
Цитаты из книг. 

«материнская молитва со дна моря 

спасает». 

Один философ сказал: «Учись хорошенько 

слушать, ибо это полезнее, чем хорошо 

говорить». 

«Учись хорошенько слушать, ибо это 

полезнее, чем хорошо говорить». 

В это время раздавался пушечный выстрел, 

приспускались флаги, музыка играла «Коль 

славен», офицеры и команда всех кораблей 

стояли на палубе во фронт. На океанском 

просторе, удалившись от берегов, 

покойника, зашитого в брезент, с грузом, 

прикрепленным к ногам, выбрасывали за 

борт. 

Первый броненосный отряд, в который 

входили четыре лучших однотипных 

корабля – «Суворов» под флагом 

командующего эскадрой, «Александр III», 

«Бородино» и «Орел». Второй броненосный 

отряд – «Ослябя» под флагом контр-

адмирала Фелькерзама, «Сисой Великий», 

«Наварин» и «Адмирал Нахимов». Третий 

броненосный отряд – «Николай I» под 

флагом контр-адмирала Небогатова, 

«Апраксин», «Сенявин» и «Ушаков». 

 

Рекомендуем к чтению 
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  24 марта 1877 года родился Алексей 

Силыч Новиков-Прибой— 

русский советский писатель-маринист. 

Лауреат Сталинской премии второй 

степени. Новиков-Прибой служил на флоте, 

отлично знал морские традиции, участвовал 

в Русско-японской войне 1904-1905 гг. 

Неудивительно, что большинство его книг 

посвящено морякам: «Море зовёт», 

«Подводники», «Морские рассказы», «Во 

власти моря». О походе и гибели русской 

эскадры в годы Русско-японской войны 

говорится и в главном его произведении — 

эпическом романе «Цусима»… 

    Алексей Силыч Новиков-Прибой родился 

24 марта (или 12 по старому стилю) 1877 г. 

в селе Матвеевское Тамбовской губернии 

(ныне - Сасовский район Рязанской 

области). Здесь же прошли детские и 

юношеские годы будущего писателя. Отец 

его, Силантий Филиппович был отставным 

унтер-офицером-фейерверкером (на 

современный лад - артиллеристом). Отец 

был кантонист, то есть сын солдата. Таким 

образом дед будущего писателя тоже был 

военным. Известно, что отец Алексея 

Силыча отслужил почти 25 лет воинской 

службы и с хорошей пенсией вернулся в 

1862 году из Польши в Матвеевское. Здесь 

у него уже не было ни крова, ни родных, и 

на имевшиеся деньги построил 

трехкомнатный бревенчатый дом (сейчас в 

нем находится Государственный 

литературно-мемориальный музей А.С. 

Новикова-Прибоя). Во время службы в 

Польше Силантий Филиппович женился на 

местной девушке, сироте, воспитаннице 

монастыря в Варшаве. Она была гораздо 

моложе него. И в родное Матвеевское он 

вернулся с женой Марией и годовалым 

сыном Сильвестром. Второй сын, Алексей, 

родился лишь спустя 16 лет. 

   В 22 года был призван в армию. С 1899 по 

1906 год — матрос Балтийского флота. В 

1903 году был арестован за революционную 

пропаганду. Как «неблагонадёжный» был 

переведён во 2-ю Тихоокеанскую эскадру 

на броненосец «Орёл». Участвовал в 

Цусимском сражении, попал в японский 

плен. В плену у Новикова возникла мысль 

описать пережитое. Он начал сбор 

материала. В лагере, куда он попал, 

находились команды почти со всех 

кораблей, и матросы охотно делились 

воспоминаниями. Вернувшись из плена в 

родное село в 1906 году, Новиков написал 

два очерка о Цусимском сражении: 

«Безумцы и бесплодные жертвы» и «За 

чужие грехи», изданные под псевдонимом 

А. Затёртый. Брошюры были сразу же 

запрещены правительством, а в 1907 году 

Новиков был вынужден перейти на 

нелегальное положение, так как ему грозил 

арест. Он бежал сначала в Финляндию, а 

затем в Англию. За годы эмиграции с 1907 

по 1913 годы он побывал во Франции, 

Испании, Северной Африке, плавал 

матросом на судах торгового флота. С 1912 

по 1913 год писатель жил у Максима 

Горького на Капри. В 1913 году Новиков по 

поддельному паспорту вернулся в Россию. 

Во время Первой мировой войны с 1915 по 

1918 годы Новиков работал в госпитале на 

санитарных поездах Земского союза. 

Весной 1918 года Новиков был назначен 

начальником эшелона, отправленного в 

Барнаул для обмена мануфактуры на хлеб 

для Московского продкомбината. В июне 

того же года его снова направили в Барнаул 

с группой писателей и художников для 

культурно-просветительской работы. В 

Барнауле он жил до 1920 года. Умер А. С. 

Новиков-Прибой 29 апреля 1944 года, в 

Москве. Похоронен на Новодевичьем 

кладбище. 

 

 

 

 


