
                                             Н.И. Забродина 

                       РОД  ЛАЧИНОВЫХ  В  СПАССКОМ  КРАЕ 

 
 
        Григорий Григорьевич Лачинов считается  
основателем разветвленного рода. В середине 1440-х 
он – «мценский литовский воевода», владетельный 
вельможа, прибыл к царю Василию Васильевичу 
(Темному) из Польши.  
        В 16 веке на Руси образовался Щацкий уезд, куда 
его сыновья Исай и Мокей были определены на 
службу воеводами. Внук Исая   Протасий Тимофеевич  
связал свое потомство с пензенской землей. В 1618 
году он получил в Замокшанском стане землю «за 

московское осадное сидение» - осада Москвы 1606 года -   по реке Парце  в Шацком 
уезде. Основал село Слаим (ныне территория Торбеевского района  Мордовии). 
          Его сын Елисей Протасьевич (1612-1670) служил по Тульской засечной черте до 1638 
года;   участник русско-польской войны; служил воеводой в разных городах. Первый 
воевода вновь построенного города Пензы, с сентября 1663-1665 годы. Он «построил на 
реке Пензе у города посад и слободы», организовал служилых людей боевым порядком с 
земельными окладами, при нем составлена «Строельная книга города Пензы»; снова 
пензенский воевода с 1670 года, повешен разинцами отряда атамана Михаила 
Харитонова 25 сентября 1670 года.  Его похоронили в крепости. Земля от отца в Слаиме и 
других селах по р. Парце. 1.  
        Елисей Протасьевич был владельцем земли в 1670 году в Усть-Парце, ныне с. Устье  
(тогда Шацкого уезда). Отписка шацкого воеводы А. Остафьева в Разрядный приказ о 
приходе восставших в село Усть-Парцы: «В нынешнем во 179 году (1670) сентября в 30 
день ввечеру прибежал… человек Лачинова Петрушка Коровин в шацкое поместье 
Лачинова  в село Подболотье из Кадомского уезда (из него выделен Шацкий уезд – авт.)  
из села Усть–Парцы и сказывал…  что донские казаки воры в том селе Усть-Парцы и в иных 
селах многое разорение чинят, людей до смерти бьют и рубят…  А Елисеевы крестьяне 
Лачинова села Усть-Парцы с теми ворами с донскими казаками сложились за един и 
хотели его, Петрушку, убить досмерти, а села Жукова церковь божию сожгли… 2. 
          Сын Елисея стольник Иван Большой Лачинов (1640-п.1697)  был пожалован за 
службу и храбрость крупными  земельными владениями, а землю в Замокшанском стане 
по р. Парце продал своему племяннику Юрию Федоровичу Сиянову, в т. ч. и деревню 
Сияново, существующую до сих пор в Спасском районе. 3. Ею владели его сын и внуки в 
середине 18 века. Среди них Александр Петрович Лачинов (1718-1784), генерал-поручик, 
воронежский губернатор. 
         
        Другой внук Исая Лачинова Иов Нестерович - первый соликамский воевода в 1613 
году.  За «московское осадное сидение» также получил в 1616 году земли по реке Парце. 
Это тоже владелец  устьинской земли и в селах Слаим, Высокая Кочетовка и других  
вместе с братом Артемием (1640-е – 1708). У них земля и в Усть-Парце во второй 
половине 17 века, и далее у сына Василия Артемьевича  в начале 18 века. Он вместе с 
Иваном Елисеевичем составили родословную Лачиновых в 1697 году. 



        Григорий, сын Василия Артемьевича, стольник в 1745 году. За ним  село Усть-Парца, 
часть крестьян перевел  туда из Слаима. Дочери Аксинье Григорьевне он выделил часть 
земли в селе. У нее муж Никита Афанасьевич Хохлов (позже Хохловы - владельцы земли в 
Устье до 1917 года.    Родственные  отношения Хохловых и Лачиновых поддерживались в  
18 –н.20 веков).  
         Сын Михаил Григорьевич владел землей в Слаиме и в селе Свищево (по 2-му его 
браку с М.С. Грушецкой, помещицей этого села). Дети от этого брака: Александр, Сергей и 
Николай Михайловичи были помещиками в Свищеве и Абашеве. Их дети довели 
землевладение до середины  19 века. Потом земля перешла к их родственнику, 
помещику Ап. М. Лачинову.  
        За братом Иваном Григорьевичем  земля в селе Усть-Парцы по переписям 1719 и 1745 
годов.  Его сын Александр Иванович -  спасский исправник  в 1782-1785 гг., первый 
предводитель дворянства Спасского уезда, 1785-1788 гг.; председатель дворянской 
опеки, 1793-1794 гг. (Спасский уезд образован в 1779 году, выделен из Шацкого уезда).              
Его брат Андриан Иванович (1747-до 1836), секунд-майор, председатель дворянской 
опеки Спасского уезда в 1782-1788,1792 годах. У него в разных губерниях 788 душ, в т.ч. в 
Слаиме и Пяше. Жена Александра Дмитриевна Мещеринова, за ней земля в д. Казинка, 
Ульяновка, Бобровка и Маркино Керенского уезда. Их дети: Петр (1785), Михаил (1786-
1883), Анна (1788),  Андриан (1789), Дмитрий (1790-1884). Имения матери разделены 
между сыновьями в 1811 году.    
         Сын Андриан Андрианович (1789-до 1841), ротмистр, заседатель Спасского уездного 
суда в 1826 году.  Его сын Иван, поручик, надворный советник, был заседателем Спасской 
дворянской опеки в 1887-1914 годах.    Другой     сын     Александр Андрианович, 
отставной поручик, земский гласный, 1864-1867 годы, жил в Спасске. Был поручителем на 
бракосочетании И.И. Куприна и Л.А. Колунчаковой (будущих родителей писателя А.И. 
Куприна) в 1858 году, со стороны жениха в селе Зубове.            
 
         Дмитрий Андрианович (1790-1884),   потомственный 
военный. Он вступил в военную службу в 1808 году 
прапорщиком в 1-й морской полк, служил адъютантом 
командира Сибирского отдельного корпуса, дослужился до 
капитана (1816). В 1818 году был переведён в Серпуховский 
гусарский полк. Участвовал в Отечественной войне 1812 года и в 
заграничных походах, принимал участие в осаде Данцига (ныне 
Гданьск в Польше). За боевые отличия Д.А. Лачинов был дважды 
удостоен высочайшего благоволения. В 1826 году он вышел в 
отставку в чине подполковника с мундиром.  

Д.А. Лачинов был близким другом Афанасия Алексеевича 
Столыпина (брата Е.А. Арсеньевой, рожденной Столыпиной), 
приходившимся двоюродным дедом  поэту М.Ю. Лермонтову. 
Он после отставки жил в саратовском имении Лесная Нееловка.  

12 января 1830 года Столыпин женился на Марии Александровне Устиновой. На 
венчании присутствовали  также боевые друзья Афанасия Алексеевича. Среди них был 
Д.В. Давыдов, знаменитый генерал. Помещик села Липяги Спасского уезда Дмитрий 
Андрианович Лачинов, тоже участник Отечественной  войны 1812 года, как близкий друг 
был поручителем на венчании со стороны жениха. Венчал молодожёнов в Саратове 
священник Г.И. Чернышевский, отец известного революционера. Лачинов на венчании 
обратил внимание на сводную сестру невесты Елизавету Никаноровну Любовцеву, 
которая вскоре стала его женой и хозяйкой имения в Липягах. 



         Свой  небольшой надел земли и крестьян Лачинов продал своему двоюродному 
брату П.П. Свищёву,  помещику деревни Казинка. В 1827 году Дмитрий Андрианович 
купил имение у А.И. Яворского в селе Липяги (более 200 крестьян и около 670 десятин 
земли), где и жил до конца своих дней с супругой, за которой в приданое ему достались 
деревни в Аткарском уезде Саратовской губернии.                   
         Рядом, в Абашеве, находилось имение брата Михаила, у которого в 1842 году умерла 
жена, две дочери были замужем, а   ещё две,   Александра и Мария,    незамужние.   Сын   
Аполлон находился на статской службе в Пензе, дела по их имению были совсем 
расстроены. Дмитрий Андрианович своим племянницам Александре и Марии выделил в 
качестве приданого по 5 тысяч рублей. Александра Михайловна Лачинова впоследствии 
вышла замуж за Акинфия Ивановича Хохлова в село Устье. В 1848 году в округе 
разразилась эпидемия холеры, от которой умерла другая племянница, Евгения 
Михайловна Кабанова, и её муж Семён Кабанов, жившие в Краснослободском уезде. У 
них остались маленькие дети. Дмитрий Андрианович взял на воспитание Анну и 
Екатерину. Анна впоследствии вышла замуж за А.И. Жилинского, помещика сёл Бобровка 
и Торбеево Спасского уезда, а также унаследовала имение Д.А. Лачинова в Липягах. 

К 1858 году в имении Д.А. Лачинова было 207 крестьян мужского пола, живших в 
49 дворах, 18 крестьян дворовых. Земли – более 600 десятин, 565 десятин числилось за 
крестьянами, из них пахотной – 414 (на душу 2 десятины). Помещик занимался больше 
зерновым хозяйством. В документах Спасского уезда приводятся сведения о сплаве им 
своего хлеба водным путём в крупные города.  

Умер Дмитрий Андрианович в 1884 году, 15 февраля, о чём свидетельствует 
метрическая книга липяговского храма, которая находится в Спасском музее. С 
разрешения епархии его похоронили возле храма в церковной ограде. Погребение 
совершали липяговский священник Константин Певницкий и протоиерей Спасской 
Преображенской церкви Иоанн Ястребов. Видимо, Лачинов помогал храму и был 
ревностным христианином. 4.  
 
        Михаил Андрианович Лачинов (1786-ок.1883) служил в Тульском пехотном полку. Он 
вышел в отставку в 1804 году в чине поручика. 14 лет служил в Спасском земском и 
уездном судах. С 1812 по 1831 годы избирался предводителем дворянства Наровчатского 
уезда. За службу был награжден  орденами  Св. Владимира 4 степени и Св. Анны 4 
степени. В 1831 году он по болезни ушел в отставку. По ревизии 1834-1836 гг. за М.А. 
Лачиновым числилось крестьян 82 души и за его женой—32 души. 
        В 1840 году он становится управляющим имения Платона Ивановича Пукалова, а 
через 3 года – его владельцем. Михаил Андрианович купил его, заняв крупную  сумму 
денег у знакомых купцов и дворян, а также заложил прежнее имение в Московском 
опекунском совете. На крестьян помещик возложил непомерные платежи, что вызвало 
серьезные волнения в 1842-1843 годах. Видимо, он настолько был стеснен в средствах, 
что даже не мог оплатить гербовые бумаги в сумме 15 рублей 50 копеек, которые были 
взысканы по суду. Кредиторы одолевали владельца имения, рос долг за невыплату 
залоговой стоимости поместья. Понимая свое безнадежное состояние, огласку 
неблаговидных дел перед губернатором, Михаил Андрианович решает сохранить имение, 
пока оно не в опеке, разделив его между детьми.  
       К 1845 году его сын Апполон Михайлович становится собственником большинства душ 
крестьян, у отца остались лишь 116 душ и 286 десятин земли. Надо сказать, что сделал это 
он вовремя. С января 1845 года имение М.А. Лачинова за невыплату долгов разным 
учреждениям и лицам взято в опеку, которая длилась до 1880-х годов. Сумма долга была 
разложена на крестьян. Ежегодно они выплачивали по 500-600 рублей, вырученных за 



продажу зерна, но не все года были урожайными.  По судебным искам частным лицам 
М.А. Лачинов так и не выплатил долги, по его старости и немощи судебные дела были 
прекращены и сданы в архив. Дети в выплате долгов отца участия не принимали. 5. 
 Его дети: Александра, Аполлон, Андрей, Мария,  Евгения.           
         Александра Михайловна (?-6.01.1898, Москва). Муж Акинфий Иванович Хохлов. 
Земля в Абашеве с 1853 от брата Аполлона 630 десятин по денежному долгу. Родители 
известного оперного певца П.А. Хохлова. 
        Мария Михайловна (1822-?), по замужеству (фамилия пока неизвестна) жила в конце 
19-начале 20 вв. в Париже. К ней приезжали: Анна Семеновна Жилинская, помещица с. 
Липяги, ее племянница от сестры Евгении; сестра Александра Михайловна Хохлова с 
сыном Павлом, будущим оперным певцом и государственным деятелем.      
        Евгения Михайловна (?-1848). Муж Кабанов Семен Семенович. Земля в 
Краснослободском уезде. Они умерли от холеры, Евгения - в 1848, Семен – в 1850-х. Их 
дети: Анатолий - под опекой Акинфия Ивановича Хохлова (Устье), Екатерина (сведений 
нет) и Анна (в замужестве Жилинская) в Липягах под опекой Д.А. Лачинова.        
        Аполлон Михайлович (1817/18-п.1900), губернский секретарь. 42 года, орден 
Владимира 4-й степени, родовое имение 618 душ в Наровчатском уезде (с. Абашево). 
Образование домашнее. Службу начинал в Пензенской уголовной палате (1838), затем в 
Межевой канцелярии (1841). Уволился со службы по домашним обстоятельствам в 1842 
году. Избирался депутатом дворянства (1843-1851). Почетный смотритель  Наровчатского 
уездного училища (1860-1863).  Попечитель Наровчатской больницы. 6.                                                     
         Земля в Абашеве от отца, в 1873 году 974 десятин. Жена Екатерина Ивановна 
Куприна (1820-?), в 1843 у нее родился внебрачный ребенок Сергей от Лачинова 
Аполлона Михайловича, который не получил согласие отца на брак. Брак был оформлен 
лишь в 1865 году. «10 ноября 1865 года помещик с. Абашева Аполлон  Михайлович 
Лачинов, 48 лет, сочетался 1-м браком с Тамбовской губернии города Спасска мещанкой 
Екатериной Ивановой, 45 лет. Поручители со стороны жениха кол. рег. Предтечинский и 
Константин Евстихеевич Тороховский. Со стороны невесты  Иван Дементьев Куприн  и  
Гавриил Иванович Кикичев».  Абашевский храм Наровчатского уезда за 1865 год, ч. 2.  7.  
(По законам того времени фамилии дочерей до замужества образовывались от имени 
отца, в данном случае - Иванова). 
         Сын  Сергей Аполлонович (1843- 1912) помещик села Абашева. По рождению Сергей 
носил фамилию Иванов, воспитывался в Москве. Он окончил московскую гимназию, 
выдержал испытание на звание учителя истории и географии в Московском университете.  
В августе 1863 года он определен учителем в Клинское уездное училище. 
        В 1865 году его родители оформили свои брачные отношения и венчались в 
Абашевской церкви. В 1868 году  служил  смотрителем Клинского училища, в 1869 году – 
штатный смотритель этого училища, получил чин губернского секретаря. В 1870 году – 
коллежский секретарь, в 1871 – титулярный советник. Женат на  дочери надворного 
советника Софье Лукиничне Козновой  (1851-?).  
        «Указом Правительствующего Сената от 9 июня 1871 года вследствие просьбы  
землевладельца Наровчатского уезда губернского секретаря Аполлона Лачинова об 
узаконении сына его Сергея, прижитого им до брака с его матерью, всемилостливейше 
дозволяет сыну Лачинова Сергею принять фамилию отца его и вступить во все права и 
преимущества по роду и наследию законным детям принадлежащие» - так записано в 
документе. 
         В 1874 году С.А. Лачинов служил инспектором училищ Московской губернии в чине 
титулярного советника, удостоен орденов св. Станислава и св. Анны.  



          Приехав на родину, С.А. Лачинов служил мировым судьей в Наровчатском уезде, 
затем земским начальником. Он несколько раз избирался почетным мировым судьей, 12 
лет избирался на должность уездного предводителя дворянства, незадолго до смерти 
вышел в отставку. Много занимался общественной работой. Он – член съезда мировых 
судей, член комитета попечительства о народной трезвости, гласный уездного и 
губернского земских собраний. По его инициативе в уезде в 1908 году установлена 
телефонная связь, в т.ч. и в Абашеве.  
         Но успешнее всего С.А. Лачинов занимался хозяйством. Отец выделил ему 300 
десятин земли, а в 1910 году у него уже свыше тысячи десятин земли в уезде. Во 
владении Сергея Апполоновича три винокуренных завода. Один из них в 1891 году начал 
действовать в Абашеве. На абашевском заводе работали 35 человек рабочих, винокурами 
и механиками служили немцы. В год выкуривалось около 1,5 млн. ведер спирта на сумму 
в 160 тысяч рублей. Доходы с продажи спирта он пускал на приобретение земли в 
Вопиловке, Рузвели, Свищеве, Шутах и других селах уезда, где управляли имениями его 
сыновья.  
              Дети С.А. Лачинова: Михаил (1870, родился в Клину, в 1915 году пожалован 
Георгиевским орденом), Александр (1871, умер),  Петр (1873), Екатерина (1874, род. в 
Москве), Александр (1875), Сергей (1877), Дмитрий (1879-1914, убит на войне), Иван 
(1883, жил в Екатеринославле. Образование среднее, служил в Белой армии. Жил в 
Симферополе. 7 окт.1931 года приговорен к 3- м годам ссылки, отправлен в Северный 
край), Владимир (1884), Софья (1886), Ольга (1887),  Аполлон (1889-1941).  
          В Наровчатском уезде жили 6 сыновей. Каждый имел около 200 десятин земли,  
занимались общественной работой по земству.  
         У Михаила и Петра имелась земля в Свищеве, Павловке и Шутах, Калменский 
винокуренный завод. Михаил окончил Московский университет, Петр – Горный 
инженерный институт. Оба – гласные уездного земства.  
         Александр Сергеевич Лачинов владел винокуренным заводом в селе Рузвель, жил в 
Вопиловке. Он – почетный мировой судья, член епархиального училищного совета, член 
уездной земской управы. Несколько раз избирался заседателем дворянской опеки, в 
1914-1917 годах был председателем Наровчатской земской управы. Награжден орденом 
Св. Владимира 4 степени.  
         Дмитрий Сергеевич находился на военной службе, убит в 1914 году. Наровчатские 
земцы постановили повесить его портрет в здании управы.  
         Сергей Сергеевич жил в Свищеве, служил земским начальником, занимался земской 
работой.  
        Младший сын – Апполон Сергеевич – жил в Абашеве. Дети Аполлона Сергеевича, 
младшего сына Лачиновых: дочь Наталья (1916-2016),  внебрачный сын Сергей (от Елены 
Григорьевны Бурмистровой), его внук Аполлон Сергеевич. 8 

 
   Наталья Апполоновна Лачинова  - первостроитель города Новоуральска 
       

         В администрации Загорянска (Московской  обл.) нас уже 
ждали, довезли до дома, где живет Наталья Аполлоновна Лачинова. 
Типичный дачный домик постройки начала 20 века,  нас встретила 
очень милая  подвижная женщина, даже не верилось, что ей уже 
идет 97-й год.  Бросились  в глаза старинные вещи: голландские 
печи, старые венские стулья, невероятно красивая лампа,  прямо  
дом-музей,  да  и только.  Хотелось узнать, что произошло, как она 
попала на стройку  «ядерного щита России»? 



  Наталья  Аполлоновна заговорила, через некоторое время  у меня было  ощущение, что  
я давно её знаю,   я словно проживала чужую жизнь.  Я представила, какой ужас испытала 
красивая молодая, талантливая  балерина её мать, которая виновата  в том, что   к 1917 
году она ну не как не могла стать пролетарием. Я смотрела на её портрет, висевший на 
стене, подлинник был подарен Натальей Аполлоновной  музею-квартире  И. Бродского. 
Иосиф Бродский написал    портрет  её матери в 1916 году. Балерина Чернобаева 
Нина Сергеевна участвовала в первом Русском сезоне 
Сергея Дягилева в  Париже, в 1915 году снялась  в фильме 
Е. Бауэра «Грезы», где сыграла роль  артистки, главной  
балерины оперы Тины Виарской. 

Отец Аполлон Сергеевич последний отпрыск 
дворянского рода Лачиновых, ведущих свою историю  с 16 
века. Их имение  находилось в Пензенской 
губернии  в Наровчатовском уезде в селе Абашево. В их 
роду были военные, участвовавшие  в Отечественной 
войне 1812 года (Лачинов Дмитрий Андрианович), инспектора  училищ Московской 
губернии (Лачинов Сергей Апполонович - дед), владельцы винокуренных заводов 
(он  и его сыновья).  Как  позже  я узнала ещё один  интересный факт, о котором 
Наталья Аполлоновна не успела упомянуть. Её прадед  был женат на дочери  Ивана 
Дементьевича Куприна. Само село Абашево вошло  в историю благодаря гончарному 
промыслу и прославленной народной абашевской игрушки. 

В 1917 году агрессивные действия против помещиков набрали силу. Хозяева 
вынуждены были покинуть село. Расхищены и уничтожены заводы, разграблены 
усадьбы. Воинские отряды фактически не препятствовали разгрому. Крестьяне 
требовали раздела помещичьей земли. Весной 1918 года новые власти составили 
акт об остатках имений. В нем записано, что в имении А.С. Лачинова посева хлеба не 
было, паровой двигатель винокуренного завода сломан, деревянный флигель 
передан для кооперативной лавки. Дом позднее определен под школу. Остались без 
ухода два сада в 5 десятин. 

Наталья Апполоновна вспоминала, что  до 5 класса воспитывалась  в традициях  
русских дворянских семей, прекрасно владела немецким и французским языками. 
Когда она начала читать наизусть стихи Тютчева, Некрасова, Пушкина мне стало 
неловко, что мы не сможем составить ей компанию и продолжить начатые ею 
стихи… В 8 лет маленькая Наташа заболела туберкулезом. Чтобы спасти девочку, 
родители купили дачу на  Загорянке и завели корову – надо было отпаивать 
единственную дочь молоком. 

Аполлон Сергеевич  окончил  знаменитый Санкт-Петербургский  технологический  
институт. По специальности он был инженер – строитель. Наташа пошла  по его 
стопам и окончила Московский  институт железнодорожного  транспорта. Позже 
специальность  строителя её спасла  от смерти  в лагерях. 

А пока в 30-е в семье было табу говорить о дворянском происхождении. Отца долгое 
время не брали на работу. Семья голодала. Мать продала все семейное золото, чтобы 
выжить. Когда  началась  Великая Отечественная  война, отец записался  в народное 
ополчение, но смерть пришла раньше, он умер от инсульта. Наталья вместе  с 
другими выпускниками – железнодорожниками строила оборонительные 



укрепления  под Смоленском, была даже ранена  в ногу. По выздоровлении  
получила направление на станцию Красная Пресня Московской железной дороги. 
Работала начальником механической мастерской в изоляционно-пропускном  
пункте, где дезинфицировали и латали эшелоны  с фронта. 

 Шел 1944-й год. Однажды к ней  подошла заплаканная  работница и  попросила  три  
дня  на  похороны ребенка. Женщина рассказала, что  в детском  саду  умерло сразу  
несколько детей- то ли  от  голода,  то ли  от  плохого  ухода. Наталья  Апполоновна  в 
сердцах  сказала: «Что же  это  такое? В детских садах детей морят  как котят!». Про  
детские  сады   донесли. Вот  где  припомнили её  происхождение. Наталье 
Аполлоновне дали 10 лет  лагерей. Сначала метрострой в Москве, а потом отбывала 
наказание  в Тавдалаге. Когда зашла  в барак, то не могла сразу понять, почему  
стена  шевелится, подошла  поближе и  увидела живую  стену  из  клопов. 

По статье 58 пункта 10 части второй  она переходила из мест заключений. С 10 
августа  1947 года   прибыла в ИТЛ – 100 (исправительно-трудовой  лагерь), что  
был  расположен  на  территории  строящегося  секретного объекта (завода № 813), 
она  попала в ОЛП № 4 (отдельный  лагерный пункт). Личное дело под номером 
8932. На всю жизнь запомнилась густая баланда, вместо воды, что  давали  в 
Тавдалаге. С 3 июля 1948  находилась  в первом  лагерном  отделении. «Урановый 
проект» требовал  много сил, поэтому  питание  в ИТЛ- 100 отличалось, от  того что  
ей пришлось  пережить. Работали на совесть. За  хорошую работу платили деньги. 
Все до  копеечки отсылала маме  в Подмосковье. До  окончания  срока  оставалось  3 
года. Наталья Апполоновна  работала  техником  - строителем. С её мнением  
считались,  а  однажды  она  спасла не  только  себя… 

 Во  время  строительства  одного  из  объектов она  обратила  внимание, что   на  
стене  появились микроскопические  трещины. Оказалось, что заключенные, 
которым абсолютно безразлично из  чего строить, лишь бы день лагерный скорее 
закончился, несколько рядов кладки выложили  мягким облицовочным  кирпичом. 
Если  бы  Лачинова не заметила трещин, стена  здания непременно бы  обрушилась. 
Можно  представить, сколько  голов  она  спасла. Этот  случай  был  хорошим  уроком 
для  начальства. Наталье Аполлоновне скостили  три года. 

Освобождение пришло 19 февраля 1951 года. Однако  с лагерной жизнью  рассталась 
не сразу. Работала  в бригаде  вместе  с  
заключенными. Только  возвращалась  уже 
 не  за колючую проволоку, а  в такой  же 
примерно барак, что  были  отстроены 
заключенными  в Западном поселке. 
Вышла  на волю, и  кроме  
предоставленного барака, деревянного 
каркаса вместо кровати, который набила 
опилками, ничего не было. В городе при её 
участии построено много объектов. 
Строила  она  и  театр. И  на  торжественное 
открытие  театра в начале ноября 1951 
года, на  котором  присутствовал  весь свет 



строительства завода, пригласили  и её, единственную  из бывших заключенных. К 
тому  времени успела скопить деньги, купила черный  сатин и сшила длинное  
вечернее платье.  

Выезжать бывшим заключенным  из города категорически запрещалось. Однако 
помог Джилавян Завен  Сумбатович, фамилию его она с легкостью вспомнила. Он 
помог устроиться   в Верхнем  Тагиле на ГРЭС, потом она  работала  в Караганде, и 
только  в 1959 году разрешено было посетить родной Загорянск. В этом  же  году  на  
руках Натальи Аполлоновны скончалась мать. Наталья Аполлоновна призналась, 
что  радостных моментов  в жизни ой  как мало было. И  с улыбкой: «Самое 
счастливое  время  у меня сейчас. Есть  крыша над головой, есть  что  поесть и  что  
надеть. Много ли  человеку надо?». В чем источник её долголетия? И опять  с 
улыбкой: «Все очень  просто, каждый день  обливаюсь холодной водой». Н.А. 
Лачинова умерла на 100-м году жизни, не дожив 5 месяцев до своего столетия. На ее 
доме установлена мемориальная доска.                                                       

                                                                                                        Жидкова  О.П., директор МБУК 
                                                                                                      «Новоуральского историко-краеведческого музея 
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