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«Верность сердца: история семьи гвардии капитана Николая Николаевича
Баранского»

5  мая 2005  года в канун Великого Дня Победы в селе Алымова Карачевского района
скромно и тихо прошла гражданская панихида. Сын Николая Николаевича и Натальи

Владимировны Баранских исполнил последнюю волю любимой мамы,
привёз её прах, чтобы предать его земле на могиле отца гвардии капитана
БАРАНСКОГО Николая  Николаевича, погибшего 12 августа 1943
года при освобождении города Карачева.

Жизнь и судьба семьи Радченко – Розановых – Баранских – яркая
иллюстрация истории России 20  века.  Среди них были священники и
учителя, врачи и учёные, профессиональные революционеры. Одним
словом, высокообразованная и прогрессивная российская интеллигенция
различных политических взглядов.

Гвардии капитан Баранский  родился в семье видного ученого
Николая Николаевича Баранского – Заслуженного деятеля науки РСФСР,
члена – корреспондента АН СССР, Героя Социалистического Труда,
лауреата Сталинской премии.

Под руководством Николая Баранского
(отца) сформировалась районное направление в

экономической географии и была создана научная отрасль географии
городов. Баранский написал несколько учебников по экономической
географии СССР для средних школ, трудов по социально – экономической
географии и экономической картографии. Являлся основателем и
ответственным редактором журнала «География в школе» (1934 – 1941,
1946 - 1948), был заместителем председателя Московского филиала
Географического общества СССР (1946 - 1963). Почётный член
Географического общества СССР (1955), Болгарии, Югославии, Польши и
Сербии.  Николай Николаевич Баранский (отец)  с шестнадцати лет
участвовал в  революционном движении,  в 1898 г. вступил в РСДРП.
Нередко пользовался своим авторитетным влиянием в ЦК, чтобы спасти
товарищей, попавших в беду; решал вопросы в пользу науки. Это был
сильный, волевой человек.

По старой семейной традиции, в семье Баранских первенца
мужского пола всегда нарекали Николаем. Николай родился в 1909 году, в
1933 г.  окончил географический факультет МГУ, а затем аспирантуру при
нём. Перед войной защитил кандидатскую диссертацию о Серпухове
(первую в СССР по экономической географии городов). В 1939 году
участвовал в экономико-географической экспедиции Казфана по районам Алма-Атинской
области. Был доцентом географических факультетов сначала Саратовского, затем Московского
университетов. Профессор Баранский  Николай Николаевич  преподавал в Академии внешней
торговли, г. Москва. Был душой молодёжи на ежегодных «именинных» встречах географов на
даче отца под Москвой.  В первые дни войны  записался в народное ополчение. Он был зачислен в
отдельный артдивизион ПТО 4-го Куйбышевского района дивизии добровольных формирований.
Агитатор политотдела капитан Баранский воевал вместе с солдатами на передовой. Обладая от
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природы даром убеждения, он поддерживал боевой дух товарищей по оружию. «Он был не просто
участлив,  он понимал душевную боль и смуту других,  умел помогать и поддерживать»  (Н.
Баранская «Странствие бездомных»). В своих письмах домой он успокаивал супругу: «Дорогая!..
Сейчас идём на передовую и будем там вести беседы. Это не опасно…» (2.09.1942 г.). Боевой
товарищ Н. Н. Баранского, командир взвода Василий Соломко увидел капитана Баранского, в
руках его пистолет, он размахивал руками и поднимал солдат в атаку. В том бою ранило осколком
командира взвода. Кругом на сырой земле лежали раненые и убитые товарищи. В живых осталось
5 человеке. Капитан Баранский принял решение: окопаться, вести прицельный огонь и ждать
подкрепления.  К счастью окружения удалось избежать,  но помощь пришла не скоро.  Вскоре
капитана Баранского перевели в политотдел полка. Теперь он сам должен был готовить
политработников, но всё равно срывался на передовую в окопы.   В начале 1942 года вышел указ
Сталина, дающий право на демобилизацию из действующей армии тем, кто имеет научную
степень.  Баранский не воспользовался возможностью вернуться в тыл и остался на фронте… Н.
Баранская: «Главным, что определяло поведение Коли на войне, была его нравственная
требовательность к себе, его совесть. Он не был верующим, вероятно, не помнил заповедей
Господних,  но жил по христианским законам.  Он сам нашёл путь к ним в трудную полосу своей
жизни…».

Жаркий август 1943 года. Идут тяжёлые кровопролитные бои на подступах к Карачеву.
Мужественно сражаются солдаты за каждый шаг земли русской. Враг не сдаётся: кажется, что всё
–  высоту не отбить.  Вдруг встаёт во весь рост гвардии капитан Н.  Н.  Баранский и поднимает
солдат в атаку: «Вперёд! За Родину!» Голос командира перекрывает шум боя, и рота отважно в
едином порыве бросается в открытый бой. Кругом гремят взрывы, поднимая ввысь комья земли.
Один из снарядов разорвался рядом с Баранским, командир взмахнул руками и упал на сырую
землю.  Подбежавший санинструктор уже ничем не мог помочь капитану.  После боя солдаты
бережно накрыли израненное тело командира и похоронили его на сельском кладбище в
Алымово…   Капитан Баранский Н.  Н.  был награждён медалью «За отвагу»  (1941  г.)  и орденом
«Красной Звезды» (1942 г.) за мужество и героизм. Осенью 1943 года Наталья Владимировна
Баранская получила похоронку на своего мужа и тут же потеряла сознание. Но как не велико было
её горе и отчаяние,  надо продолжать жизнь,  ведь на руках остались двое маленьких детей и
престарелая матушка.

О родителях Н. Баранской известно много. Мама
Баранской – Людмила Николаевна Радченко (в
девичестве Баранская) рано увлеклась революционной
деятельностью, не раз подвергалась арестам и
высылками царскими властями. В 1896 году  стала
активным членом Петербугского «Союза борьбы за
освобождение рабочего класса», стояла у истоков
организации газеты «Искра». Была делегатом Второго
исторического съезда РСДРП, не разделяла взглядов
В.И.  Ленина и после раскола партии,  примкнула к
меньшевикам.

Владимир Николаевич Розанов (отец Натальи
Баранской) – врач по образованию, революционер,
социал – демократ, один из организаторов

транспортировки газеты «Искра» в Россию. Делегат Второго съезда РСДРП, после этого –
меньшевик. В 1917  году был членом ВЦИК первого созыва, затем депутатом  Учредительного
собрания. Не раз арестовывался и в царское и в советское время. Был судим Ревтрибуналом в 1921
году (процесс «Тактического центра») и приговорён к расстрелу, замененному тюрьмой.  Ленин
предлагал Сталину выслать за рубеж меньшевиков, среди них – Л.Н. Радченко и В. Н. Розанова –
«злейшие враги большевизма».

В своей книге  «Странствие бездомных» Н. Баранская так пишет о своих родителях: «Отец
и мать, ставшие меньшевиками после Второго съезда РСДРП, в 1903 году выбрали более



Н. В. Баранская

Н. В.
Баранская

«мягкий» демократический путь государственного устройства России после свержения
самодержавия. Естественно, они протестовали против насильственного большевистского
переворота в октябре, и каждый по – своему стремились вернуть России свободу, принесённую
Февральской революцией 1917 года. Как и другие социалисты, верные своим убеждениям, они
преследовались советской властью и вновь, уже по второму разу, проходили изведанный путь,
теперь уже с ярлыком «контрреволюционеров». Остальное время, между арестами, они были под
подозрением и наблюдением».

Так и протекала жизнь Натальи в вечных скитаниях по чужим углам,  нужде и
неустроенности.  «Моя собственная жизнь уложилась полностью в XX век, в тёмное жестокое для
России столетие.  Три революции,  три войны,  три смертельных голода…» В душе она мечтала о
доме – пристани, где всегда тепло и уютно, где родные, любимые рядом…

 И только после встречи зимой 1936 года с Николаем Баранским
у неё появилась настоящая семья, хотя трудностей меньше не стало. Н.
Баранская: «…и после, когда нас соединила любовь, и он принял меня
со всеми моими бедами, которые я принесла ему как своё приданое. И
никогда никакой прозы, никакой риторики, - тихое излучение добра,
скрытая щедрость души. Всё это было его внутренней силой».  В лице
Николая Баранского – мужа Наталья впервые в жизни обрела верного
друга, нежного супруга, любящего отца. Житейская неустроенность
ещё долго терзала молодую семью: лишь накануне войны Николаю
удалось перевестись из Саратова в Москву. Профессор Баранский стал
преподавать в Академии внешней торговли, а Наталья Владимировна
устроилась работать в литературный музей научным сотрудником в
группе по подготовке и оформлению Ломоносовской выставки. Работа
обоих радовала и увлекала, родился сын, назвали Николаем. Но не

получилось жизни в «тихой заводи, полной  белых лилий» Свои жестокие кровавые коррективы
внесла война. Она обрушилась на страну, как горный обвал, как девятый вал, круша и ломая всё на
своём пути.

После гибели мужа только работа спасала Наталью Владимировну, придавая смысл жить и
бороться. Её работоспособность и целеустремлённость поражала многих. Она с энтузиазмом
взялась за создание музея А.С. Пушкина в Москве. Она по праву считается одним  из основателей
музея.  Под её научным руководством была разработана первая экспозиция этого уникального
культурного центра, определены новые концептуальные подходы к литературно – музейной
деятельности.  Н.В. Баранской посчастливилось открыть широкой публике
первое прижизненное детское изображение А.С. Пушкина, проведя
соответствующую атрибуцию портрета.  Будучи внучатой племянницей
знаменитого русского писателя и философа Василия Васильевича Розанова,
Н.В. Бараская уделяла много внимания исследователям  его жизни и
творчества, консультируя их и делясь материалами из семейного архива.

Много работала в различных издательствах, газете. С конца 60-х годов
она стала писать прозу – очерки, повести, рассказы.  Первая же её повесть
«Неделя как неделя», напечатанная А.Т. Твардовским в журнале «Новый
мир», принесла ей известность и популярность среди читателей, но
«комнадзор» её не одобрил. И её произведения стали  печататься за границей
чаще, чем на родине. Всего на родине у Баранской  вышло пять книг, и каждая,
кроме «пушкинской», ждала своего появления несколько лет и издавалась в
мучительной борьбе. В тоже время за рубежом было издано в переводах почти
всё, что выходило в Союзе: 22 книги на 12 языках в одиннадцати странах мира, в том числе и в
Японии.

О двух последних книгах писательницы, изданных в России с перерывом в десять лет,
нужно сказать особо.  Они обе отдают долг памяти.  Роман «День поминовения»  (М.:  Советский
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писатель, 1989) посвящён русским  вдовам – солдаткам, пережившим вместе с детьми ужасы и
тяготы военного времени. Книга отчасти биографична.

Своё девяностолетие Н.В. Баранская отметила выходом в свет книги воспоминаний –
«Странствие бездомных»  (М.,  1999).   Это книга о родителях Любови Николаевне Радченко и
Владимире Николаевиче Розанове.  Вобрав в себя воспоминания, семейную переписку и предания
старших, книга разрослась в большое повествование и жизни и судьбах  российской
интеллигенции, где родители – центр, а рассказано о трёх поколениях семьи, о детях, о соратниках
по партии, друзьях, знакомых.

Удивительная книга,  в которой любовь и уважение к родителям не мешают автору
понимать, какими бедами обернулась для нашей страны революция, какую дорогую цену заплатил
за неё народ и сами революционеры. Но, несмотря на все беды, повествование пронизано
желанием добра и достоинства всему народу и каждому человеку в частности.

Накануне девяностопятилетия Наталья Владимировна   опубликовала новый сборник,
посвящённый А.С. Пушкину «Цвет тёмного мёду. Платье для госпожи Пушкиной». Эта книга
отражает общение писательницы с Пушкиным на протяжении её долгой жизни. Книга привлекает
ощущением подлинности, какую нельзя придумать, а можно только почувствовать и угадать
глубоким проникновением в ту жизнь, о которой рассказано.  Особенно смелой можно назвать её
повесть «Цвет тёмного мёду», где речь идёт о Наталье Николаевне, удалившейся в деревню после
гибели Пушкина.  Баранская ломала представление о ней, закаменевшее более, чем за столетие. Её
Наталья Николаевна – не холодная кукла и бездушная кокетка, а живая, привлекательная, душевно
мягкая, наивная женщина с несчастной судьбой.  Две последние книги есть в фонде Карачевской
районной библиотеки, их любезно подарили нам сын писательницы  Николай Николаевич
Баранский и внук Александр Николаевич Микоян.

Николай Николаевич Баранский, ныне профессор политологии, академик Международной
академии Телевидения и Радио, генерал ФСБ в отставке  вспоминал: «Мама всегда жила в ладу с
собственной совестью. Работала до последних дней своей жизни. Всегда очень переживала за

простой народ, была ревностной сторонницей
свободы слова и вероисповедания, рыночной
экономики…  Она рассталась с этим миром
спокойно».  Умерла Наталья Баранская в Москве
осенью 2004 года, отпевание проходило в
Вознесенском храме, где когда-то венчался
любимый ею Пушкин.

В село Алымова  Карачевского района
Наталья Владимировна  приезжала часто вместе с
детьми, иногда одна. Оформила в Алымовской
школе экспозицию, посвящённую памяти своего
мужа, погибшего в грозное военное лихолетье. В
ней были представлены уникальные
фотодокументы из семейного архива. Жаль только,

что для потомков сберечь всё это богатство не
удалось – пожар уничтожил не только школу, но
и уникальные  материалы семьи Баранских.

Они беззаветно и преданно любили друг
друга, но проклятая война навсегда разлучила
их на земле. Сын, исполняя последнюю волю
мамы, привёз её прах, чтобы предать его земле
на могиле отца в далёкое, но ставшее родным
село Алымова.

«Наконец – то они встретились…»
написано на их общем памятнике. Теперь они
снова вместе, уже навсегда.



Николай Баранский – частый гость в с. Алымова и в г. Карачеве. 9 мая и 12 августа –
святые для их семьи даты. В Караческой районной библиотеке  сложились тесные контакты с
семьёй Баранских.  Библиотека провела День памяти семьи Баранских в д. Алымова. Участие
приняли работники районной библиотеки, Карачевскго филиала  Брянского областного
краеведческого музея, учителя и учащиеся Алымовской школы, жители деревни, последние годы
ухаживаем за могилой.

Накануне Дня освобождения города Карачева 12 августа (в день гибели гвардии капитана
Н.Н. Баранского) семья: сын Николай Николаевич Баранский, внуки:  генеральный директор
фирмы «Хьюлет - Паккард» в России Александр Николаевич Микоян, консультант – программист
Государственного музея А.С. Пушкина Андрей Тууревич Лаппалайнен; руководство
географического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова,
Государственный музей А.С. Пушкина обратились к руководству и депутатам Карачевского
района с ходатайством о присвоении  Карачевской районной библиотеке имени Николая
Николаевича и Натальи Владимировны Баранских.

С целью  увековечивания памяти о герое войны, молодом талантливом ученом и известной
писательнице решением Карачевского районного Совета народных депутатов от 25 августа  2010
года № 4- 153 МУК «Карачевская межпоселенческая районная библиотека» присвоено имя
Баранских Николая Николаевича и Натальи Владимировны.

Закончу словами Н. В. Баранской из книги «Странствие бездомных»:  «…Бережение своей
жизни,  уважение к жизни чужой –  вот чего хочет от Человека Господь.  Человек учится этому с
первого года, если у него есть Дом. Кто любит Жизнь и дорожит Жизнью на Земле, должен понять
всю ценность, всю спасительность Дома…».

«…Надеюсь, что в народе, несмотря на все перенесённые и переносимые испытания,
остались ещё запасы ума и умения, которые позволят России подняться. Для этого нужно время,
здравый смысл, любовь к родной земле и Дому…»
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