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В.П.Ногин только за первый арест 363 дня провёл в 
одиночной камере, выдержал многие дни в карцере, где 
другие сходили с ума, в тюрьме учил немецкий язык, 
читал книги по истории и экономике, его десять раз 
подвергали аресту, семь раз ссылали в отдалённые 

места империи, шесть раз он совершал дерзкие побеги. 
В тюрьме даже работал кружок. И Макару (подпольная 
кличка Ногина) приходилось давать ответы на самые 
разнообразные вопросы: и по эстетике, и космографии, 
по древней истории, и даже по проблемам пола. Сам он 
учился ежедневно: физика, математика, французский и 

английский языки. Виктор Павлович переводил на 
русский язык Уэллса и Джером-Джерома, написал 
замечательную книгу очерков "На полюсе холода", 
вызвавшую восторг А.М.Горького. Он прекрасно 

разбирался в философии, был начитан в вопросах 
экономики и политики. 



Макар подчинил себе даже 
начальника тюрьмы, 

добродушного и бесхарактерного 
старика, которому хотелось 

казаться грозным начальником. 
Заключённые получили 

возможность держать двери в 
камерах открытыми до поверки, 

ходить друг к другу и 
пользоваться другими льготами.



Все отмечали в Макаре общительность и 
отзывчивость. От долгого сидения люди 
стали раздражительны и заводили споры 
и ссоры по каждому ничтожному поводу. 

Он снисходительно относился к 
«причудам» и сглаживал недоразумения.



Н. К. Крупская писала о Ногине: «Без таких людей не могла бы 
существовать и развиваться наша партия. О них немного говорили, но 
подразумевалось само собой, что они телом и душой преданы партии, 
составляют ее органическую, неотъемлемую часть, для нее живут, ею 

дышат, ко всякому вопросу относятся с величайшей добросовестностью, 
никогда не покривят душой, и, не покладая рук, будут грести и грести, 

налегая грудью на весла, пока хватит сил. Ткань нашей партии соткана из 
такого добротного материала».

В своё время писатель Юрий Чернов посвятил памяти Ногина свой роман 
«Любимый цвет красный!», изданным несколькими тиражами 

Политиздатом в 70 годах прошлого столетия, где подробно описал яркую 
жизнь знаменитого революционера. 



Его сын Владимир в годы Великой Отечественной 
войны мужественно сражался на фронте, был тяжело 

ранен, потерял ногу. Его внук Виктор, будучи 
журналистом, погиб в Югославии уже в перестроечное 

время. 



Журналисты телекомпании «Останкино» Виктор Ногин  и Геннадий  
Куренной работали на передовой.  Линия фронта постоянно менялась, и 
съёмочной группе порой приходилось пересекать её несколько раз в день. 

Их  синий редакционный «Опель» с номерными знаками советского 
посольства в Белграде и большими белыми буквами TV на капоте и дверях 

машины хорошо знали по обе стороны фронта. Съёмочная группа 
появлялась в самых опасных местах и делала уникальные репортажи как с 

одной, так и с другой стороны вооружённого конфликта. Русским 
журналистам, в отличие от их западных коллег, сербы и хорваты  доверяли, 
и они могли снимать практически в любых  местах. В эти дни хронику войны, 
снятую Геннадием Куренным, показывали  не только в нашей стране, но и 

транслировали  многие  зарубежные телевизионные  каналы.
Рано утром 1 сентября 1991 года Виктор и Геннадий выехали из Белграда  в 

Загреб. Линия фронта в те дни проходила в районе села Костайница, 
контролируемого хорватами, позиции которых находились в низине, а 
рядом, на горе, расположились готовящиеся перейти в наступление 

сербские войска.
Два часа  наши журналисты снимали в боевых порядках хорватских 

подразделений. В полдень они отправились в сторону сербских позиций. На 
выезде из села их машина была обстреляна из засады…

Позже в нескольких километрах от Костайницы на асфальте было 
обнаружено тёмное пятно от сгоревшего автомобиля, позднее был 

обнаружен и сам сгоревший «Опель» с  многочисленными   пробоинами от 
пуль. Останки журналистов не найдены до настоящего времени.



Журналистов Геннадия Куринного и Виктора 
Ногина наградили Орденом Мужества 

посмертно

Виктор Ногин (второй слева) и Геннадий Куренной (первый 
слева) готовят очередной репортаж с югославской войны — незадолго до 

гибели. 
На переднем плане — тот самый «Опель», в котором их расстреляли. 





Татьяна Ивановна Лебедева



Анатолий Григорьевич 
Железняков

1895 - 1919



Климов Анатолий
1892 - 1913



Бугров Игнат Васильевич
1869 -1931



Иван Иванович Скворцов-
Степанов 1870-1928



Николай 
Красавин

М.А.Щербакова-
член партии с 1912 

г.

Михаил 
Петухов

Михаил  
Тачков





На Восточном фронте в Чапаевской дивизии началась боевая жизнь 
лётчика А.В.Белякова, штурмана чкаловской тройки, первого из наших 

земляков получившего звание Героя Советского Союза (1936 г.), 
доктора географических наук, генерал-лейтенанта авиации, 

профессора Военно-Воздушной Академии, Почётного гражданина 
Ногинска.



Сергей Николаевич Леснов
1885-1920



Первый в мире памятник 
Ленину







Несмотря на то, что Морозовы делали 
действительно много как для своих рабочих и 

приказчиков, так и для жизни всего города, условия 
жизни и работы на их фабриках были все же 
тяжелыми. Число недовольных росло, росло 

революционно-стачечное движение во всей стране, 
не миновало оно и Глуховскую мануфактуру. Здесь 

вели подпольную работу и участвовали в 
революционно-стачечном движении такие 

известные революционные деятели, как В.П.Ногин, 
А. Г. Железняков, Я. Т. Новожилов, Н.Н.Красавин и 
др. Руководство революционной борьбой в Глухово 

велось по инициативе партийного комитета. 
Рабочие Глуховки выставляли не только 

экономические требования, но и политические: за 
свержение самодержавия.



Здание глуховского ревкома (не 
сохранилось)







В день 40-летия Великого Октября в центре 
Ногинска был открыт памятник 

красногвардейцам Н.В.Ершову, С.Е.Цареву, И.И.
Назарычеву. К 50-летию Великого Октября на 
площади Бугрова ногинскими художниками 

была создана памятная стена с изображениями 
революционных деятелей: И.В.Бабушкина, В.П.
Ногина, И.И.Скворцова-Степанова, И.В.Бугрова, 
С.Н.Леснова, А.И.Климова, А.Д.Сущенко, А.Г.
Железнякова. К 60-летию Великой Октябрьской 

социалистической революции на шоссе 
Энтузиастов установлен памятник борцам 

революции (со словами из горьковской «Песни о 
Соколе»). На Волхонке установлен памятный 
знак на месте проведения рабочих маёвок.



На плане современного Ногинска есть улицы Бабушкина, Дзержинского 
(Феликс Эдмундович (1877-1926), член КПСС с 1895 г., много лет провел в 
тюрьмах и ссылке, с 1917 г. председатель Всероссийской чрезвычайной 

комиссии по борьбе с саботажем и контрреволюцией (ВЧК), нарком внутренних 
дел, нарком путей сообщения, председатель Совета народного хозяйства), 

Жарова, А.И.Залетовой (революционерка, участвовавшая вместе с Бугровым в 
митинге 1905 г.; была избита черносотенцами и в тяжёлом состоянии 

доставлена в Богородскую земскую больницу; агитатор Московского комитета 
РСДРП, вела пропаганду среди рабочих Глуховской фабрики и города; её имя 
носит бывшая Покровская улица в восточной части города), в районе посёлка 
Успенск - Железнякова, Каляева (революционер-народник, убивший Великого 
князя Сергея Александровича, дядю императора Николая II, сегодня улица 

носит имя купца Клюева), Волкова (один из организаторов морозовской стачки в 
Орехово-Зуеве в 1885 г., соратник Моисеенко), Луначарского (Анатолий 

Васильевич (1875-1933) - партийный деятель, писатель, критик, академик АН 
СССР (1930), член КПСС с 1895 г., с 1917 г. – нарком просвещения, один из 

организаторов советской системы образования, в 1933 г. полпред в Испании), 
Плеханова (Георгий Валентинович (1856-1918), пропагандист марксизма, 
философ, один из основателей РСДРП, газеты «Искра», один из лидеров 

меньшевизма, к революции отнесся отрицательно, но против советской власти 
не боролся); Кирова (Сергей Миронович Костриков (1886-1934), партийный 
деятель, член КПСС с 1904 г., участник трех революций, возглавил борьбу за 
советскую власть на Северном Кавказе, секретарь ЦК ВКП (б) в 1934 г., пал 
жертвой террористического акта) (пос. Ленинский), Климова, Лебедевой, 

Леснова, 



Радченко (Иван Иванович Радченко (1874-1942) – член партии с 1898 г., 
агент «Искры», участник трех революций, председатель «Главторфа» с 

1918 по 1931 гг., зам.председателя Высшего Совета народного 
хозяйства с 1923 по 1931 гг., необоснованно репрессирован), 

Фрунзе (Михаил Васильевич (1885-1925), член КПСС с 1904 г., в 1905 г. 
руководил Иваново-Вознесенской стачкой, дважды был приговорён к 
смертной казни, в гражданскую войну командовал армией, Южной 

группой войск Восточного фронта и Восточным фронтом при разгроме 
армий Колчака, в 1919-1920 гг. – Туркестанским фронтом, в 1920 г. - 
Южным фронтом при разгроме войск Врангеля, председатель РВС 

СССР, нарком по военным и морским делам; начальник Штаба РККА; в 
1924-25 гг. провел военную реформу), улица и посёлок Володарского 

(Моисей Маркович Гольдштейн (1891-1918), с 1905 г. деятель 
российского революционного движения, член партии с 1917 г. участник 
Октябрьской революции, комиссар по делам печати, пропаганды и 
агитации Петрограда, убит эсером, памятник в посёлке), площадь и 

сквер Бугрова.









Богородск посещали Инесса Арманд (в 1917 г. на Богородскую 
уездную партийную конференцию), председатель ВЦИК и ЦИК 

СССР М.И.Калинин (7 января 1924 г. на открытие Дома 
крестьянина и 1 мая 1925 г.), Н.К.Крупская (в сентябре 1918 г. на 
уездный съезд учителей, потом в 1920 и 1922 годах), дважды 
приезжал А.В.Луначарский (осенью 1922 г. и в марте 1926 г.).



Безумство храбрых - вот мудрость жизни! О смелый 
Сокол! В бою с врагами истек ты кровью… Но будет 

время - и капли крови твоей горячей, как искры, 
вспыхнут во мраке жизни и много смелых сердец 

зажгут безумной жаждой свободы, света! Пускай ты 
умер!.. Но в песне смелых и сильных духом всегда ты 
будешь живым примером, призывом гордым к свободе, 

к свету! Безумству храбрых поём мы песню!.


