
« о т . п . М И Л Ю Т И Н О Й , 

ЕЕ В О С П О М И Н А Н И Я Х . . . » 

Тамара Павловна Милютина — «интересный мемуарист 
со своей темой и со своим голосом. Темы продиктова
ны биографией, историей; решение их, голос, интонация 
автора — типом духовности», — так писала в 1990 г. 
3. Г. Минц, предваряя публикацию главы из воспомина
ний Т. П. Милютиной «Люди моей жизни. Сыновьям» в 
10-м «Блоковском сборнике». 

За прошедшие годы мемуары Т. П. Милютиной, нача
тые в 1960-х гг. по настоянию 3. Г. Минц, значительно 
выросли в объеме и постоянно продолжают пополнять
ся. Отрывки из них активно публиковались. Перечислим 
наиболее значительные публикации: 
Автобиография / / Вестник РХД. 1988. N 152. С. 1 8 2 - 192. 
Юрий Галь (Из воспоминаний. Люди моей жизни. Сыно
вьям) // Уч. зап. Тартуского ун-та. Вып. 917: Блоковскии 
сборник, XI. Тарту, 1990. С. 123—146. (Предисловие; 
Минц 3. Г. О Т. П. Милютиной, ее воспоминаниях и о 
поэте Юрии Гале / / Там же. С. 107— 122). 
И. А. Лаговский / / Вестник РХД. 1990. N 159. С. 263-270. 
Второе странствие / / Таллинн. 1990. N 1. С. 1 1 6 - 123. 
Три года в русском Париже / / Уч. зап. Тартуского ун-та. 
Вып. 881: Блоковскии сборник, X. Тарту, 1991. С. 141 — 167; 
Вестник РХД. 1991. N 162-163. С. 269-305 . 
Год 1940-й / / Таллинн. 1991. N 6. С. 134-141 . 
Протоиерей Николай Бежаницкий / / Вестник РХД. 1993. 
N 168. С. 141-143. 
Одна из пятьдесят восьмых / / Вышгород. 1994. N 1-
С. 6 6 - 9 6 ; 1995. N 4. С. 2 3 - 1 0 8 . 

Толчком для создания публикуемой ныне части воспо
минаний явилась встреча Т. П. Милютиной с сотрудника
ми кафедры русской литературы Тартуского университета 
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в мае 1994 г. Мы просили рассказать о Тарту 1920-30-х го
дов, о жизни и судьбах русской интеллигенции в Эстонии, 
поскольку жизнь Т. П. Милютиной и ее семьи — это яркая 
и замечательная страница из истории русской диаспоры. 

Тамара Павловна Милютина, урожденная Бежаницкая, 
родилась 1 июля (н. ст.) 1911 г. в Юрьеве (Тарту). 
Ее дед протоиерей Николай Бежаницкий — настоятель 
Тартуской Георгиевской церкви, — в свое время спас
ший от смерти группу участников революционных собы
тий 1905 года, был расстрелян большевиками 14.1.1919 г. 
Мать — Клавдия Николаевна Бежаницкая (1889— 1979) — 
студентка медицинского факультета Тартуского универси
тета, в 1923 г. стала первым в Тарту врачом-фтизиатором, 
основательницей и заведующей пункта по борьбе с ту
беркулезом, а в 1928 г. — туберкулезной лечебницы. Од
новременно с 1922 по 1940 г. К. Н. Бежаницкая была 
врачом Больничной кассы и пользовалась в городе без
граничным уважением, доверием и любовью всех слоев 
населения, независимо от национальной принадлежности, 
за свою открытость, доброту и бескорыстие, готовность 
оказать не только врачебную, но любую помощь при са
мых опасных и неблагоприятных обстоятельствах. При 
всех режимах она открыто помогала арестованным и при 
советской власти не избежала ссылки в Сибирь. 

Тамара Павловна еще гимназисткой стала участницей 
первого в Тарту кружка РСХД, и вся ее жизнь оказа
лась связана с Движением. Была она членом и Общества 
Русских студентов при Тартуском университете, одного 
из центров русской культурной жизни в Эстонии. Пер
вый муж Тамары Павловны — Иван Аркадьевич Лагов-
ский (1889—1941) — был преподавателем Богословского 
института в Париже, одним из секретарей РСХД, редакто
ром «Вестника РСХД», поэтому первые годы замужества 
Т. П. прошли в Париже, в кругу известных религиозных 
философов и деятелей Движения. 

В 1940 г. жизнь Т. П. круто изменилась, был арестован 
и потом расстрелян И. А. Лаговский (см.: Дело РСХД в 
Эстонии / / Вестник РХД. 1995. N 171), в июле 1941 г. 
арестована она сама. Начались долгие «странствия» по 
тюрьмам, лагерям, ссылкам, окончившиеся лишь в 1957 г., 
когда она вернулась в Эстонию со вторым мужем Иваном 
Корнильевичем Милютиным (1906—1973) и двумя родив
шимися в Сибири сыновьями. 

2S* 
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Прожив более 30 лет в Таллинне, Т. П. вновь пересели
лась в Тарту в 1989 г, И сразу вокр}^ нее стали собираться 
люди всех возрастов и самых разнообразных занятий: кто 
вспомнить былое, кто расспросить и послушать воспоми
нания, кто взять почитать книгу, кто прочесть свои стихи 
или рассказы. Дом гостеприимен и всегда открыт для но
вых знакомств, любое культурное начинание или просто 
доброе дело находят в нем живой отклик. Тамаре Павлов
не присущи удивительная сосредоточенность на жизни 
духа и способность распространять духовную энергию на 
окружающих. Это черты личности, но и черты круга, 
черты поколения. Публикуемые воспоминания возвраща
ют нас к истокам такой душевной организации и началу 
такого внутреннего жизнеустроения. 

Воспоминания «1920-е годы в Эстонии — моими гла
зами» начинаются с того момента, когда десятилетняя Та
мара Бежаницкая с бабушкой Марией Ивановной (урожд. 
Казариновой) возвращаются домой в Эстонию из Крыма, 
где оказались в 1916 г.: в 1916-20 гг. К. Н. Бежаницкая бы
ла врачом Красного Креста на Кавказском фронте (то на 
Кавказе, то в Крыму). До марта 1922 г. Клавдия Николаев
на не смогла покинуть Крыма и была вынуждена работать 
врачом в совхозе и домах отдыха близ Евпатории, пока 
наконец ей тоже удалось оптироваться в Эстонию, куда 
она в конце 1921 г. отправила свою мать и дочь. 

«1920-е годы в Эстонии. . .» завершаются рассказом о 
счастливом свадебном путешествии Т. П. Лаговской. Про
должение воспоминаний — «1930-е годы» будут опубли
кованы в одном из следующих изданий кафедры русской 
литературы. Надеемся, что в ближайшие годы выйдет от
дельным изданием и полный текст мемуаров «Люди моей 
жизни. Сыновьям». 

Л. К. 


