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                                                                                              Забродина Н.И. 
 
                                 ИСТОРИЯ  ОДНОЙ  СЕМЬИ 
 
В этом очерке речь пойдет о семье Турусовых. Турусовы появились в Спасске 

после образования города в 1779 году. Старообрядец Захар Иванович Турусов решил 
попытать своего счастья во вновь образованном городе. Его сыновья Петр и Никита к 
середине 19 века были уже довольно известными в городе торговцами. Никита Захарович 
торговал хлебом (зерном и мукой), активно участвовал в городском самоуправлении. 
Купечество избирало его ратманом (помощником бургомистра) в городское собрание. Он 
обосновался на улице Московской (ныне Ленина), где выстроил дом с флигелем и лавкой. 
           Род Турусовых имеет несколько ветвей. Одна из них хорошо известна жителям 
Спасска. Она дала городу и стране общественных деятелей, музыкантов, театральных  
режиссеров и актеров, работников культуры. Турусовым посвящена глава книги 
«Спасск», изданной в 2011 году. Авторы Н.И. Забродина и О.А. Сушкина. 
         Другая ветвь рода Турусовых пошла от купца Петра Никитича (1822-1874). Он 
торговал бакалейными товарами в своей лавке на улице Тамбовской (ныне 
Коммунальной). Он умер в 52 года, похоронен на Старообрядческом кладбище. 
Сохранился памятник с его могилы, сваленный в начале 1930-х годов вместе с другими 
памятниками именитым гражданам города Спасска.  
          Его сыну Федору Петровичу (1856-п.1921) было тогда только 18 лет. Поэтому 
семейный бизнес возглавила его мать Аграфена (Агафья) Алексеевна Турусова (?-ок. 
1922). В Справочнике «Вся Россия», издание А.С. Суворина, за 1899 год она значится как 
владелица бакалейной лавке при доме. В 1900-е годы Ф.П. Турусов становится купцом, к 
нему от матери перешла лавка, он открыл на станции Торбеево керосиновый склад. Он 
завоевал определенный авторитет в купеческой среде, его избирали гласным (депутатом) 
городского собрания, членом городского податного присутствия, т.е. вместе с другими 
гласными ведал сбором и распределением налогов в 1900-1910 годах. 
         Документальных сведений о нем очень мало, но известно, что он пользовался 
уважением среди старообрядческого сообщества, его вместе с Воробьевым Василием 
Семеновичем  избирали делегатом на Всероссийские съезды древлеправославных 
христиан в 1912 и 1918 годах. Оба они были членами Совета Братства. (Протоколы 4 и 5 
съезда). Его потомки сохранили воспоминания о том, что Федор Петрович был глубоко 
верующим человеком, в его доме имелись  старопечатные церковные книги и гражданская 
литература. Он совершал паломничества в  Иерусалим, на святую гору Афон, откуда 
привозил книги, иконы, а также семена редких цветов, образцы  редких пород 
кустарников. Его усадьба и сад были самыми ухоженными 
и оригинальными в городе, причем, он занимался этим 
сам. Разводил павлинов. В доме был водопровод. Свои 
путешествия он описывал и читал членам семьи. 
          Федор Петрович был женат дважды. Его первая жена 
Евдокия Васильевна  умерла в начале 1900-х годов. 
Неизвестно, были ли дети от этого брака. Вторая жена 
Мария Дмитриевна Скорлупина (1888-1965). Купец 
встретил  юную девушку в одном московском 
продовольственном магазине за кассой. Начитанная, но 
небогатая девушка приглянулась купцу. И в 1909 году 
стала его женой. Она была на 30 лет моложе его, они были 
счастливы в браке. Сохранилась их свадебная фотография.  
Родные завидовали ей, говорили, что она  «живет как 
царица». 
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           От этого брака родилось  семеро детей, выжили три старшие дочери,  родившиеся в 
1910-1913 годах (Анна, Татьяна и Маруся). Их детство было безоблачным, но события 
1917 года круто повернули колесо истории. И «красное колесо» переехало эту семью. 
Главу семьи арестовали 7 марта 1921 года, и с тех пор семья его не видела. Всех их 
лишили жилья. Мария Дмитриевна бросилась в Москву искать справедливость, хотела 
найти ее у Ленина, но не могла попасть на прием. Попала к Н.К. Крупской, приехала с 
бумагой, по которой им выделили в их доме одну комнату. В ней они и прожили, ожидая 
весточки от отца и мужа. В других комнатах был поселен военный, то ли военком, то ли 
военачальник  соединения, расположенного в городе. 

            Дети учились в спасских начальных школах, будущего у них 
не было. Решено было в середине 1920-х годов всей семьей 
перебраться в Москву. Там они разделились на два лагеря, жили у 
родных. Мария Дмитриевна устроилась работать в колхоз «Новинка», 
недалеко от автозавода (позже - ЗИЛ). В 1934 году она была 
арестована и отправлена в Челябинск, где, по всей вероятности, в 
1937 году ей снова дали срок. И возвратилась она к старшей дочери  в 
Саранск только в 1952 году.  
            Старшая дочь Анна (1910-1989) работала с 1927 года на 
московских предприятиях, потом переехала к мужу А.С. Курчаеву, 
уроженцу Спасска, в Торбеево. В 1943 году мужа призвали на фронт, 

а Анна Федоровна перебралась в Саранск, где трудилась бухгалтером.  Татьяна 
Федоровна  (1912-2004) после Спасска окончила фабрично-заводскую семилетку при 
ЗИЛе, потом техникум; трудилась на том же заводе фрезеровщицей, затем технологом. Во 
время войны с заводом она эвакуирована в Челябинск. Там вышла замуж за Василия 
Алексеевича Шуватова, партийного и профсоюзного работника. В начале 1960-х годов 
Шуватовы переехали в Саранск, где жили в семье Анны Федоровны, в 1991 – переехали в 
Омск. Мария Федоровна (1913-1933)  окончила в Спасске школу 1 ступени, продолжила 
образование в фабрично-заводской семилетке Щелковского химкомбината, трудилась на 
комбинате. Она простудилась в цехе, умерла в 20 лет.  
              Внуки и правнуки Анны Федоровны Курчаевой ныне живут в Саранске и в с. 
Каймар Краснослободского района Республики Мордовия. Внучка Ольга Германовна  
Соснина и поделилась со мной интересными подробностями о своих предках. Все члены 
этой семьи приезжали в Спасск, посмотрели свой дом,  нашли захоронение своего 
прапрадеда П.Н. Турусова. Они много лет собирают сведения о своем роде. Из семейного 
архива здесь воспроизведены фотографии. 

Другая ветвь Турусовых идет от Петра Захаровича. В середине 19 века он значится 
в статусе мещанина города Спасска, в некоторых документах – купеческий сын. Его внук 
Федор Поликарпович (1880-п.1936) в девятисотых годах торговал кожами, он избирался 
гласным городского собрания, был членом податного присутствия, с 1904 года значился 
одним из учредителей Спасской городской библиотеки. В 1929 году он, как и многие, 
торговал по патенту. Но власть в стране приняла решение ликвидировать  торговцев как 
класс.  Он был лишен избирательных прав, раскулачен и выслан в Акмолинск. Семья его в 
ту пору состояла из четырех человек: престарелой матери, жены и дочери Евгении 23 лет. 
Возвратился в конце 1934 года, стал ходатайствовать  о восстановлении избирательных 
прав, но безуспешно. После 1936 года судьба его неизвестна. 

 
 

 


