопросу 

организации летнего отдыха детей и подростков, работать в комиссиях, 

рабочих совещаниях, сессиях, проходивших при активном участии Аллы 

Степановны.  

Одной из главных целей наших усилий было улучшение показателей 

младенческой и материнской смертности. Работу Печорского исполкома по 

данному вопросу заслушивали на заседании бюро Коми обкома КПСС в 

 

 Больница водников. 2001 год. Фото В.В. Бодарева  



18 
 

городе Сыктывкаре. А.С. Смолева отчитывалась за работу исполкома и нашу 

совместную работу. У меня остались сильные впечатления и полезный 

практический опыт на долгие годы. 

Со временем все вместе мы всё преодолели и выглядели не хуже 

других, в чём у меня была возможность удостовериться, работая в 

Министерстве здравоохранения Республики Коми. В моих последующих 

профессиональных успехах есть прямая заслуга мудрого и ненавязчивого 

наставника и педагога, беспредельно доверявшего мне. 

Тем временем вместе с городом развивалось и печорское 

здравоохранение. В 1973 году был введён в эксплуатацию новый лечебный 

корпус ЦРБ, в два раза увеличилась её мощность. В этом же году вступил в 

строй новый корпус паталогической анатомии и судебной медицины. Чуть 

позже в новые помещения переехали станция скорой медицинской помощи, 

стоматологическая поликлиника, женская консультация, станция 

переливания крови. Улучшили условия и другие подразделения больницы. 

Переехали в город из бараков НИБа, построенных ещё узниками ГУЛАГа, 

психоневрологический и дерматовенерологический диспансеры. Появилась 

наркологическая служба. Увеличились мощности медицинских учреждений 

и врачебные кадры, приобреталось оборудование, внедрялись современные 

технологии диагностики и лечения заболеваний. 

В 1979 году в Печорской ЦРБ открылась палата интенсивной терапии 

на 4 койки, положившая начало будущему реанимационно-

анестезиологическому отделению. Появилась реальная возможность 

выхаживать тяжёлых больных, взрослых и детей. 

В апреле 1985 года было образовано 

отделение санитарной авиации. В небо 

Печорского, Ижемского, Усть-Цилемского и 

Усинского районов многократно 

поднимались винтокрылые машины, чтобы 

спасти жизни людей. В феврале 1987 года 

было введено в эксплуатацию новое 

четырёхэтажное здание поликлиники в 

микрорайоне Энергетиков по 

ул. Комсомольской, где она размещается и 

сегодня. Несомненно, в этих 

преобразованиях в отрасли здравоохранения 

города большая заслуга Александра 

Алексеевича Красовского, заведующего 

городским отделом здравоохранения. 

Именно он 30 лет бессменно и талантливо 

выстраивал отрасль, которая многие годы работала по его стратегическим 

планам. Потом ещё 10 лет руководил санитарной авиацией. Отличный 

организатор и соратник А.С. Смолевой был незаменимым коллегой не только 

 

 

А.А. Красовский (1929-2021), 

Почетный гражданин г. Печоры 
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для неё, но и опытным наставником для многих организаторов 

здравоохранения нашей территории. 

В советское время культивировали комплексный подход к управлению 

городом и районом, к развитию его экономического потенциала и социально-

культурной сферы. Как пример, приведу комплексную программу 

«Здоровье», которая обсуждалась и принималась на сессии городского 

Совета народных депутатов и была обязательна для исполнения всеми 

отраслями, предприятиями и организациями. Исполнение программы в 

рабочем порядке обсуждалось на разных уровнях. 

 

 

8 декабря 1984 года, г. Печора. 

1-ый справа Ю.Е. Беликов, Г.И Кондратьев., В.П. Тригуб,  

М.М. Строителева, Н.Н. Волгина, А.С.Смолева  

 

Меня поражала манера вести совещания и способы общения Аллы 

Степановны с некоторыми участниками: строгая, иногда резкая, с точной 

формулировкой задач и сроков их исполнения. Внутренне понимала, что это 

правильный подход. Ни для кого не секрет, что если выслушивать причины, 

то совещание превратится в затяжную дискуссию, где все правы и виновных 

нет, где на всё найдутся «объективные причины». С этих совещаний у меня 

остались самые полезные для работы воспоминания. Работать с ней было не 

всегда легко, зато всегда интересно и полезно. Она чётко знала, что и зачем 

нужно делать, как воздействовать на людей, если они забывали о личной 

ответственности за дело. Сегодня, к большому сожалению, таких практиков 

становится всё меньше и меньше. 

Ещё одним мастерством в совершенстве владела Алла Степановна –

устным словом, грамотным построением фраз на русском литературном 

языке, что отличало её выступления. Она умела так выступить и подобрать 

такие убедительные слова, что даже самые неуправляемые стихали, 

«включали» логику и разум и соглашались с ней. Воцарялись дисциплина, 
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спокойствие, здравый смысл и какое-то хорошее единение в зале. 

«А.С. Смолева вызывала огромное уважение к себе, а нам было стыдно 

сделать плохо», – вспоминает секретарь партийной организации Печорской 

ЦРБ М.К. Карельская. 

Не раз город Печора становился местом проведения республиканских 

фестивалей театральных коллективов, проходивших в рамках всесоюзных 

фестивалей самодеятельного художественного творчества. Первым принёс 

нашему городу театральную славу Печорский народный театр. Народный 

академический хор стал непременным участником почти всех проводимых в 

республике смотров и фестивалей в области вокального искусства и без 

наград большой престижности никогда с них не возвращался. И, наконец, 

третьим коллективом художественной самодеятельности в 1974 году, 

удостоенным звания «народный», был ансамбль народного танца 

«Северянка». Он оставил самый яркий след в истории печорской 

хореографии. Например, в 1978 году ансамбль танцевал в ЦДКЖ для 

делегатов Всемирной конференции работников морского и речного 

транспорта, проходившей в Москве. А в 1980 году этот же коллектив стал 

участником декады литературы и искусства Коми АССР в городе Москве и 

показывал своё мастерство в 1-ом Государственном концертном зале под 

сопровождением знаменитого эстрадно-симфонического оркестра дирижёра 

Юрия Силантьева. Затем была поездка «Северянки» на Кипр, где проходил 

фестиваль молодёжи и студентов государств бассейна Средиземного моря. В 

нём принимали участие 16 стран, в том числе и Советский Союз. Интересно, 

что эту огромную страну представляли лишь два коллектива – наша 

печорская «Северянка» и труппа Ленинградского цирка. 

В 1982 году на базе школы-интерната № 8 был создан детский оркестр 

русских народных инструментов. Такой классического состава школьный 

оркестр появился в Республике Коми впервые за всю её историю. В 

1985 году оркестр стал победителем конкурса среди 14 детских оркестров, 

принимавших участие в международном детском фестивале искусства 

«Артек, Мир, Дружба!», в котором участвовали коллективы не только СССР, 

 

Ансамбль народных инструментов под руководством Е.Н. Бродацкого 
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но и 60 зарубежных стран. Для Печоры и Республики Коми – успех 

невиданный! 

В 1987 году эстрадный оркестр «Экспресс» был удостоен почётного 

звания «Народный коллектив». Исполнительское мастерство 

демонстрировали фольклорная группа «Печорские дали», хор ветеранов 

войны и труда, и многие другие музыкальные и творческие коллективы. 

Каждый год весной и осенью организованные концертные бригады с 

нетерпением ждали жители прибрежных сёл и деревень от Троицко-

Печорска до Нарьян-Мара. При активной поддержке и прямом участии 

заведующей отделом культуры Т.А. Гриценко и зампредседателя 

горисполкома А.С. Смолевой культура радовала жителей Печоры. Имена 

талантливых, высокопрофессиональных руководителей театральной сцены, 

музыкальной, эстрадной, художественной, народной и самодеятельной 

культуры: И.В. Зелика, Д.Н. Козориза, Е.Н. Бродацкого, А.И. Иконникова, 

Т.Н. Поповой не отделимы от культуры нашего города и навсегда останутся 

в её истории, которую переписать невозможно. Её можно только изучать. 

 

В 1977 году историко-краеведческий музей города получил статус 

государственного и стал филиалом республиканского краеведческого музея, 

в 1993 году – статус самостоятельного музея. Прошлое, как утверждают 

знатоки музейного дела, – это мостик в будущее, поэтому оно нуждается в 

самом бережном отношении к себе. О многом говорят тихие залы музея – эти 

ревностные хранители и служители вечности. Краевед П.И. Терентьев, 

художник-реставратор Б.Б. Иванов, старший научный сотрудник и 

руководитель общества «Мемориал» Т.Г. Афанасьева, Л.А. Наквасина, 

Г.Н. Соколова, З.А. Чикова своим многолетним трудом золотыми буквами 

вписали свои имена в историю Печорского историко-краеведческого музея. 

 

Открытие Печорского историко-краеведческого музея. Открывает краевед, 

общественник, основатель музея Пётр Иванович Терентьев. г. Печора. 29 июня 1975 г. 
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Людмила Александровна Наквасина, Почётный гражданин города Печоры, 

возглавляла музей 20 лет с 1981 по 2001 годы.  

Она вспоминает Аллу Степановну 

Смолеву как единственного руководителя 

исполкома, который мог компетентно дать 

оценку работам художников и мастеров 

прикладного искусства, лично знала их. 

Откликалась на просьбы о помощи музею 

транспортом для доставки экспонатов из 

«глубинки», контролировала пополнение 

архивных материалов в фонды музея, таким 

образом, вложив свою лепту в создание и 

становление музея. Пожалуй, именно в эти годы 

«в музее был заложен некий центр притяжения», 

работал общественный совет, состоявший из 

ветеранов и любителей музейного дела, 

коллекционеров, художников, творческой 

интеллигенции города и далёких от искусства 

людей. Вместе обсуждались музейные 

экспедиции, новые выставки и проекты, 

расширялась и укреплялась музейная деятельность на предприятиях города, 

популяризировались целые отрасли, профессии, передовики производства, 

люди, имена которых были на слуху у всех, ими гордились за их мастерство 

и работу, вклад в развитие Печоры, республики и страны. Оглядываясь назад, 

можно с уверенностью сказать: как же много было сделано за эти годы 

существенного и полезного! 

Главное, был собран огромный музейный фонд, насчитывающий сотни 

тысяч экземпляров различных экспонатов, включающих десятки 

наименований, глубоко и всесторонне отражающий замечательную историю 

города и района.  

Чтобы ещё больше оценить труд сотрудников нашего музея и органов 

муниципальной власти, как отрицательный пример, хочу привести два 

крупных района в Коми Вуктыльский и Усть-Куломский, никогда не 

имевших у себя краеведческих музеев. Какой непоправимый ущерб нанесён 

исторической памяти Республики Коми! 

В октябре 1978 года в Печоре было открыто бюро путешествий и 

экскурсий и стало лучшим туристско-экскурсионным учреждением в 

Республике Коми. Неоднократно впоследствии на его базе проводились 

республиканские семинары экскурсоводов и методистов. В бюро была 

разработана 21 тема. С пятью штатными сотрудниками М. Артеевой, 

В. Бессоновой, С. Королёвой, И. Крушинской, Л. Ракиной работали 

68 внештатных экскурсоводов. Это были эрудированные, влюблённые в свой 

город люди, настоящие помощники. Всё было по силам бюро путешествий, 

возглавляемой Ириной Крушинской. 

 
 

Л.А. Наквасина,  

Почетный гражданин 

г. Печоры 
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Говоря о книжной страсти 

А.С. Смолевой, не могла не 

вспомнить о руководителе 

Печорской централизованной 

библиотечной системы 

Т.В. Тимофеевой, и оказалась 

права. Одно только её 

высказывание в средствах массовой 

информации: «Это такое 

удовольствие – быть полезной 

людям!» говорит о многом, – в 

библиотечном деле она человек не 

случайный и авторитетный. 

Зампредисполкома по долгу 

службы регулярно приглашала 

Татьяну Владимировну с докладом 

о книгах-новинках, поступивших в 

библиотечную сеть. «Личный библиотекарь» со свойственной ей улыбкой 

рассказывает мне, что не только докладывала, но и приносила новые издания, 

охотно делилась впечатлениями об авторах, содержании произведений, 

откликах читателей и т.д. С уважением относилась к эрудиции и 

осведомлённости собеседницы, была снисходительна к замечаниям учителя 

словесности, когда Алла Степановна деликатно поправляла её ошибки, 

случайно допущенные в разговоре. 

В 70-80-е годы прошлого века книг было не достать. Государственные 

библиотечные фонды пополнялись с трудом, было много запретной 

литературы, поэтому книги везли отовсюду: из командировок и отпусков. 

В. Астафьев, А. Солженицин, И. Гончаров, В. Некрасов, И. Бродский, 

Е. Евтушенко и многие другие были недоступны для широкого круга 

читателей. 

Литературно-художественные журналы: «Роман-газета», «Нева», «Наш 

современник», «Москва», «Дружба народов» были любимыми изданиями 

А.С. Смолевой, где печатались художественные произведения многих 

известных авторов и не только. Мне приходилось задерживаться по 

депутатским делам в стенах исполкома, и не раз я видела её, сидящую в 

своём рабочем кабинете за чтением периодической прессы, «Литературной 

газеты» и «Иностранной литературы» и т.д. 

Как-то Алла Степановна пригласила Т.В. Тимофееву в коллектив 

исполкома по случаю юбилейной даты со дня рождения русского классика 

Фёдора Достоевского с докладом о его творчестве. Сначала она согласилась, 

но в процессе подготовки к мероприятию, отказалась. «Мне показалось, что 

на то время мой молодой возраст и недостаточный жизненный опыт не 

позволили бы мне справиться с философией великого писателя и знаниями в 

 
Т.В. Тимофеева, директор Печорской ЦБС 

1987-1999 гг. 
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области литературы опытного педагога А.С. Смолевой», – вспоминает 

Т.В. Тимофеева. 

Татьяна Владимировна отметила, какими понятными для всех, 

глубокими и запоминающимися были выступления И.Е. Кулакова и 

А.С. Смолевой на праздничных мероприятиях. В их словах прослеживалась 

высокая культура, правдивость, искренность, оптимизм и благодарность за 

работу. От этого хотелось их слушать и работать ещё лучше. 

«От Аллы Степановны Смолевой у меня остались яркие впечатления. 

Умнейшая женщина – пример для многих представительниц, наделённых 

властью. Знаковая фигура, одна из немногих, которой Печора может 

гордиться!» 

В моих домашних архивах оказалось несколько печорских газет 

«Ленинец» за 1988, 1989, 1995 годы, где подтверждаются мною сказанные 

выше слова о комплексном подходе и широте программ. Приведу некоторые 

вопросы, которых сегодня в нашей жизни нет: «Тезисы доклада к девятой 

сессии Печорского городского Совета» о работе городских предприятий, 

организаций по выполнению программы «Здоровье», где рассматриваются 

вопросы условий труда и охраны здоровья; организация досуга, трудовая 

реабилитация; охрана здоровья женщины-матери, детей; роль лечебно-

профилактических учреждений города в осуществлении программы 

«Здоровье»; о работе с медицинскими кадрами и т.д. 

Приведу очень кратко некоторые высказывания Аллы Степановны из 

газеты: «Будущее нашего города – в руках молодых». Возможно, кто-то 

услышит знакомые интонации её голоса, а кто-то поймёт, как актуальны эти 

слова и для сегодняшней Печоры. «В комплексе мер по воспитанию 

молодёжи значительная роль принадлежит библиотекам, Домам культуры, 

кинотеатрам, музеям. В них организуется не только отдых, но и идёт 

формирование гражданской ответственности, чувства коллективизма, 

творческих навыков. Нельзя мириться с тем, что профессионально 

подготовленные, энергичные молодые специалисты подолгу числятся в 

новичках. При этом важное значение имеет наставничество. Зачастую 

культурные мероприятия проходят при полупустых залах даже в выходные 

дни. Причина, с одной стороны, в том, что предлагаемое зрителю не 

вызывает интереса, не находит своей аудитории, с другой стороны – нет 

рекламы, яркой, привлекательной. Всё это отрицательно сказывается, прежде 

всего, на привлечении молодёжи в учреждения культуры. И надо честно 

сказать, что чрезвычайно слаба или совсем отсутствует связь трудовых 

коллективов со своими ветеранами. 

А.С. Смолева проработала в органах исполнительной власти в общей 

сложности 19 лет, была членом Коммунистической партии Советского 

Союза, оставшись до конца верной её идеалам. Неоднократно избиралась 

народным депутатом городского и районного Советов. За это время 

сменилось шесть председателей горисполкома. Не было всё гладко и хорошо! 

Были свои трудности, сложности, ошибки, сомнения. Но было и главное: 
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общее желание сделать для жителей города и района всё, что только 

возможно, совместный азартный труд, уважение друг к другу и способность 

полностью выкладываться ради большого дела. 

Все последующие заместители руководителя, приходившие на смену 

А.С. Смолевой, были, конечно, разные, со своими характерами, целями, 

методами работы. И каждый внёс свою лепту в развитие нашей территории – 

спасибо им за это. Но личность Аэлиты Степановны в этом ряду была самой 

яркой, самой деятельной и самой продуктивной. 

Наступил 1987 год. Жизнь и работа продолжались, хотя всё вокруг 

стремительно менялось: привычный мир с его принципами, устоями, 

традициями, взглядами и мировоззрением. Началась глобальная перестройка, 

всего того, чем жил Советский Союз, всего, на чём держалось Советское 

государство. Изменилась и общественно-политическая ситуация в стране. 

В 1989 году А.С. Смолева принимает решение об уходе из органов 

исполнительной власти. Ей исполнилось 54 года. Можно было бы о 

заслуженном отдыхе подумать, но она переходит на работу директором в 

специализированное учебное учреждение школу-интернат № 6. 

С первых дней она 

серьёзно и упорно 

вникает в проблемы и 

особенности работы, 

живёт по принципу – 

«каждый день война за 

что-нибудь и с кем-

нибудь». Воюет, потому 

что не хватает денег на 

все нужды: на 

укрепление материально-

технической базы, 

улучшение быта детей, 

иногда остро встают 

вопросы с продуктами 

питания, одеждой, летним оздоровительным отдыхом воспитанников и т.д. 

«Выбиваем, выколачиваем из предприятий, а всё равно не хватает», – 

пожаловалась мне Алла Степановна в один из моих приездов. Она только 

вернулась из Сыктывкара, с рабочего совещания, проводимого 

Министерством образования республики. Явно неудовлетворённая его 

итогами, сказала, что познакомилась со своим коллегой по работе 

А.А. Католиковым и собирается поехать к нему в учебно-опытное хозяйство 

«Межадорское» Сысольского района Республики Коми для изучения 

положительного опыта. 

 
Школа-интернат № 6 
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А.А. Католиков – педагог-

новатор. Народный учитель СССР. 

Последователь педагогической 

системы А.С. Макаренко. Это было 

летом 1993 года, я работала 

начальником отдела материнства и 

детства Минздраве Коми. Перед моей 

командировкой в Печору мы с 

руководителем республиканского 

детского фонда Идой Ручиной 

съездили к Александру 

Александровичу в Межадор 

познакомиться с его хозяйством. 

Дорогой, пока ехали в машине, он 

пожаловался нам, как трудно стало 

жить, как много проблем с 

финансированием. «Много всего не хватает, – с грустью в голосе поделился 

он, – плетут мочалки из колготок для мытья ребят в бане. Колготки собираем 

со всего женского коллектива, вынуждены экономить на всём». От поездки в 

учебно-опытное хозяйство, где трудились воспитанники, от условий 

содержания рабочих и жилых помещений, от трудолюбивых и ухоженных 

детей у нас остались приятные впечатления. А тревожное, усталое и 

недоумевающее лицо уважаемого Александра Александровича до сих пор 

стоит перед моими глазами. Он умер 14 июля 1995 года от обширного 

инфаркта в возрасте 54 лет. 

Его любимое выражение «Жизнь коротка. Спешите быть добрыми» 

выбито на мемориальном памятнике, установленном на территории школы-

интерната № 1 в городе Сыктывкаре, где он работал много лет. 

История с мочалками 

повторится и в Печорской 

школе-интернате, – выбора не 

было и у них. «В тяжёлые годы 

перестройки, мы с Аллой 

Степановной трижды ездили в 

агрошколу А.А. Католикова, 

учились, как экономические 

проблемы для детей сделать 

незаметными, как повысить 

экономическое образование 

педагогов и воспитанников, 

как подготовить их к жизни в 

будущем», – вспоминает 

В.А. Барышникова, инспектор 

 
А.А. Католиков 
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по работе с детьми-сиротами. Общий стаж их совместной работы в Печоре 

составил 25 лет, – целое поколение детей выросло! 

В годы перестройки произошла ещё одна история в жизни печорских 

интернатных учреждений, которую мне рассказали не так давно. Директор 

школы-интерната № 8 В.Е. Иванов «инкогнито», т.е., не предупредив 

вышестоящее начальство, уехал в Финляндию и вернулся на работу с 

железнодорожным вагоном полным одежды для детей. Вячеслав Егорович из 

солидарности и понимания общих проблем поделил одежду на всех. В 

результате одели всех нуждающихся сирот Печоры. 

Великая труженица, талантливый педагог Алла Степановна всю себя 

отдавала работе с невероятной жертвенностью и от коллектива требовала 

полной отдачи. 

 

Творческий подход, 

поиск новых форм и методов 

работы в условиях реформ, 

современных экономических 

отношений, позволили ей не 

только преодолевать 

каждодневные текущие 

проблемы, но и преуспеть в 

развитии учебно-

воспитательной работы 

образовательного учреждения: 

открыть компьютерный класс, 

обновить и укрепить материально-техническую базу, создать полноценный 

оборудованный медицинский блок, оборудовать производственные 

мастерские по разным специальностям, развить народное творчество и 

народное ремесло, внедрить в учебную программу особый предмет 

«социально-бытовая ориентировка», где ребята обучаются поведению в 

обществе. 

Отдавая большую часть времени и сердечного тепла своим 

подопечным, Алла Степановна допоздна задерживалась на работе. «Не 

покидала стены школы, пока не выполнит ежедневный ритуал, который 

завела для себя сразу, как пришла сюда работать: обходила все спальни 

детей, проверяла состояние комнат, санузлов, и, убедившись, что всё в 

порядке, выключала свет, и только тогда уходила домой», – рассказала мне 

К.А. Стенина, ветеран школы, коллега и бывший директор, отслуживший на 

этом поприще много лет. 

А мне вспомнился еще один случай, характеризующий Аллу 

Степановну как заботливую «маму», для которой не было преград для 

выполнения обязательств перед опекаемыми детьми. Было это в 2008 году, в 

моём рабочем кабинете в Постоянном представительстве Республики Коми 

при Президенте Российской Федерации раздался звонок. Подняла трубку и 
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слышу голос А.С. Смолевой. Не вдаваясь в подробности нашего разговора, 

скажу, что она попросила помощи встретить на Ярославском вокзале двух 

девочек-сестричек, воспитанниц школы-интерната и их медицинского 

работника, и сопроводить их в научно-исследовательский институт глазных 

болезней им. Гельмгольца. Одной девочке предстояла операция по поводу 

врождённой слепоты, другой – хирургическая коррекция для улучшения 

зрения. Воспользовавшись служебной машиной, я их встретила, устроила в 

клинику, пообещав, что после оперативного лечения обязательно покажу 

Красную площадь и столицу нашей родины. Так и сделали. Через какое-то 

время Москва им гостеприимно улыбалась, но дети были изрядно измучены 

поездкой. Хочется верить, что эта экскурсия осталась в их памяти. 

Воспитание – процесс социальный в самом широком смысле. 

Воспитывает всё: люди с их мыслями и поступками, вещи, которые 

окружают нас, природные явления и т.д. Применительно к 

специализированному образовательному учреждению очень важен контакт с 

животными, как незаменимый элемент психологической реабилитации и 

адаптации к жизни в общественном социуме. На хозяйственном дворе 

интерната всегда жили собаки и кошки. Дети привечали их, давали свои 

клички, с открытой детской любовью ухаживали за ними, играли. Животные, 

конечно же, отвечали им взаимностью. Однажды на территории школы 

оказался посторонний мужчина, на которого среагировали собаки и порвали 

ему брюки. Возмущённый человек кинулся с жалобой к директору. Алла 

Степановна выслушала, открыла ящик стола, достала деньги, передала их 

разгневанному пострадавшему со словами: «Купите, пожалуйста, себе новые 

брюки и никогда не входите на чужую территорию». Так деликатно был 

исчерпан конфликт. 

А.С. Смолева не требовала персонального внимания или почтения к 

себе, как к руководителю, не унижала обслуживающий персонал, с 

пониманием относилась к их проблемам, всегда пыталась оказать помощь. 

Всегда работала допоздна, забывая сделать покупки для дома, как это делаем 

мы, женщины, возвращаясь с работы домой. При этом директор не имела 

привычки использовать административные возможности для приобретения 

имущества интерната в личных целях. «Могла попросить в столовой 

полбуханки хлеба», – с улыбкой говорят о ней сотрудники. Жила скромно 

как многие её соратники советского воспитания. В школе-интернате всегда 

была спокойная рабочая обстановка, отношения между педагогами и 

воспитанниками всегда были ровными, как пример выработанной 

сознательной дисциплины. Там всегда было приятно бывать, там было чему 

учиться.  

Большое подсобное хозяйство в 50 голов свиней, 3,5 гектара огородов 

было большим подспорьем для организации базового питания детей. 

Прекрасные педагоги-трудовики Т.Д. Тренинская, В.П. Комягин, 

В.Я. Штраксаль и многие др. обучали не только труду, но давали уроки 

профессиональной ориентации, умению быть конкурентноспособными, 



29 
 

зарабатывать и найти себя в будущей самостоятельной жизни. Коллектив 

интерната славен педагогическими кадрами, случайные люди здесь не 

задерживаются. В учреждении работали: Б.И. Дьячков, К.А. Лугинина, 

Р.Ф. Марченко, А.И. Бессонова, М.И. Хохлова, Е.И. Артеева, В.Е. Артеева, 

Р.А. Сидорова, Л.А. Троян, А.А. Конева, Н.Н. Волгина. Благодаря их труду 

дети этой школы участвуют в различных конкурсах и программах и 

побеждают, став призёрами и лауреатами этих мероприятий. 

Здесь живут счастливые дети! У каждого из них свой путь... Момент 

провода ребят во взрослую жизнь чрезвычайно значимый, торжественный и 

тревожный одновременно, всегда очень волновал Аллу Степановну. «Сама 

наша общественная система совершенно не приспособлена для нормального 

вхождения в жизнь детей-олигофренов». Пока работала, все годы 

использовала свой авторитет, опыт и связи для устройства интернатских 

детей в городе и районе, пристраивая на учёбу или работу. Многие помогали. 

Спасибо им. Нам остаётся 

надеяться, что всё в нашей стране 

меняется к лучшему, и нам надо 

стать внимательнее и добрее друг к 

другу, тогда всем будет хорошо и 

комфортно жить. 

В 2009 году А.С. Смолева в 

возрасте 74-х лет закончила свою 

трудовую жизнь, выйдя на 

заслуженный отдых. Её личность 

запечатлена в истории интерната 

сотнями добрых дел, на которые 

она не жалела ни времени, ни сил. 

Многолетний труд, мастерство 

учителя и умелого организатора школьного дела высоко оценён. Она 

заслуженный учитель школ РСФСР и Коми АССР, награждена медалью «За 

трудовое отличие», знаком отличия «За безупречную службу Республике 

Коми».  

Последующие 10 лет жизни Алла Степановна провела в заботе и 

внимании сына, общении с близкими ей людьми, которым доверяла своё 

здоровье и дружбу, коллегами, которые работали с ней долгие годы, кто 

уважал, почитал, и принимал её такую, не похожую на всех. Пока позволяло 

здоровье читала И. Гончарова, Л. Гроссмана, перечитывала В. Астафьева, 

сожалела, что не все произведения прочитаны. 

Владимир Юрьевич Смолев признателен Наталье Леонидовне 

Чупровой, главному врачу Печорской районной больницы, за поддержку и 

помощь в критические для здоровья мамы периоды их жизни. После 

окончания Криворожского авиационного училища он продолжил учебу в 

Санкт-Петербургском университете гражданской авиации. Многие годы 

работал на Печорском авиапредприятии. Имеет семью. До последнего дня 
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был рядом с матерью, проявив истинное благородство и любовь, когда она 

нуждалась в уходе, продлив её жизнь на многие годы. Его дочь Анна 

окончила государственный университет промышленных технологий и 

дизайна в городе Санкт-Петербурге. Живёт и работает в северной столице. 

Высокая, статная, русая красавица очень напоминает свою бабушку Аэлиту 

Степановну Смолеву. 

А.С. Смолева ушла в мир иной 18 сентября 2022 года. По желанию 

родственников покоится на кладбище в речной части города рядом с мамой и 

мужем. 

В заключение хочу сказать, что одна 

из главных ценностей в людях – это их 

способность помнить прекрасные дела 

замечательных людей ради благополучия 

жителей нашего города и района. Это долг 

признательности каждого из нас. Нельзя 

допустить, чтобы известные слова 

белорусского писателя Василя Быкова 

«Может быть, наибольшее зло в нашей 

жизни – это наша беспамятность» оказались 

применимы и для нас. Я бы добавила ещё: 

«И наша неблагодарность». 

Очень надеюсь, что память об Алле 

Степановне Смолевой продолжится и в 

последующих поколениях, которым будет 

нужна и интересна история их родного 

города.  

Для меня Алла Степановна навсегда 

останется образцом верного служения 

людям, детям, нашей северной земле, 

которая приняла её девчонкой много лет 

тому назад и никуда не отпустила. И ещё, человеком, который отдал лично 

мне частичку себя самой. Вечная ей ПАМЯТЬ... 
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