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Николай Рубцов

Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны,
Неведомый сын удивительных вольных племен!
Как прежде скакали на голос удачи капризный,
Я буду скакать по следам миновавших времен...

Давно ли, гуляя, гармонь оглашала окрестность,
И сам председатель плясал, выбиваясь из сил,
И требовал выпить за доблесть в труде и за честность,
И лучшую жницу, как знамя, в руках проносил!

И быстро, как ласточки, мчался я в майском костюме
На звуки гармошки, на пенье и смех на лужке,
А мимо неслись в торопливом немолкнущем шуме
Весенние воды, и бревна неслись по реке...
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Россия! Как грустно! Как странно поникли и грустно
Во мгле над обрывом безвестные ивы мои!
Пустынно мерцает померкшая звездная люстра,
И лодка моя на речной догнивает мели.

И храм старины, удивительный, белоколонный.
Пропал, как виденье, меж этих померкших полей, –
Не жаль мне, не жаль мне растоптанной царской короны,
Но жаль мне, но жаль мне разрушенных белых церквей!..

О, сельские виды! О, дивное счастье родиться
В лугах, словно ангел, под куполом синих небес!
Боюсь я, боюсь я, как вольная сильная птица,
Разбить свои крылья и больше не видеть чудес!

Боюсь, что над нами не будет таинственной силы.
Что, выплыв на лодке, повсюду достану шестом,
Что все понимая, без грусти пойду до могилы...
Отчизна и воля – останься, мое божество!

Останьтесь, останьтесь, небесные синие своды!
Останься, как сказка, веселье воскресных ночей!
Пусть солнце на пашнях венчает обильные всходы
Странной короной своих исходящих лучей!...

Я буду скакать, не нарушив ночное дыханье
И тайные сны неподвижных больших деревень.
Никто меж полей не услышит глухое скаканье,
Никто не окликнет мелькнувшую легкую тень.

И только, страдая, израненный бывший десантник
Расскажет в бреду удивленной старухе своей,
Что ночью промчался какой-то таинственный всадник.
Неведомый отрок, и скрылся в тумане полей...
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ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ

ИНТЕРЕСНЫЕ ОРИЕНТИРЫ
Союз писателей России, отмечая свое пятидесятилетие, прово-

дит кадровый смотр региональных отделений, анализирует особен-
ности литературного процесса. Костромские писатели в творческом
разговоре нашли деловые основания для вывода: в новых особых
обстоятельствах наша литература жила вниманием к русскому че-
ловеку, земными заботами, историей, правдой, национальной па-
мятью, верой и чувством родного естественного Слова. Об этом
следует обстоятельно и благодарно вспоминать, чтобы ни под ка-
ким надуманным предлогом новые активисты не перечеркнули твор-
ческие традиции. Есть для воспоминаний повод – предстоящий
юбилей и Костромской областной писательской организации.
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Организационное становление начато деятельностью Алексан-
дра Павловича Алешина в двадцатых годах прошлого века. Он был
избран делегатом на первую Конференцию Всероссийской Ассо-
циации пролетарских писателей и создавал костромское отделение
этой организации. С 21 года в Костроме существовал клуб литера-
турной студии, работала писательская группа, в которой была за-
метна организаторская и творческая активность Александра
Алешина. В 1929 году с организаторскими целями его перевели в
Иваново ( тогда уже были изданы его книги в Костроме и Москве).
Накануне первого съезда советских писателей в Иванове состоялась
региональная конференция литераторов, подготовленная оргкоми-
тетом под руководством АП.Алешина. Юридически оформленное
отделение Союза писателей Ивановской промышленной области
объединило верхневолжских работников литературы. Председате-
лем правления был избран наш земляк.

Костромская область, восстановленная как самостоятельная
административная территория, заимела свое издательство в 1946
году, тогда начал выходить литературный сборник «Кострома» (ти-
раж 15 тысяч экземпляров). Об этом рассказывал в своих заметках
член редколлегии возрожденного в 1987 году альманаха К.И. Абату-
ров, бывший директор Костромского книжного издательства (см.
наш выпуск альманаха «Кострома». №1, 1997 г).

Год появления литературного альманаха, других коллективных
сборников, первых книг, выпущенных местным издательством, сра-
зу же после Великой Победы был отмечен активизацией творческой
жизни. Книги выходили и в годы войны. Но организационную рабо-
ту на новый уровень подняли вернувшиеся фронтовики. Даже толь-
ко эти, упомянутые факты, свидетельствуют о положительном опыте,
убеждают в необходимости восстанавливать сотрудничество, твор-
ческие обмены костромичей с писателями Иванова, Ярославля,
Владимира (Было у этих областей общее Верхне-Волжское издатель-
ство). Бывали творческие встречи, совместные дни литературы в
Кировской, Горьковской, Вологодской, Мурманской областях, езди-
ли костромичи даже на Дальний Восток .

Наши соседи уже отметили юбилеи своих организаций. А Кост-
ромская областная организация была официально оформлена в струк-
туре Союза писателей РСФСР 3 июля 1961 года – так что наш юбилей
впереди. В ежегодных костромских изданиях очевидно желание рас-
сказывать миру о самочувствии земляков. Литературные сборники
«Кострома», «По праву памяти и долга», «Именной словник», Анто-
логия, книги прозы, поэзии, литературоведения и публицистики обо-
значают творческий потенциал. Региональная организация (33
писателя, 4 кандидата в Союз, многочисленный литературный актив,
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есть еще и вне регионального отделения достойные поэты, прозаики,
очеркисты), оберегает память о предшественниках, работает на про-
свещение, воспитание, культуру и художественное наследие.

Но повседневность (через бюрократические отписки) застав-
ляет писателя менять масштаб размышлений: от общего переходить
к единичному. Из любой поездки от литературных «плантаций» раз-
думчиво возвращаешься на костромские «зарастающие поляны».
Многие творческие организации и в ранге общественных работают
под административным и финансовым вниманием, какое и нам не-
обходимо. Не берем Урал, Сибирь, понятно почему. А вот Киров,
Калуга, Орел, Ярославль, Вологда, Липецк, Нижний Новгород... При-
ходилось завидовать в Дни российской литературы на особых твор-
ческих полях, облагороженных административной заботой в
Центральном федеральном округе. На встречах с коллегами гово-
рили о добрых делах, обменивались опытом и надеждами на госу-
дарственное внимание к большому Союзу талантливых и мыслящих
работников России, вспоминали интересные суждения о культуре и
литературе губернаторов Орловской, Белгородской, Вологодской и
других областей. До сих помнится из двухтысячного года беседа
иркутского губернатора с известным писателем (для журнала) о
создании атмосферы внимания. «Художественные коллективы вы-
таскиваются из когтей рынка и берутся на финансирование, идет
поддержка творческих союзов. Причем от города и области одно-
временно, что говорит об общей благоприятной атмосфере. Это не
рай для культуры – какой там рай в наше время? Но поддержка и
понимание».

Писательское дело уединенное. Писатели – певцы родного края
по призванию, а не массовики-затейники, они должны заниматься
работой, которую никто за них не сделает. Но «беда за бедой, словно
злые птицы, за напастью новая напасть»... Региональная литература
при многих известных именах и достоинствах превращена в невост-
ребованный властями материк. Она конкретными изданиями еще
не вписана в программы культурного наследия. Национальные и
местные проекты литературное творчество не учитывают, чтобы не
обеспечивать финансово. Периферийная литература существует
вопреки. Местные и столичные специалисты в вопросах воспита-
ния, подготовки кадров учитывают роль художественной литерату-
ры. Эту роль и современное телевидение не перечеркнет. Даже
школьники это понимают. Интерес к родному Слову, литературно-
му творчеству нарастает. Из всех районов от самых дальних селений
присылают дети, учителя, родители, интересные сочинения. Писа-
тели радуются, читая новых авторов. И сами все заметнее уединяют-
ся в работе, к которой пожизненно призваны.
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Результаты литературного труда не сразу получат внимание:
сотворенное еще надо воспроизвести, издать – тиражировать и, по
современным условиям, «раскрутить». «На голодном пайке» годы
проходят. А выживать надо, потому что творческий работник су-
ществует не для себя только. Необходимый он человек, призвань-
ем избранный. Государственный. И право на достойную жизнь в
цивилизованном государстве имеет, но не востребован без воз-
можности его реализовать якобы по причине принадлежности к
общественной организации, которая не имеет постоянного финан-
сирования. Главные цели культурно-просветительские, творчес-
кие, воспитательные.

Не только писатели провинций, но и обласканные особым вни-
манием столичные авторитеты заговорили об этом (коллективным
письмом – в «Литературной Газете») и о том, что общество и власть
все-таки понимают, иногда учитывают роль литературы и «все в
большей мере поворачиваются лицом к литературе и культуре, как
к базовым ценностям, от которых зависит наше будущее...»

∗ ∗ ∗
В юбилейный для Союза писателей год мы тоже работали с

надеждой на внимание к литературе, не забывали жизненно важные
темы. День великой Победы, Год семьи, День рождения А.С. Пуш-
кина, Русское слово – связующая нить времен. Первая конференция
в Костроме, посвященная 400-летию династии Романовых. Юбилей
Костромской области. Добрые начинания. Перспективные издатель-
ские программы. Библиотеки семейного чтения и молодежного твор-
чества. Первые литературные опыты. И произведения новых авторов.

Материалы и этого сборника обозначают несколько постоян-
ных тем. Любовь, Родина, Семейное чтение. Родительский дом. Связь
поколений. Память. Первопроходцы. Молодые голоса. Костромс-
кие знаменитости. И вот приглашенные под «общую крышу» новые
авторы заявляют свое неравнодушие конкурсными сочинениями.

Желающих быть замеченными по всей периферии много.. Но
у нас единственный литературный альманах «Кострома», нет воз-
можности печатать объемные произведения из наследия предше-
ственников и в аналитическом разнообразии представлять
современную литературу, создаваемую авторами трех поколений.
Мы все еще надеемся на новые условия. При очевидных проблемах
начинаем верить, что общество и власть будут учитывать значение
Слова, способного сохранять ценности, от которых зависит будущее
наших детей и внуков. А они, откликаясь на приглашение к литера-
турным конкурсам, присылают свои рукописи в надежде быть про-
читанными...
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Юрий Лебедев

ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ И ЛИТЕРАТУРА
(КАРАМЗИН, ПУШКИН, ТЮТЧЕВ)
Ключевую роль в становлении историософских взглядов рус-

ских писателей сыграл Николай Михайлович Карамзин. Он был
хорошо знаком с политическим учением французских просвети-
телей, сформулированным в «Персидских письмах» и «Духе зако-
нов» Монтескье. Французский мыслитель различал три типа
государственного правления: республику, монархию и деспотию.
Последний тип он считал «неправильным», достойным лишь унич-
тожения. Идеальной формой государственного устройства Мон-
тескье провозглашал республику, жизненными принципами
которой являются усвоенные просвещенными гражданами рес-
публиканские добродетели: любовь к отечеству, любовь к равен-
ству, привязанность к законам.

Эта идеализация республиканских нравов французскими про-
светителями сыграла роковую роль в судьбе французской монар-
хии. А якобинская диктатура, пришедшая ей на смену, явилась
страшной и горькой пародией на их идеальные республиканские
представления. Карамзин, хотя и называл себя «республиканцем в
душе», был убежден, что этот общественный строй является краси-
вой, доброй, но не исполнимой на практике утопией, ибо он требу-
ет от помраченного грехом человека таких доблестей, какие ему не
под силу. Принцип европейского республиканского общества, за-
мечал Карамзин, несказанно далек от прекраснодушных идей про-
светителей о свободе, братстве и равенстве: «сперва деньги – а после
добродетель!» Поэтому Карамзин считал самодержавную форму
правления исторически плодотворной и наиболее органичной для
православной России.

Но в то же время Карамзин указывал на постоянную опасность,
подстерегавшую самодержавие в ходе истории, – опасность пере-
рождения его в «самовластие». Самодержавие превращается в «са-
мовластие» всякий раз, когда государь нарушает принцип разделения
властей, когда он посягает на «симфонические» отношения между
властью светской и властью духовной. Если царь уклоняется от кон-
троля духовной власти или подчиняет ее себе, он становится тира-
ном, переходит от самодержавия к «самовластию». Такими
«самовластными» правителями России предстали в «Истории госу-
дарства Российского» Карамзина Иоанн Грозный и Борис Годунов.
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Опровергая распространенный взгляд на крестьянские мятежи
и бунты как на проявление народной «дикости» и «невежества»,
Карамзин показал, что народные мятежи порождались уклонения-
ми монархической власти от принципов самодержавия в сторону
самовластия и тирании. Чрез народное возмущение Небесный Суд
вершил кару за содеянные тиранами преступления. Именно через
народную жизнь действует, по Карамзину, Божественная воля, имен-
но народ чаще всего оказывается мощным орудием Провидения.1

Значение «Истории государства Российского» трудно пере-
оценить: ее появление в свет было крупным актом русского нацио-
нального самосознания. Главным объектом критики декабристских
друзей Пушкина было «самовластие» – понятие, введенное в оби-
ход Карамзиным. Но ограничить самовластие царя декабристы хо-
тели не через восстановление духовного авторитета Русской Церкви,
а через введение конституционных форм правления, через подот-
четность всех действий государя конституционному собранию (по
примеру английского парламента). Так думали Никита Михайлович
Муравьев и Николай Иванович Тургенев, с которым Пушкин в это
время общался.

Оду «Вольность» Пушкин написал в конце 1817 года на квар-
тире братьев Тургеневых, окна которой выходили на Михайловский
замок, где был убит Павел I. Пушкинское понимание свободы как
будто бы перекликается с идеями ограничения самовластия консти-
туцией, родственными Николаю Тургеневу, Никите Муравьеву и
другим членам «Союза благоденствия»:

Ëèøü òàì íàä öàðñêîþ ãëàâîé
Íàðîäîâ íå ëåãëî ñòðàäàíüå,
Ãäå êðåïêî ñ âîëüíîñòüþ ñâÿòîé
Çàêîíîâ ìîùíûõ ñî÷åòàíüå.2

Однако вольность у Пушкина сочетается со святостью, а над
свободой распростер у него свои крылья Закон не в декабристском,
а в гораздо более широком и универсальном его понимании. Обра-
щаясь к земным владыкам всех времен и народов, Пушкин говорит:

Âëàäûêè! âàì âåíåö è òðîí
Äàåò Çàêîí – à íå ïðèðîäà;
Ñòîèòå âûøå âû íàðîäà,
Íî âå÷íûé âûøå âàñ Çàêîí (1, 322).

Речь идет именно о вечном Законе, не людьми придуманном и
не ими над собою установленном. Суть Божественного Закона веч-
на и неизменна. Вольность без святости и Закона вырождается в
тиранию и своеволие. Так случается всякий раз с земными владыка-
ми, забывающими Закон, но так случается и с народами, если они в
борьбе с тиранией выйдут за границы святой вольности и уйдут в



11

своеволие. Поэт признает справедливость народного восстания про-
тив самовластительных злодеев на троне:

Òèðàíû ìèðà! òðåïåùèòå!
À âû ìóæàéòåñü è âíåìëèòå,
Âîññòàíüòå, ïàäøèå ðàáû! (1, 321)

Но если восставшие рабы нарушат вечный Закон в своем гневе
– злодейская порфира с плеч тирана опустится на плечи восставше-
го народа:

È ãîðå, ãîðå ïëåìåíàì,
Ãäå äðåìëåò îí íåîñòîðîæíî,
Ãäå èëü íàðîäó, èëü öàðÿì
Çàêîíîì âëàñòâîâàòü âîçìîæíî! (1, 322)

Революционное вероломство Пушкиным приравнено к тиран-
ствующему самовластию. Он проводит скрытую параллель между
казнью Людовика во время Великой французской революции и ги-
белью Павла I от рук наемных убийц во дворце, который виден по-
эту из окон дома Тургеневых «грозно спящим средь тумана». Не
оправдывая тирании Павла, Пушкин не приветствует и способы из-
бавления от нее:

Î ñòûä! î óæàñ íàøèõ äíåé!
Êàê çâåðè, âòîðãëèñü ÿíû÷àðû!..
Ïàäóò áåññëàâíûå óäàðû...
Ïîãèá óâåí÷àííûé çëîäåé (1,323).

Удары бесславны, ибо они противозаконны и вероломны. А
история французской революции показывает поэту, что всякий, под-
нимающий на «самовластие» самовластную же руку, не освобождает
отечество, а лишь сменяет одну форму тирании другой. В «Вольно-
сти» у Пушкина есть двойник поэта – «возвышенный галл», за кото-
рым скрывается француз Андрей Шенье, поэт с трагической
судьбой. Он приветствовал французскую революцию, но решитель-
но выступил против ее якобинского террора и был казнен, став жер-
твой народного самовластия.

Таким образом, концепция свободы и вольности у Пушкина
далека от либерализма, вырастающего из веры в народ, в добрую
природу человека. Если народ или царь будет властвовать над зако-
нами, меняя их по своему произволу, – горе этой стране и этому
народу. Закон у Пушкина – это не конституция, которая утверждает-
ся властью народа. Вечным Законом ни народу, ни царям властво-
вать не дано, а всякое нарушение этого губит святую вольность и
влечет наказание и царям, и народам.

Традицию Пушкина – государственника продолжил Ф. И. Тют-
чев. Исторический процесс он понимал как «последовательно раз-
вивающееся откровение». Человек действует в истории свободно.
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Однако эта свобода направляется незримой рукой Творца. Провиде-
ние обуздывает людское самовластие и устремляет исторический
процесс в нужном Богу, соответствующем Его плану направлении.

Революция по духу своему – враг христианства. В ее основе
лежит обожествившее себя человеческое Я. Возгордившийся, во-
зомнивший себя Богом, человек не признает другого закона, кроме
собственного волеизъявления. Человеческое Я в революции заме-
нило собою Бога. «Риторика по поводу Наполеона, – скажет Тютчев
в заметках к книге “Россия и Запад”, – заслонила историческую дей-
ствительность <…>. Это Центавр, который одной половиной своего
тела – Революция».3 В стихотворении Тютчева «Неман» (1853) гор-
деливые, претензии Наполеона терпят крах при столкновении с рус-
ским народом, вдохновляемым не земным, а Божьим пламенем
православной веры:

Ïîáåäíî øëè åãî ïîëêè,
Çíàìåíà âåñåëî øóìåëè,
Íà ñîëíöå èñêðèëèñü øòûêè,
Ìîñòû ïîä ïóøêàìè ãðåìåëè –
È ñ âûñîòû, êàê íåêèé áîã,
Êàçàëîñü, îí ïàðèë íàä íèìè
È äâèãàë âñåì è âñå ñòåðåã
Î÷àìè ÷óäíûìè ñâîèìè…
Ëèøü îäíîãî îí íå âèäàë…
Íå âèäåë îí, âîèòåëü äèâíûé,
×òî òàì, íà ñòîðîíå ïðîòèâíîé,
Ñòîÿë Äðóãîé – ñòîÿë è æäàë…
È ìèìî ïðîõîäèëà ðàòü –
Âñå ãðîçíî-áîåâûå ëèöà,
È íåèçáåæíàÿ Äåñíèöà
Êëàëà íà íèõ ñâîþ ïå÷àòü… (1, 153-154)

«Чудные очи» человека, возомнившего себя Богом, слепы, по-
тому что «ум человеческий, по простонародному выражению, не
пророк, а угадчик, он видит общий ход вещей и может выводить из
оного глубокие предположения, часто оправданные временем, но
невозможно ему предвидеть случая – мощного, мгновенного ору-
дия Провидения» (Пушкин, VII, 144). А Провидение, по Тютчеву,
стоит на страже России как страны православно-христианской, со-
хранившей в чистоте основы христианской веры. Тютчеву претит
единство, навязанное обществу силой меча и крови. Он признает
лишь ту силу, за которой стоит Божья правда. Когда 19 июля 1870
года началась Франко-прусская война и канцлер Пруссии Бисмарк
провозгласил, что единство «священной империи германской на-
ции» надо спаять железом и кровью, Тютчев написал стихотворение
«Два единства»:



13

Èç ïåðåïîëíåííîé Ãîñïîäíèì ãíåâîì ÷àøè
Êðîâü ëüåòñÿ ÷åðåç êðàé, è Çàïàä òîíåò â íåé.
Êðîâü õëûíåò è íà âàñ, äðóçüÿ è áðàòüÿ íàøè! –
Ñëàâÿíñêèé ìèð, ñîìêíèñü òåñíåé…

«Åäèíñòâî, – âîçâåñòèë îðàêóë íàøèõ äíåé, – 
Áûòü ìîæåò ñïàÿíî æåëåçîì ëèøü è êðîâüþ…»
Íî ìû ïîïðîáóåì ñïàÿòü åãî ëþáîâüþ, –
À òàì óâèäèì, ÷òî ïðî÷íåé… (II, 223)

Волю Творца, реализующего в историческом процессе свой за-
мысел, раскрывает любое звено в цепочке исторических событий. Но
наиболее значимым является начальное, где в свернутом виде содер-
жится зерно будущего исторического развития. Примечательна в по-
нимании Тютчева провиденциальная роль Православия: «…В этом
русско-византийском мире, где жизнь и обрядность сливаются и кото-
рый столь древен, что даже Рим сравнительно с ним представляется
нововведением, – во всем этом для тех, у кого есть чутье к подобным
явлениям, открывается величие несравненной поэзии… Ибо к чув-
ству столь древнего прошлого неизбежно присоединяется пред-
чувствие неизмеримого будущего».4

В плане всемирно-историческом восточная церковь непосред-
ственно восходит к изначальному христианству, а не к Римской церк-
ви. Отсюда прямо вытекает вера Тютчева в особое
всемирно-историческое призвание России как Богоизбранной стра-
ны. Рим создал Запад по своему образу и подобию. Порывая после-
днее звено, связывавшее его с православным преданием вселенской
церкви, «он на многие века решил судьбу Запада»5. Рим подменил
царство Христово царством земным. Западная церковь утратила Хри-
стов облик: она превратилась в учреждение, стала государством в
государстве, увязла в прахе земных интересов. Папство навязало цер-
кви войну с государством, ожесточенную схватку между первосвя-
щенником и императорами. Этот поединок продолжался все средние
века и подорвал авторитет римской церкви. Реформация ХVI века
была взрывом протеста против власти искаженной папством церкви.
Но протестантство привело к окончательному обмирщению духов-
ных основ христианской веры. Во имя человеческого Я оно упразд-
нило церковь и, просуществовав три века, теперь «умирает от
истощения в тех странах, где оно до сих пор господствовало»6:

ß ëþòåðàí ëþáëþ áîãîñëóæåíüå,
Îáðÿä èõ ñòðîãèé, âàæíûé è ïðîñòîé –
Ñèõ ãîëûõ ñòåí, ñåé õðàìèíû ïóñòîé
Ïîíÿòíî ìíå âûñîêîå ó÷åíüå.
Íå âèäèòå ëü? Ñîáðàâøèñÿ â äîðîãó,
Â ïîñëåäíèé ðàç âàì âåðà ïðåäñòîèò:
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Åùå îíà íå ïåðåøëà ïîðîãó,
Íî äîì åå óæ ïóñò è ãîë ñòîèò, –
Åùå îíà íå ïåðåøëà ïîðîãó,
Åùå çà íåþ íå çàêðûëàñü äâåðü…
Íî ÷àñ íàñòàë, ïðîáèë… Ìîëèòåñü Áîãó,
Â ïîñëåäíèé ðàç âû ìîëèòåñü òåïåðü. (1, 53)

Возникшая в эпоху кризиса европейского гуманизма эпидемия
неверия уже в ХIХ веке распространяется не только по Западной
Европе, но угрожает и любимой Тютчевым России. Поэт считает,
что в эпоху реформ и революций этой болезни России не избежать.
Но он же и предсказывает, что обуздает русский хаос «сердечное
знание Христа», которое вслед за Тютчевым будет считать опорой
русской государства и Достоевский:

Íàä ýòîé òåìíîþ òîëïîé
Íåïðîáóæäåííîãî íàðîäà
Âçîéäåøü ëè òû êîãäà, Ñâîáîäà,
Áëåñíåò ëè ëó÷ òâîé çîëîòîé?
Áëåñíåò òâîé ëó÷ è îæèâèò,
È ñîí ðàçãîíèò è òóìàíû...
Íî ñòàðûå, ãíèëûå ðàíû,
Ðóáöû íàñèëèé è îáèä,
Ðàñòëåíüå äóø è ïóñòîòà,
×òî ãëîæåò óì è â ñåðäöå íîåò, —
Êòî èõ èçëå÷èò, êòî ïðèêðîåò?..
Òû, ðèçà ÷èñòàÿ Õðèñòà... (I, 169)

В стихотворении «14 декабря 1825 года» Тютчев назвал первых
русских революционеров-декабристов «жертвами мысли безрассуд-
ной», ибо их освободительный порыв не опирался на глубокое зна-
ние России:

Âàñ ðàçâðàòèëî Ñàìîâëàñòüå,
È ìå÷ åãî âàñ ïîðàçèë... (II, 58)

Главный объект критики Тютчева в этих стихах – «самовластье».
Нельзя «самовластно» переносить западноевропейское политичес-
кое и социальное устройство на русскую почву, не считаясь с высо-
кой ценностью коллективного народного сознания, «духа народа» как
мистического целого. Обращаясь к декабристам, он говорит:

Íàðîä, ÷óæäàÿñü âåðîëîìñòâà,
Ïîíîñèò âàøè èìåíà –
È âàøà ïàìÿòü äëÿ ïîòîìñòâà,
Êàê òðóï â çåìëå, ñõîðîíåíà. (II, 58)

Тютчев полагает, что без серьезного национального самопоз-
нания любое политическое деяние, от кого бы оно ни исходило – от
государственной власти или от оппозиционного общественного дви-
жения, – обернется на практике насилием над жизнью, самовласти-
ем и деспотизмом. А потому Тютчев всю жизнь боролся с разными
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формами проявления либерального западничества в правительствен-
ных кругах и в среде русской интеллигенции:

Íàïðàñíûé òðóä – íåò, èõ íå âðàçóìèøü, –
×åì ëèáåðàëüíåé, òåì îíè ïîøëåå,
Öèâèëèçàöèÿ – äëÿ íèõ ôåòèø,
Íî íåäîñòóïíà èì åå èäåÿ.
Êàê ïåðåä íåé íè ãíèòåñü, ãîñïîäà,
Âàì íå ñûñêàòü ïðèçíàíüÿ ó Åâðîïû:
Â åå ãëàçàõ âû áóäåòå âñåãäà
Íå ñëóãè ïðîñâåùåíüÿ, à õîëîïû. (II, 196)

Смирение и самоотвержение, составляющие основу христиан-
ства, Запад отвергает, заменяя их чувством гордости и превозноше-
ния. Дух революции враждебен глубинным основам русского
национального бытия:

Ýòè áåäíûå ñåëåíüÿ,
Ýòà ñêóäíàÿ ïðèðîäà –
Êðàé ðîäíîé äîëãîòåðïåíüÿ,
Êðàé òû ðóññêîãî íàðîäà!
Íå ïîéìåò è íå çàìåòèò
Ãîðäûé âçîð èíîïëåìåííûé,
×òî ñêâîçèò è òàéíî ñâåòèò
Â íàãîòå òâîåé ñìèðåííîé.
Óäðó÷åííûé íîøåé êðåñòíîé,
Âñþ òåáÿ, çåìëÿ ðîäíàÿ,
Â ðàáñêîì âèäå Öàðü Íåáåñíûé
Èñõîäèë, áëàãîñëîâëÿÿ. (I, 161)

Только Православие, по Тютчеву, может спасти мир, отравлен-
ный ядом революции, от внутреннего опустошения и саморазру-
шения. 11 октября 1855 года Тютчев писал М. П. Погодину: «Более
тысячи лет готовилась нынешняя борьба двух великих Западных пле-
мен противу нашего. Но до сих пор все это только были авангард-
ные дела, теперь наступил час последнего, решительного,
генерального сражения… Все авангардные дела были нами проиг-
раны, – от исхода предстоящей борьбы зависит решение вопроса:
которая из двух самостоятельностей должна погибнуть: наша или
Западная; но одна из них должна погибнуть непременно – быть или
не быть, мы или они…»7 :

Òåïåðü òåáå íå äî ñòèõîâ,
Î ñëîâî ðóññêîå, ðîäíîå!
Ñîçðåëà æàòâà, æíåö ãîòîâ,
Íàñòàëî âðåìÿ íåçåìíîå…

Ëîæü âîïëîòèëàñÿ â áóëàò;
Êàêèì-òî Áîæüèì ïîïóùåíüåì
Íå öåëûé ìèð, íî öåëûé àä
Òåáå ãðîçèò íèñïðîâåðæåíüåì…
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Âñå áîãîõóëüíûå óìû,
Âñå áîãîìåðçêèå íàðîäû
Ñî äíà âîçäâèãëèñü öàðñòâà òüìû
Âî èìÿ ñâåòà è ñâîáîäû!

Òåáå îíè ãîòîâÿò ïëåí,
Òåáå ïðîðî÷àò ïîñðàìëåíüå, –
Òû – ëó÷øèõ, áóäóùèõ âðåìåí
Ãëàãîë, è æèçíü, è ïðîñâåùåíüå!

Î, â ýòîì èñïûòàíüå ñòðîãîì,
Â ïîñëåäíåé, â ðîêîâîé áîðüáå,
Íå èçìåíè æå òû ñåáå
È îïðàâäàéñÿ ïåðåä Áîãîì… (II, 37)

В заметке «О цензуре в России», написанной вскоре после
Крымской войны и адресованной министру иностранных дел, кня-
зю А. М. Горчакову, Тютчев сказал что «судьба России уподобляет-
ся кораблю, севшему на мель» и «только одна приливающая волна
народной жизни в состоянии поднять его и пустить в ход»8. На эту
приливную волну Тютчев надеялся и временами ее ощущал, осо-
бенно после своего возвращения в Россию:

Òèõîé íî÷üþ, ïîçäíèì ëåòîì
Êàê íà íåáå çâåçäû ðäåþò,
Êàê ïîä ñóìðà÷íûì èõ ñâåòîì
Íèâû äðåìëþùèå çðåþò…
Óñûïèòåëüíî-áåçìîëâíû,
Êàê áëåñòÿò â òèøè íî÷íîé
Çîëîòèñòûå èõ âîëíû
Óáåëåííûå ëóíîé. (1, 108)

 Н. Я. Берковский писал: «От крестьянского трудового хлеба в
полях Тютчев восходит к небу, к луне и звездам, свет их он связывает
в одно с зреющими нивами… Жизнь хлебов, насущная жизнь мира,
совершается в глубоком молчании. Для описания взят ночной час,
когда жизнь эта полностью предоставлена самой себе и когда только
она и может быть услышана. Ночной час выражает и то, насколько
велика жизнь – она никогда не останавливается, она идет днем, она
идет ночью, бессменно…»9. Вера в естественный, органический ход
национальной жизни, ведомой Божественным Промыслом, питала
оптимизм Тютчева в минуты испытаний, которые переживала его
Родина.

1 См. об этом: Макогоненко Г. П. Николай Карамзин – писатель, критик,
историк // Карамзин Н. М. Соч.: В 2 т. Т. 1. Л., 1984. – С. 47–49.
2 Пушкин А. С. Собр. соч.: В 10 т. – Т. 1. М., 1962. – С. 322. Далее ссыл-
ки на это издание привожу в тексте с указанием тома и страницы.
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3 Тютчев Ф. И. Лирика: В 2 т. – Т. 1. М., 1966. – С. 387. Далее ссылки на
это издание привожу в тексте с указанием тома и страницы.
4 Старина и новизна. Исторический сборник. Кн. 18, Пг., 1914. – С 8–9.
Курсив мой. – Ю. Л.
5 Тютчев Ф. И. Полн. собр. соч. Под ред. П. В. Быкова. СПб., 1913. –
С.310. Курсив мой. – Ю. Л.
6 Там же. – С. 308.
7 Литературное наследство. – Т. 97, кн. 1. Федор Иванович Тютчев. М.,
1988. – С. 422.
8 Тютчев Ф. И. Полн. собр. соч. Под ред. П. В. Быкова. СПб., 1913. –
С.329. Курсив мой. – Ю. Л.
9 Цит. по: Кожинов Вадим. Тютчев. М., 1988. – С. 301.

Михаил Базанков

ГОСУДАРЕВО ПОВЕЛЕНИЕ
Памяти адмирала Г.И. Невельского посвящается

Удивительные бывают встречи, случайные будто бы. Но со вре-
менем оказывается очевидной обусловленность обстоятельствами
времени и места, имеющими какую-то таинственную связь, интере-
сами и судьбами людей, идущих в одном направлении. Однажды на
другой стороне Земли на узеньком полуострове (на кромке Атлан-
тического прибоя) оказалась газета с рассказом о том, как на нашем
Дальнем Востоке готовилась телепередача «Писатель и время». Ве-
черами недельного отдыха под ветрами двух океанов (по програм-
ме пребывания писательской группы в США)  в нескольких метрах
от шумливых волн я перечитывал текст. Остановили строки: « Мы
поворачиваем на север, – комментирует Задорнов. – Направляемся
к Петровской косе…Невельской называл это место самым гнилым
углом …» Ведомые знатоком Востока тележурналисты из вертолета
сходят на землю, как Робинзоны на необитаемый остров, в белое
безмолвие. Проваливаясь в снег по колено, двигаются к обелиску.
Простая чугунная плита с гравировкой – «Геннадий Иванович Не-
вельской».

Видит око далеко, а память несоизмеримо дальше, ей доступно
скрытое за горизонтами веков и континентов, она увлекает носталь-
гический взгляд в родную сторону – туда, откуда все начиналось.
Вспомнилась усадьба Дракино – место рождения (в 1813 году) бу-
дущего адмирала . А бархатистый голос Николая Павловича Задор-
нова рассказывал о больших плаваниях – открытиях: « На этой низкой
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полоске суши, входящей в Охотское море, высадился молодой капи-
тан – ваш земляк. Он бросил якорь под защитой от жестких северных
ветров и назвал это место «Заливом счастья»…

 ∗ ∗ ∗
Литературные перекрестки подарили много интересных встреч.

Но эта была особенная, подкрепленная дорогами к океану. Удиви-
тельным совпадением представляется знакомство на берегу Черно-
го моря. Крым, Феодосия, Планерское… Наивно блаженствую в
стране Киммерии, наслаждаясь свободой «обормотского лета».
Побывал у подножия Карадага, прогулялся по феодосийской доро-
ге, «камешком лежу в ладонях Коктебеля». Залив лазурной гладью
превращен в тихую незыблемость, морское и небесное течение без
линии горизонта. Пейзажные состояния иногда повторяются. И сно-
ва будто бы ожидаю завершающего одиночный заплыв интересно-
го собеседника – слышны редкие всплески и вдохи. Вскоре медленно
возрастает он, нащупывая усталыми ногами дно, оглаживает плечи
и горделиво идет над бездумно-томным покоем отдыхающих.

Тем памятным летом, в год первой встречи, мы находили со-
гласованное уединение для продолжения беседы. Смотрели на море
в сторону Турции, перебирали, словно четки, привлекательные кок-
тебельские камешки, а говорили о Дальнем – предпочтение теме,
предложенной Николаем Павловичем: «Взглянем на Восток»…Зна-
комство началось на основе исторических, литературных и, конеч-
но, личностных интересов, во всяком случае, с моей стороны. В
первый день, сразу же после размещения в коттедже с крылечками
на две стороны, я отправился изучать пространство Дома творче-
ства, а жена осталась в плетеном кресле на веранде оберегать аккли-
матизацию сына, возбужденного дальней дорогой, морем и
солнцем. Высокий, она сразу поняла, проницательный мужчина
прошел краешком аллеи. Но вдруг вернулся, чтобы заговорить:

– Мне сказали, Вы из Костромы. Давно мечтаю побывать в краю
знаменитостей…

В первом обстоятельном разговоре я упомянул роман-хрони-
ку выпускника Костромской классической гимназии Вс. Н. Иванова
«Черные люди», тем самым подтвердил, что имею некоторый инте-
рес к истории обживания Сибири, казачьих поселений на Амуре и
выхода России к Тихому океану. Оказалось, художественные кон-
цепции Иванова и Задорнова роднятся взглядом на мужика: именно
стрельцы и пахари, охотники и купцы, все сословия, входящие в по-
нятие «народ», мирно продвигались на Восток. Николай Павлович
понял мою мысль об исторической и художественной эстафете, при-
нятой им от Всеволода Иванова, признался, что владеет огромным
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фактическим материалом, собранным за сорок лет, но еще не в пол-
ной мере использовал в серии дальневосточных романов.

Приятно вспоминать дороги молодости, необыкновенных лю-
дей – первопроходцев и путешественников. Николай Павлович рас-
сказывал о них, отмечал достоинства тигролова Всеволода Сысоева,
с которым недавно встречался. Заговорил о Владивостоке, про экс-
педицию генерал-губернатора Николая Муравьева – обозначил за-
мысел нового романа. И снова под наш земляческий интерес
возвратился к родословной Невельского, упомянул его троюрод-
ную племянницу Машу из Галича, воспитанницу Смольного ин-
ститута, которой в романе посвящена отдельная глава, по его словам,
ради любовной интриги. И двадцатитрехлетнего Бошняка, члена ко-
манды, тоже вспомнил – понятно, для нас.

Вскоре я мог фотографировать известного писателя, Лауреата
Государственной премии СССР, награжденного пятью орденами.
Впоследствии эта фотопамять подкрепилась приездом Николая Пав-
ловича ко мне в общежитие Литературного института, несколькими
письмами, приглашениями в Ригу… С первого дня доверительно
складывалось знакомство с простым и душевным романистом( на
снимке), подкрепленное вечерними романтическими рассказами о
путях, которыми шли русские первопроходцы и мореплаватели.
Лиманы на Амуре, Сахалин, Петровская коса, куда впервые выса-
дился наш молодой исследователь. В меру краеведческих познаний
мы тоже вставили некоторые сведения : помним из рассказов учите-
лей и краеведов, что была такая пустошь Дракино, где усадьбу родо-
вую построили, там и родился будущий мореплаватель.

– Представьте земляка, устремленного в неизведанный край из
Петербурга, от блестящей карьеры и благополучия, от связей и обще-
ния, – рассказывал Николай Павлович. – Геннадий воспитывался в
семье ученого дяди, адмирала Куприянова, в пятнадцать лет был за-
числен в Морской кадетский корпус по третьей роте под покрови-
тельством Ивана Крузенштерна, был близок с декабристами, дружил
с Пущиным, изучал историю и, еще в детстве узнав о важном значе-
нии реки Амур для России, постепенно выстраивал планы собствен-
ных исследований. В морском корпусе обнаруживал недюжинные
способности, склонность к самостоятельному анализу, за что отлич-
ника прозвали «Архимедом». Окончил Высшую морскую школу Ге-
нерального штаба, с великим князем Константином на крейсере
«Аврора» прошел через все порты Европы… И вот он сменил блестя-
щий мундир морского гвардейца на одежду простого казака, чтобы
ради подтверждения своих идей жить в этом «гнилом углу», пришел
на трехмачтовом бриге, бросил якорь в заливе, высадился на полоске
необжитой земли. Через год привез жену из петербургского света…
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– В середине тридцатых годов своего века приезжал Геннадий
Иванович в Кинешму на свадьбу сестры Марии. – Это прорывают-
ся наши скромные познания биографической канвы. – А после экс-
педиций в пятьдесят шестом году приехал с женой Екатериной
Ивановной. На могиле матери Федосьи Тимофеевны установил над-
гробие. Унаследованные деревни он потом продал и приобрел в
Заволжье усадьбу Рогозиниху…

Задорнов только кивал, понимая наше горделивое земляческое
отношение к знаменитому мореплавателю. Но называемые нами
подробности образ Невельского не дополняли. А речь надо было
вести о прочитанном, о достоинствах исторических романов, о зна-
чении художественной концепции в мировых обстоятельствах на-
шего времени, называть по своему восприятию авторские удачи.
Чтобы не оконфузиться, не «козырять» невежеством, возвратились
к давно прочитанным романам, с наслаждением вчитывались даже
в бытописательские главы, казавшиеся ранее затянутыми и просто
лишними. Через созданную в цикле романов атмосферу попадаем
в широкую панораму российской жизни Х1Х века, начинаем видеть
масштабы дела Невельского, величие исторического подвига.

Амурская экспедиция, динамично прописанная в романе «Пер-
вое открытие», воссоздает начало воплощения исследовательского
замысла, позволившего возвратиться России к Тихому океану за
счет Приморья и Сахалина. Это сказать легко. Писатель осмысливал
подвиг на основе собственных путешествий, многолетних архивных
поисков и через характеры многих людей, исследуя сближение рус-
ских с местными народностями и племенами. Системой образов
ниспровергал существующие до него авторитеты и теории, потому
что убедился в фальсификации исторической истины и вынужден
был вступать в открытую полемику с новыми оппонентами. В под-
тверждение Николай Павлович показал свою давнюю статью в жур-
нале «Дальний Восток» (№2. 1967 г.)

Очевидна уверенность: Невельской не только дальневосточный
деятель, не только открыватель Амура, как рекомендуют его труды
дореволюционных историков и наша современная энциклопедия.
Он, может быть, самый замечательный из всех наших известных ад-
миралов и морских исследователей. Со временем наша страна бу-
дет все более чтить его, и памятник ему будет поставлен в Ленинграде,
где он созрел и воспитался как моряк, ученый и прогрессивный
подвижник…Но это надо было показать в художественных столкно-
вениях, в конфликтах идей и характеров, прописать прорастание
мечты об океанском флоте, потому и требовались многие годы.
Накопленный материал расширял панораму, иногда давил на авто-
ра, затормаживал динамику в двухтомном романе «Капитан Невель-
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ской». Трудно давался этот роман о русской интеллигенции тяже-
лых лет реакции, когда инакомыслящие оказывались в Сибири.

Чтобы пройти, проплыть маршрутами исследователя, писатель
должен был стать маринистом. Плавал на гребных лодках по излучи-
нам, научился управлять кожаными гиляцкими парусами. «Я по-
чувствовал себя гиляком, – говорил Николай Павлович, – и как бы
все в понимании этого мира мне стало доступно». А сколько еще
было познавательных плаваний, чтобы «обжить» морскую стихию.
Все начиналось с малого, точно так и в трактовке, в художественном
формировании главного героя. Он тоже пришел на Амур на бай-
дарке с проводником-гиляком. Оказалось, экспедиционные трудно-
сти – только пролог к длительной борьбе за признание открытий.
Исследователь перенес много испытаний, жестокой борьбы, разо-
чарований.

На самом трудном изломе судьбы (по закону жанра) пришла к
нему любовь-спасительница. Катя Ельчанинова, едва вступающая в
жизнь, поначалу не представляла себя женой тридцатипятилетнего
человека с фантастической приверженностью своей идее. Воспи-
танная влиянием Марии Волконской юная Катя сумела выстоять
против общепринятых представлений о благополучии. Когда Невель-
скому грозила царская опала, когда на открытие был наложен зап-
рет, а в Гиляцком комитете торжествовала партия Нессельроде, Катя,
уже считавшая капитана своим, пишет ему о любви и верности,
решительно отстраняясь от модели будущей жизни под запланиро-
ванным союзом с красавцем Пехтерем. «Дорогой Геннадий Ивано-
вич! Все это время я мысленно с вами…Я слыхала про ваше
несчастье. Но что бы ни было, я люблю вас и согласна стать вашей
женой. Я готова пойти с вами куда угодно, где бы вы ни были. Про-
стите меня, что я так глупо вела себя. Я полюбила вас при первой
встрече. Молю бога, чтобы все обошлось благополучно. Да пребу-
дет с вами его благословение. Любящая вас Катя». И она в понима-
нии романиста была готова следовать за ним буквально на край
света, потому что дальше Амура – русской земли тогда не было.

Именно в анализе тонких психологических отношений, как и в
освоении морской стихии, технологии мореплавания, проявилось
мастерство писателя. Через женские образы удается ему зримо уси-
ливать «специфику» мужского поведения в различных обстоятель-
ствах, показывать восприятие контрастных событий. Постепенно жизнь
мятежного капитана, познавшего разочарование, но знающего свой
особый путь приобретает мягкие, лирические краски. Теперь герой
все увереннее чувствует себя в чиновном холодном Петербурге сре-
ди людей, вышколенных ожесточенной борьбой. В атмосфере, про-
питанной лестью и корыстолюбием, не теряется отважный,
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убежденный в правоте своего дела человек, даже на заседании Пра-
вительственного комитета держится честно и принципиально. Имен-
но здесь он должен был еще раз доказать истинность своих открытий
и при этом разбить в высших сферах мнение, что русские якобы не
способны к практическому делу, ничего не исполняют должным
образом, а только строят обширные планы. Вспомним при этом:
вместо того, чтобы практически готовить экспедицию (как и в пер-
вый раз, когда он готовил «Байкал» в путешествие к берегам Кам-
чатки), Невельской вынужден был ходить по кабинетам и получать
уклончивые ответы, принимать двусмысленность суждений и недо-
верие. И все-таки требовал внимания. В ответ решено было разжа-
ловать его в матросы «с лишением всех прав состояния, а
Николаевский пост снять».

Но Геннадий Иванович не сдается, проявляет смелость и находит
поддержку, потому что поведение его не было вызовом, а лишь дока-
зывало государственную важность амурской экспедиции, ставящей
русские посты. Такие доводы в конце концов стали основными во
время аудиенции Муравьева у царя. Начинается признание открытий
Невельского, после встречи с Николаем 1 он возвращается на берега
Амура начальником экспедиции, с ним едет молодая жена. За три
года с преданными офицерами и матросами успевает открыть про-
ходы к новым землям и описать юго-восточную оконечность тихоо-
кеанского побережья, создает базу исторической перспективы,
закрепленной современными городами: Николаевск-на-Амуре, На-
ходка, Советская гавань, Владивосток, Ольга. Теперь «заступ и плуг –
орудия мирного заселения». Роман о русской интеллигенции про-
должается романом о подвиге народа «Война за океан»…

Мастерство писателя проявилось и в изображении политичес-
кой сферы. Без проникновения в эту деятельность историческая эпо-
пея не могла сложиться, без характеристики разных типов из высшего
общественного уровня, что-то созидающих и что-то разрушающих
по духовным устремлениям или низменным инстинктам, по герои-
ческим помыслам или зловещим движениям подсознания, не полу-
чилась бы подлинная картина борьбы взглядов на государственное
развитие, на значение флота и морских портов.

Задорнов высветил вельможное безразличие к деятельным
стремлениям лучших сынов России. Получалось, никого не волну-
ют героические усилия экипажа, вверенного Невельскому, никого
не интересует талантливость народа, прошедшего «с одним топо-
ром да в рукавицах» через огромный материк к Тихому океану.
Пребывающие на царской службе вельможи иностранного проис-
хождения рассуждали о страданиях вверенного им народа. Они по-
нимали, что удерживают власть на огромных просторах до тех пор,
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пока народ не пробудился к осознанию своего положения. Генна-
дий Иванович Невельской был «неудобен» последовательным дви-
жением к цели. Он мог бы жить обласканный царем, но избрал
многолетний экспедиционный быт и тяжелый труд, стал душой амур-
ского дела. Тем и примечательна его судьба, художественно восста-
новленная на долгие времена циклом  романов – лучшим
памятником нашему земляку…

∗ ∗ ∗
Вспоминаю названия романов, составляющих целый свод три-

логий: «Амур-Батюшка», «К океану», «Далекий край», «Первое
открытие», «Капитан Невельской», «Война за океан», «Золотая ли-
хорадка», «Цунами», «Симода», «Хэда», «Гонконг», «Владычица
морей», «Ветер плодородия», «Владивосток». Смотрю на любитель-
ские снимки – Николай Павлович позволял его запечатлеть. Не ве-
рится, что он, крепкий, закаленный морскими ветрами и «архивной
пылью» исследователь, знающий цену слову, не сберег силы на то,
что запланировал. Дважды мы согласованно встречались в Доме
творчества. Он был внимателен мудрой и деликатной заинтересо-
ванностью. Задавал много вопросов, выспрашивал о дедах и роди-
телях, о том, как складываются писательские дела в Костроме, как
живут костромичи и деревенские жители, чем они отличаются в
трудовом и бытовом поведении. Был у Николая Павловича особый
интерес к Волге, признался, что во время работы над романами о
Невельском, не побывал, не побродил там, где родился мореплава-
тель, где могила его матери, куда приезжал он с семьей на летнее
жительство.

По вечерам я записывал дневные воспоминания на берегу моря
– только главные мысли, без деталировки. Надеялся, не раз еще встре-
тимся-свидимся, о многом поговорим. Николай Павлович приез-
жал в Москву, разыскивал меня в общежитии Литературного
института. Приглашал в Прибалтику. А потом оказалось, к нему надо
ехать как за границу. Многие годы он прожил в Риге. Мечтал пере-
браться в Москву, хотя и там был при многих обязанностях: член
правления СП Латвии, один из организаторов секции русских писа-
телей, консультант молодых литераторов, исследователь истории
мореходства – ходил в плаванья, работал в архивах Англии, Японии,
других стран.

Писатель-романтик, исследователь, художник и мыслитель на-
чинался в работе на стройках Востока, он прошел много уссурийс-
ких троп и нашел особое творческое поведение, из которого
прорастал писательский стиль. Николай Павлович опирался не
только на свои впечатления и художественную фантазию, вникал
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дотошно в естественную культуру бытия. Он хорошо чувствовал осо-
бенности фольклора, нравов и обычаев. Потому романы богаты позна-
вательным материалом, дают читателю эффект присутствия.
Предметность знаний уберегает эпопею от сухой назидательности. Ис-
торическая проза дает разнообразие жизни и борьбы противоречий,
привлекает красками, ветрами, запахами дальневосточного побережья.

∗ ∗ ∗
Более четырех десятилетий Задорнов терпеливо разрабатывал

золотоносные пласты, преодолевая политическую заостренность
скрытых и видимых проблем. Он брал на себя ответственность ми-
рового уровня за решение одного из самых глобальных конфликтов
девятнадцатого века, порожденного противодействием движению
России к мировому океану – особенно старались страны западной
Европы, а главенствовала в этом Англия.

На черноморском берегу Николай Павлович рассказывал мне
о своей работе в английских архивах, собирался еще бывать там не
раз. Он вникал в самую сердцевину исторического конфликта, воо-
ружался безукоризненным знанием материала, хотя имел удивитель-
но богатый исторический кругозор и создал уже свой «романный
материк», который следует осмысливать при оценке современных
событий на Востоке. Именно осмысливать, прислушиваясь к голо-
су романиста с острым национальным взглядом на прошлое, насто-
ящее и будущее России.

Этот добрый рассказчик, вышедший на коктебельские камеш-
ки после очередного заплыва, признавался тогда заинтересованно-
му костромскому слушателю :

– В работе роман… Название – «Владивосток». Название горо-
ду дал Муравьев. Емко и красиво звучит: «Владей Востоком!». Рабо-
та захватывающая. Это – мое…Вслед за Геннадием Ивановичем
Невельским надо идти…

Идти? Может быть, и не только в прямом смысле идти к океану.
Идти своими дорогами по океанам человечной жизни. Но благо-
дарно поминать сделанное первопроходцами во имя будущего. В
1850 году наш земляк поднялся на сто миль по Амуру, приветливо
встреченный местными жителями, торжественно поднял русский
флаг и объявил весь край присоединенным к России. Узнав об этом,
члены петербургского «Особого комитета по Дальнему Востоку»
негодовали: они боялись ухудшения отношений с Китаем и особен-
но с Англией – владычицей морей. Однако Николай 1 назвал посту-
пок Г.И. Невельского «молодецким , благородным и
патриотическим», на заседании комитета произнес: «Где однажды
поднят русский флаг, там он более не спускается!»

Москва – Коктебель – Кострома
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Юрий Тимонин

СКАЗАНИЕ О ФЕДОРЕ ЧИЖОВЕ
Богата Русь талантами своими.
Чижов талантом наделен сполна.
Свое прославил он при жизни имя.
По праву им гордилась вся страна.

Издатель, публицист, дорог строитель,
Ученый, финансист и меценат,
Идей славянских яростный воитель —
Он для России жил — не для наград.

1
А Кострома слыла тогда красивой.
Плыл благодатный колокольный звон,
В людей вселяя веры твердь и силу.
И был порядок строгий заведен.

И городская жизнь вовсю кипела.
Шумели ярмарки и там, и тут.
Шло широко мастеровое дело.
Б рядах копил деньгу торговый люд.

К себе тянула площадь — «сковородка»
И улицы, как солнышка лучи.
И жизнь текла размеренно и кротко.
И радовались ей костромичи.

Рыбачьи лодки по реке скользили.
Вкусна, прозрачна волжская вода.
Смешались здесь сказания и были.
И Кострому Господь хранил тогда.

Цари вниманьем тоже одаряли —
Романовых здесь начиналась власть.
И семьи царские в галерах приплывали,
Чтобы опять к святым местам припасть.

Все любовались Костромой красивой.
Мгла скрыть очарованье не могла.
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Векам минувшим, словно бы на диво,
Ипатия сверкали купола.

Колоколов звучали перезвоны.
Креп местный люд от веры и трудов.
Здесь, в Костроме, старинной и церковной,
Родился гений наш — Федор Чижов.

Чижовых дом патриархально-строгий.
Отец всю жизнь свою преподавал,
И детям перед жизненным порогом
Уроки Божьи щедро он давал.

А мать слыла и твердою, и властной —
Из обедневших костромских дворян.
Была примером детям — тихим, ясным,
Как северная чистая заря.

А круг родных — незаурядно-смелый.
Толстой известен не на всю ли Русь?
«Американцем» прозванный за дело —
Сказать об этом кратко не берусь.

Он крестным стал для Феденьки Чижова.
Наверно, в том знамение судьбы,
Что наш герой был ко всему готовым —
Хоть разом дотянуться до звезды.

2
Но юный Федор не нуждался в свите.
Тянулся с малолетства к знаньям он.
И в десять лет отбыл в столичный Питер,
Где курс учебный был им завершен.

Судьба удачею не наигралась.
Блистает Питер — центр наук и лир.
Здесь с Гоголем знакомство завязалось,
И близким стал литературный мир.

Он слово помнил, совестью не маясь,
И вел дневник с четырнадцати лет.
А в нем, ни перед кем не прогибаясь,
Он многим дал правдивейший портрет.
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И видел всякого пытливым взором.
Водить непросто было дружбу с ним.
Писал открыто о простых знакомых
И об особах царственной семьи.

Потом уже, перед своей кончиной,
Сдав док/мент в Румянцевский музей,
Чижов решил — совсем не без причины
На сорок лет дневник скрыть от людей.

И в те года студентам жить не слаще.
Копейки лишней не водилось, нет.
В когорте лучших кончен вуз блестяще.
Чижов адъюнктом взят на факультет.

Пришло к наукам явное поветрие.
Чижов не оставался в стороне.
Он алгебру читал и геометрию,
А также курс теории теней.

Успехов в математике не прятал.
Научный крепкий появился тыл:
Чижов исследованье напечатал,
Успешно и публично защитил.

Года летели, словно ветры, быстро.
В науке видя жизни идеал,
Чижов стал философии магистром.
И с кафедрой судьбу свою связал.

Душа полна мечтаний и романтики.
А места лучше не подарит свет.
И молодой профессор математики
С утра спешил к себе на факультет.

3
Но физика его не вдохновляла.
Вновь поиск в жизни, трудный и живой.
Он начал все опять, как бы с начала,
Уйдя в литературу с головой.

А любопытных фактов для потомства!
В любом ученом загуляет кровь:
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С Чижовым Гоголь дорожил знакомством,
Аксаков, и Языков, и Попов.

Чижов искусство знал довольно близко.
Своим средь кисти мастеров он стал.
В Италии художников российских
Тогда он очень крепко поддержал.

Немало тем друг с другом обсуждали.
И спор бы мог продолжиться до звезд.
И о «Явлении Христа» узнали —
Статью об этом написал Чижов.

Литературный труд возьмет не каждый.
Найти слова — и вовсе не пустяк.
Елагина заметила однажды:
«Немногие душевно пишут так».

В статьях Чижова и не счесть новаций.
Круг этот не исследован, и жаль!
Средь тем его десятков публикаций —
Механика, эстетика, мораль.

Чижова интерес отнюдь не узкий.
Его статьи за честь считали взять.
За очерки о живописцах русских
Его «Звездой Востока» стали звать.

Друзей все больше становилось новых.
В гостиных, на обедах, на балу
В домах Аксаковых, Свербеевых, Смирновых
Не раз в свой адрес слышал похвалу.

Письмо от гения — щедрей подарков царских.
Он почерк Гоголя узнать всегда готов:
«На перекрестке всех дорог германских
Давно жду вас, любезный мой Чижов».

И — споры, вечера с закатом красным:
Когда и где был счастлив человек?
Бог не случайно вовсе, не напрасно
Двух гениев судьбу связал навек.
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А позже, без высоких слов и прений,
Коль слово он себе когда-то дал,
То Гоголя собранье сочинений
Чижов и подготовил, и издал.

Он, думаю, отсек себе бы палец,
Коль принцип чести слабину узнал:
С изданий Гоголя сложился капиталец.
Чижов с него рубля себе не взял.

Не шапочное сблизило знакомство.
Не зря искали вместе идеал.
С продажи книг все денежные средства
Он сестрам Гоголя пересылал.

4
Он в стороне не мог быть от народа.
Особенный в славянах видел мир.
Увлек себя движеньем за свободу.
Союз народов стал его кумир.

Не каждый был Чижову друг-приятель.
Не в кабинетной он писал тиши:
«Коль кто-то славянизма обожатель,
С ним столковаться можно от души».

Он чувствовал себя других ведущим
На край большой счастливейшей земли.
С Чижовым о славянстве, о грядущем
Мицкевич и Бакунин спор вели.

В другие страны совершал поездки.
В славянских землях побывал не раз.
И видя взгляд его открытый, веский,
Народ спешил к нему в урочный час.

Он русским был умом своим и сердцем
И за славянский выступал союз.
И где бывал, смущался от приветствий
Горячих: «Здравствуй, брате рус!»

Однажды церковь бедную он встретил —
И веры нашей — у села Перой.
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«Книг, риз доставить», — сразу же отметил.
На дело навалился — и горой.

И с земляком Платоном Голубковым,
(Христианин по сути, уж поверь),
Хоть к наихудшему и был готовым,
Но груз доставил храму без потерь.

А предприятье выдалось опасным,
Едва к австрийцам в руки не попал.
И с той поры Чижова не напрасно
Сыск полицейский на заметку взял.

5
За убежденья — отвечать! Недаром
На имя светлое упала тень.
На пограничной станции жандармы
Чижова ждали уж который день.

Знакомый звук подъехавшей коляски.
Таможня. Здесь совсем не до красы.
Шлагбаум. На дороге грязной, вязкой
Жандармский чин подкручивал усы.

За шагом шаг. И в полицейском раже —
Не бред это и не печальный сон —
Чижов на станции был взят под стражу
И под конвоем в Петербург свезен.

Прием был дан отнюдь не амстердамский:
Едва чин в кандалы не заковал.
Подле него сел офицер жандармский,
А сзади унтер карабин держал.

Известное в России учрежденье
К Чижову интерес явило свой.
Доставлен он был в Третье отделенье:
Крамолы не привез ли в Русь какой.

Чижов рукой упрямо, резко рубит.
Летит поднос. Удар силен и тверд.
Допрос вел лично сам Леонтий Дубельт,
Сказавший: «Это был какой-то черт!»
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Под правдой рухнул весь каркас наветов.
Жандармам прямо он глядел в глаза.
Чижов на все вопросы дал ответы,
Достоинство и смелость показав.

Чижов не мог и дня прожить без цели.
Он не терпел диктата над собой.
Провел он под арестом две недели.
Но знал об этом арестант любой.

Состряпанное развалилось «дело».
Улик необходимых не нашли.
Чижов и дальше жить мог гордо, смело
Во славу Русской Божеской земли.

А в целом все закончилось типично.
Иного ждать не приходилось, нет.
Царь начертал рукой своею лично:
«В столицах проживать ему — запрет».

Нет никакой особой в этом тайны.
Чтоб не копился дум опасных сор,
Чижов отправлен в ссылку на Украину.
За ним секретный учрежден надзор.

6
Чижову в ссылке сразу надоело.
Запреты полицейские вокруг.
Сидеть не мог без поиска, без дела.
Как дней пустых сломать никчемный круг?

А между тем совсем неподалеку
Росли посадки тутовых садов.
Чижов, умеющий взглянуть далеко,
И здесь был показать пример готов.

В аренду взял он крупную плантацию
На хуторе Триполье по Днепру.
И приступил к великолепной акции —
Как шелк давать к торговому двору.

Он изучал в Европе шелководство,
Как дело новое развить среди крестьян,
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Чтоб шелк дал средства агропроизводству,
Чтоб шелк был свой, а не из дальних стран.

В который раз став в новом деле первым,
Пришлось собраться ехать далеко
К известным русским селекционерам,
К талантам двум — Реброву и Райко.

Червей прекрасных получил яички.
И домик в тутовом саду возвел.
Трудился дни и ночи по привычке.
И вот успех, не мешкая, пришел.

В руках держал пуд собственного шелка —
Труда великолепнейший итог.
И хлопоты все были не без толку.
И две медали получить он смог.

С тех пор «болел» он шелком постоянно,
Был шелковичным делом увлечен.
Не зря же прозван был «шовковым паном».
И прозвищем своим гордился он.

Друзьям писал о шелке, его свойствах.
Он в шелковичной сфере был силен.
Издал толстенный труд о шелководстве.
И был медалью снова награжден.

«Зов сердца Федор чувствовал — и сильно.
Он увлеченье не одно узнал.
Натурой выдавшись любвеобильной,
О пассии домой он сообщал.

А мать, далекая от сантиментов,
Стремилась сердце сына остудить.
От слишком романтических моментов
Его предупреждала — так и быть.

Хотела как-то по стене развесить
Портреты «петербургских чаровниц».
Но уверяла: не хватило б места,
Пред кем сын пылкий падал часто ниц.
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Судьба немало подсыпает перца.
И это удивит, наверно, вас:
Он трижды руку предлагал и сердце
И трижды получал в ответ отказ.

Но все любови эти, увлеченья
На задний план вдруг сразу отошли
И потеряли все свое значенье —
Амура стрелы Федора нашли.

Ему — лишь тридцать. Жизнь степенно, чинно
Уж продолжаться больше не могла.

Красавица Маркович Катерина
Чижова сердце прочно в плен взяла.

От милых Сокиренец недалеко,
В селе Восковцы, что верстах в пяти,
Он встретил ту одну, по воле рока,
Ту, что не позабыть, не обойти.

Она была женою молодою,
Трех дочерей на белый свет родив.
Чижову стала жизненной звездою,
Ответив страстно на его порыв.

Он, осененный чистым, светлым чувством –
Сердечный жар почувствует любой! —
Писал Иванову, волшебнику искусства:
«Повелевают женщины судьбой».

А чувства развивались бурно, зримо
(Слаб перед их потоком человек).
Родилась дочь Чижова с Катериной, —
Дитя любви их сблизила навек.

Недолгим было тайное их счастье.
Так коротки удачи нашей дни.
Толпою сгрудились вокруг напасти,
Все росчерком перечеркнув своим.

Узнав о том, что Федор взят под стражу,
С трудом известье то перенесла.
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Ослепла Катерина сразу даже,
В горячечном бреду совсем слегла.

Промучавшись в хвори совсем немного,
Скончалась тихо, также как жила.
Как говорят, отдала душу Богу,
Ни на кого не затаивши зла.

Что может быть на этом свете злее?
Чижов в терзаньях с ночи до утра:
«Бог счастье дал; просить больше не смею.
Расплачиваться за него пора».

8
Век четко обозначил половину.
И к повороту подошла страна.
Обрушилась на всех проблем лавина.
Закончилась Восточная война.

Итог войны — России пораженье.
И новый государь взошел на трон.
Дано Чижову царское прощенье.
В Москву с Триполья переехал он.

В Москве жизнь вовсе не казалась пресной.
Чижов взял сразу с места и в карьер.
Стал издавать «Промышленности вестник»
И приложение «Акционер».

Вопросов разных сгрудилось немало.
Россия жить, как раньше, не могла.
Поскольку от Европы отставала,
И требовались срочные дела.

И вновь в тревожный колокол забили:
Что сделать для ослабшей вдруг страны?
И о реформах все заговорили.
И люди дела стали так нужны.

Чижов, как автор, на вершине славы:
Заводы, банки, фабрики в чести.
И устарело крепостное право —
Помеха для развития Руси.
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В те годы жили тоже не без риска,
Но у Чижова смелости полно.
Он подготовил толстую «Записку» —
Промышленностью как рулить умно.

В кругах высоких накопилось гнили!
Порой решалось все наоборот.
Чинуши документ сей отклонили,
Не дав ему движения вперед.

9
В России тяжко расстояний бремя.
И наш Чижов задумался опять,
Как максимально сокращая время,
В стране огромной грузы доставлять.

«России нужен новый путь — чугунный.
Пусть поезд мчит, и режут ночь огни», —
Давно к Чижову приходили думы.
И ждали воплощения они.

Чижов тогда раздумывал недолго.
И как ответ колеблющимся всем
Решил построить русские дороги,
Где иностранцев не было б совсем.

И первую дорогу порешили
Меж Лаврой и Москвою проложить.
Все акции свои распространили.
Ну, словом, только радоваться жить!

Нашлись немалые для стройки суммы.
Вопрос, как говорится, не завис.
Чижов и Дельвиг, Мамонтов и Рюмин
За дело дружно нужное взялись.

Работа, ясно, не была простою.
И строили не абы как-нибудь.
Меж Сергиевой Лаврой и Москвою
Железный все же проведен был путь.

И хлопоты все были не напрасны.
И люд строительный не зря болел и мер:
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Дешевой вышла стройка, первоклассной
На шестьдесят чугунных своих верст.

В вагонах – кто богат, а кто и беден.
На дело не легла сомнений тень.
Монахи, отслужившие молебен,
«Добро» прогрессу дали в тот же день.

Дорога стала очень популярной.
Желающих полно в любой из дней.
Царица с государем Александром
Имели честь проехаться по ней.

Дорога эта стала путеводной,
Где русский заработал капитал.
Он силой стал и крупной, и свободной,
С дороги прибыль неплохую взял.

Шла жизнь дороги четко, без аварий.
Чижов порядок строгий здесь завел.
А позже, с позволенья государя,
Железный путь и в Ярославль пришел.

Забот тотчас прибавилось немало.
Мелькали цифры даже и во сне.
«Совсем меня дорога оседлала», —
Писал Чижов своим друзьям в письме.

Закончились дни скудости, пожалуй.
Чижов в правления дорог вошел.
И капитал, приличный и немалый,
Себе он в эти годы приобрел.

10
Все популярней становилось имя.
И сделок ход значительных пошел.
Чижов с акционерами своими
И Курскую дорогу приобрел.

Из дел своих Чижов не делал тайны.
Не только прибыль Общество вела.
Печатались отчеты регулярно,
Как шли акционерные дела.
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Чижов имел авторитет в Европе.
Бумаг не надо — верили ему.
Он своим честным именем высоким
Навек прославил нашу Кострому.

Чижов работал честно, полагая,
Что надо жить, не опуская глаз.
«Я деньги от себя отодвигаю», —
Друзьям своим он говорил не раз.

Железные дороги — это сила,
Необходимая сейчас и про запас.
«Чугунка» и в Саратов поспешила,
А также к залежам угля в Донбасс.

А позже, через половину века,
В период страшной бойни мировой,
Припомнят сразу чудо-человека,
Который за «чугунку» был горой.

Затеял снова дело непростое.
Его осилить можно бы вполне:
Чтобы «чугунки» энергично строить,
Задумал мощный банк создать в стране.

У бюрократов же иное мненье:
Не верили в свой, русский капитал.
Не дали хода этому решенью —
Тогда ведь Запад деньги предлагал.

Купцам порою средств недоставало
А где их взять, если процент большой?
Усилий было вложено немало,
И банк купеческий на помощь им пришел.

Другое дело тоже знаменито.
И свою руку приложил Чижов,
Чтоб Общество взаимного кредита
Авторитетным стало средь купцов.

От прессы он такие факты прятал,
От приторных назойливых льстецов,
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Что содержал сполна стипендиатов,
Поддерживал талантливых спецов.

Чижов услышал в разговоре как-то:
«Средств не хватает опыт изучать».
И двум специалистам небогатым
Помог он за границей побывать.

«Отчета никакого мне не надо, —
Сказал он им. — Бумага что? Пустяк.
Важней не будет для меня награды,
Что вы поступите когда-то точно так».

Авторитет Чижова, его мненье
Вновь победили среди споров всех —
Открылся ряд учебных заведений
На Украине и в самой Москве.

К «чугунке» напрочь прикипев любимой,
Чижов и в будущее мог взглянуть.
Он видел: в краткий срок необходимо
Вокруг Москвы создать железный путь.

Чижов всему предсказывал значенье.
Считал, что городу пора иметь
Водопровод и улиц освещенье,
А также банно-прачечную сеть.

Чижов не собирал по небу звезды.
Среди десятков разных важных дел
Он Мурманское пароходство создал,
Чтоб русский Север жил, вперед смотрел.

Ему удача тоже изменяла:
Суда на берег брошены волной.
Долгов он сразу приобрел немало,
Чтоб пай покрыть в Товариществе свой.

11
Быть может, вот такие неудачи,
Как вороны, слетевшиеся в круг,
Здоровье подорвали в одночасье.
Пришла пора страданий, болей, мук.
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Чижов почти не выходил из дома.
Но не сидел и тупо смерть не ждал.
Энергии, настолько неуемной,
Он выход, словно в юности, искал.

Перед прощальным жизненным излетом
К деньгам он стал как будто даже злей.
На путь последний, по своим расчетам,
Он положил сто пятьдесят рублей.

А шаг такой свершить не каждый сможет:
Не колеблясь минутою одной,
Весь капитал, что в акции был вложен,
Он завещал губернии родной.

Когда бумаги ценные меняли
По курсу акций, что в те годы был,
То с удивленьем многие узнали:
Шесть миллионов наш Чижов скопил.

И в своей жизни, даже в день последний
Он открывал страницы дневника.
Как будто жизнь свою нам исповедал,
Как будто знал, что это — на века.

Казалось, нет совсем такого средства,
Чтоб старости к нему пришли года.
Вдруг — аневризм, разрыв мгновенный сердца.
Чижова жизнь прервалась навсегда.

Отход к одру от только что живого,
И как приходит к людям вечный сон?
Картину Репин создал «Смерть Чижова».
На ней сполна миг этот воплощен.

Заключение

Он в жизни дел касался очень многих.
Давно об этом память рождена —
Про первые железные дороги,
Про первые родильные дома.
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Впитав идеи основателя и веру,
Все лучшее, что нам оставил он,
Училища Чижовские примером
Для всей России стали с тех времен.

А мы среди сует житейской прозы
Запомнить с благодарностью должны:
Систему подготовки кадров создал
Чижов для энергетики страны.

Со снимка смотрит он пытливым взором.
Для дела он рожден, и им гоним.
Мышленья глубиной и кругозором —
С великим Ломоносовым сравним.

Давно пробита твердь молчанья злого,
И правдой смыт наветов глупых бред.
Но в Костроме великому Чижову
Ни площади, ни памятника нет.

2004-2005

ЗАБЫТОЕ ИМЯ
Писатель. Философ. Публицист.

«Нельзя жить местным глухим обы-
вателем. Нужно иметь за собой про-
исхождение — историческое хотя
бы. А главное, нужно иметь и уметь
давать чувствовать, что ты не
обыватель, что ты нужен Родине и
даже после смерти, нужен ей твой
дух...»

В.Н.Иванов. «Дневник писателя»

Автор не случайно в качестве эпиграфа к статье взял именно
эту цитату великого писателя. Ибо поневоле приходится задумы-
ваться, действительно ли ты нужен Родине, тем более, после смер-
ти? Во всяком случае, в отношении Всеволода Никаноровича
Иванова этого не скажешь. А ведь он человек внес неоценимый
вклад в историю русской и мировой не только литературы, но и



41

культуры в целом. Но помнят ли о нем в России, его соотечествен-
ники и земляки?

Известнейший писатель, литератор, заслуживший мировое при-
знание. Костромич, о котором земляки забыли еще при его жизни.
По своему значению для мировой культуры он стоит в одном ряду с
Александром Зиновьевым и Александром Солженицыным. В Со-
ветском Союзе его вроде бы уважали и почитали, но благим распо-
ложением партийных властей он не пользовался. За рубежом, в
Европе, Китае и Японии труды этого писателя знают лучше, чем в
его собственном Отечестве. Причина – в его биографии, которая
сложилась для Всеволода Иванова очень непросто. А также в его
идеологических разногласиях с догмами марксизма-ленинизма, с
идеологией чиновников коммунистической партии.

Всеволод Никанорович Иванов – личность выдающаяся, но, как
ни странно, его жизнь до сих пор не изучена, в ней еще много неяс-
ного. В частности, немногочисленные биографы писателя утверж-
дают, что он родился 7 ноября 1888 г. в г.Волковыске Гродненской
губернии. Между тем, по воспоминаниям людей, хорошо знавших
писателя и неоднократно встречавшихся с ним, со слов самого Все-
волода Иванова, мы узнаем, что он родился в Костроме в том же
году, в мелкопоместной дворянской семье, и не доверять этим све-
дениям нет оснований. Похоже, что Всеволода Никаноровича пере-
путали с каким-то другим Ивановым, тоже известным писателем,
коих насчитывается чуть не десяток.

После рождения Всеволода, его отца перевели в Ржев, но через
несколько лет они вновь вернулись в наш город. Первоначально они
поселились на Ивановской улице, о чем мало кто из краеведов знает,
но через несколько лет переехали на Марьинскую, в дом №22 (ныне
– ул. Шагова).

Нет улицы или переулочка, названных его именем, мемориаль-
ной доски на доме, где он жил. Если быть точным, то дом, в котором
жили Ивановы, не сохранился, на этом месте сейчас стоит совсем
другое строение. Впрочем, не сохранился и дом на улице Ивановс-
кой. Не многие помнят и о том, что Всеволод Иванов учился в той
самой классической мужской гимназии (ныне главный корпус Кос-
тромского технологического университета), где учились Алексей
Писемский, Николай Михайловский, Василий Розанов, Александр
Полканов, ряд других известных людей, прославивших Россию.

Еще во время учебы в гимназии Всеволод увлекся лыжами,
мог бы стать хорошим спортсменом – нераз они с приятелями
ходили на лыжах из Костромы до Ярославля а это, ни много – ни
мало, более 60 верст. Однако решил посвятить свою жизнь литера-
туре. Поэтому, закончив с отличием костромскую гимназию, в 1906
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г. поступил в Петербургский университет на филологический факуль-
тет. Весной следующего года его дядя, малоизвестный художник, ра-
ботавший в Палате мер и весов, решил познакомил племянника со
знаменитым ученым Дмитрием Ивановичем Менделеевым, который
эту Палату возглавлял. Немного позже он познакомился и с зятем
великого химика – известнейшим поэтом Александром Блоком.

Учился Всеволод великолепно, поэтому после того, как он бле-
стяще закончил в 1912 году историко-филологический факультет
Петербургского университета по кафедре философии и русской
истории, его оставили на этой же кафедре. Однако вскоре Всеволо-
да, как и других его сверстников дворянского происхождения, на-
правили на военные курсы, он попал в 18-й пехотный полк, стоящий
в то время в Тамбове. В 1913 году Всеволод сдает экзамены на пра-
порщика запаса и, получив офицерское звание, возвращается в Пе-
тербургский университет, намереваясь заняться научной
деятельностью у академика А. С. Лаппо-Данилевского, профессо-
ров Н. О. Лосского, А. И. Введенского и других. Он стал готовить
магистерскую диссертацию по литературному творчеству знаме-
нитого философа Владимира Соловьева.

Для более глубокой специализации его отправили в Германию
– в Гейдельбергский и Фрейбургский университеты, где в свое вре-
мя учился и работал русский философ. Весной 1914 г. Всеволод
Иванов вернулся в Россию для защиты диссертации. Но выстрелы
19-летнего Гаврилы Принципа в Сараево 28 июня 1914 г., сразившие
наповал эрцгерцога Австрии Франца-Фердинанда и его жену, пере-
кроили всю биографию Всеволода Никаноровича. Как и всю миро-
вую историю. Началась Первая мировая война...

О диссертации пришлось забыть, как оказалось, навсегда. Вско-
ре его призвали в армию.

Поскольку он был выходцем из дворян, ему сразу присвоили
офицерское звание прапорщика, назначили командиром полубата-
реи из трех орудий. Но вместо фронта он попал в глубокий тыл – в
город Пермь в 107-й пехотный запасный батальон. Такой перевод
сыграл огромную роль не только в судьбе молодого человека, но и
всей мировой литературы, поскольку сохранил жизнь будущему
великому писателю. Ведь неизвестно, как бы сложилась его судьба,
попади она фронт, мог вообще оказаться среди четырех миллионов
россиян, погибших на фронтах этой мировой бойни.

К месту службы Всеволод Иванов прибыл 6 сентября 1914 года.
Он не только занимался боевой подготовкой молодых солдат, но и
доставлял к линии фронта вновь обученное пополнение. Видимо,
исполнял он свои обязанности на должном уровне, поскольку через
некоторое время ему присвоили звание подпоручика.
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Вскоре неожиданно стала обретать свои ясные очертания мечта
вновь заняться наукой – в середине 1915 года по Перми упорно нача-
ли распространяться слухи, что Петроградский (бывший Петербургс-
кий) университет собирается открывать в городе свое отделение. Это
в разгар-то войны! Начальник местной учебной команды унтер-офи-
церской школы подпоручик Всеволод Никанорович Иванов связывал
с появлением здесь университета большие надежды. Он совсем не
собирался связывать свою жизнь с армией и с нетерпением ожидал
возможности снять погоны. И судьба улыбнулась ему.

Среди преподавателей, приехавших работать в университете,
оказались и уже известные в то время люди – один из лидеров каде-
тов Н.В.Устрялов, юрист В.Н. Дурденевский, философы Л.В.Успенс-
кий и Д.В.Болдырев. Как пишет Всеволод Иванов, ему повезло, что
довелось встретиться с такими замечательными людьми.

Торжественное открытие университета состоялось 1 октября
1916 года. Из обеих столиц и соседних губерний приехало много
почетных гостей. Казалось бы, столичная пресса должна была уде-
лить этому событию – открытию университета в годы войны! – осо-
бое внимание. Ан, нет. Из Петрограда приехал всего один журналист,
но зато какой! Корреспондент газеты «Русские ведомости» Михаил
Андреевич Осоргин, будущий известнейший писатель. После деся-
ти лет скитаний по странам Европы он вернулся в Россию из эмиг-
рации. И довольно красочно описал, как открывали университет в
Перми. Здесь они впервые и встретились с Всеволодом Ивановым.

Тогда же Всеволод начал пробовать себя на литературном по-
прище – в местных газетах была опубликована серия рассказов «Лю-
бовь и служба Касьянова», в которых начинающий писатель описал
чувства служившего в армии молодого человека. Где-то в эти же
годы он первый раз женился, хотя ему было уже 27 – 28 лет. Его
супругу звали Анна Нагорова. Прожили они вместе недолго, по
каким-то причинам расстались в годы революции, и она через неко-
торое время приняла монашеский постриг…

Впрочем, попытка Всеволода Никаноровича расстаться с ар-
мейской службой не удалась. Первая мировая война стремительно
переросла в Гражданскую.

Разразившаяся Февральская революция 1917 г. все переверну-
ла. Царскую армию развалили, цвет офицерства разогнали, нача-
лись репрессии. В стране началась смута, миллионы россиян не
знали, куда податься, – Временное правительство тянуло в одну сто-
рону, большевики в другую, сохранившие еще верность присяге
Отечеству офицеры и армейское командование – в третью.

Октябрьский переворот вообще поставил вне закона целые слои
российского общества, в том числе, и офицеров царской армии.
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Для борьбы с большевиками в спешном порядке стали формиро-
ваться воинские соединения, состоявшие из оставшихся верными
присяге солдат и офицеров, казаков, а также добровольцев, и не
только из отвергнутых слоев общества. Центрами сопротивления
стали Прибалтика, Дон, Урал и Сибирь.

Любопытно, что поначалу Всеволод Никанорович оказался в
стане большевиков. В ноябре 1917-го в Перми вспыхивает пьяный
бунт, погромщики бесчинствуют на улицах города, громят винные
склады и магазины, избивают и убивают всех, кто становится на их
пути. В городе паника, и одна только учебная команда Иванова со-
храняет спокойствие. Именно к ним и бросаются за помощью мир-
ные граждане. Пришлось применить силу, только с помощью оружия
удалось остановить безумство озверевшей толпы, провоцируемой
какими-то невидимыми силами.

Вскоре ему все же удалось добиться демобилизации из армии и
летом 1918 года стать, наконец-то, преподавателем университета, он
назначается младшим ассистентом профессора Л.В. Успенского по
кафедре энциклопедии права. Пермь осенью 1918 года – уже при-
фронтовой город. Здесь тревожно и голодно, жить не на что. Доходит
до того, что вместе с другими преподавателями университета Иванов
ходит по близлежащим деревням, выменивает вещи на продукты, что
было довольно опасно, поскольку на дорогах бесчинствовали разно-
го рода бандитские шайки. А тут еще одна напасть – он только-только
обосновался в университете, распрощавшись с армейской службой,
как неожиданно выяснилось, что как бывший офицер, он подлежал
мобилизации в Красную Армию. Руководство университета настой-
чиво ходатайствует перед местными властями, чтобы Всеволода Ива-
нова оставили в штате ВУЗа, и добивается своего.

Работая в Пермском отделении Петербургского университе-
та, Всеволод Иванов одновременно занялся журналистикой, став
сотрудником редакции газеты «Пермские ведомости». Поскольку
в Перми в это время выходили не одни только губернские ведомо-
сти, Всеволод Никанорович активно выступает еще и в кадетской
«Народной свободе». На заре Советской власти в провинции еще
не запрещался выход небольшевистских периодических изданий.

В ноябре 1918 года университетское руководство направляет
Всеволода Никаноровича в Москву, точнее, высылает из Перми, о
чем и напишет Всеволод Никанорович впоследствии: «Мое офи-
церское прошлое было взято на заметку ученым начальством, и
было решено командировать меня в Москву – подальше. Появи-
лась и у нас в городе ЧК с товарищем Малковым во главе. По Пер-
ми поползли слухи, шепоты, разговоры, что «берут по ночам». И
поэтому многие горожане не ночевали дома». Так впервые он по-
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пал в список неблагонадежных граждан. И это также впоследствии
сыграло довольно негативную роль в его судьбе.

В Пермь Иванов вернулся незадолго до сдачи города войскам белой
Сибирской армии адмирала А.В.Колчака. Почти сразу после прихода
колчаковцев он был призван в армию. Снова пришлось надеть форму.

И опять ему повезло – он попал не на фронт, точнее, не на
передовые позиции, поскольку в те годы фронт и тыл были повсюду,
а назначен на работу в газету “Сибирские стрелки”. Эта деятель-
ность – редактирование армейского печатного органа – более под-
ходила его образованию и знаниям, чем шагистика в воинской части
либо участие в боевых действиях. Всеволод Никанорович старался
сделать этот печатный орган не только интересным, но и окупае-
мым, поэтому постоянно ругался с генералом Анатолием Пепеляе-
вым по поводу помещаемых в военной газете «несерьезных», то
есть малостоящих в буквальном смысле слова, бытовых объявле-
ний. Для этого нужно было обладать немалым мужеством. Не каж-
дый мог позволить  себе на равных разговаривать с этим
известнейшим деятелем Белого движения, о жесткости и жестокости
которого ходили легенды по всей Сибири

Колчаковские формирования пробыли в Перми почти восемь
месяцев, до конца июня 1919 года, когда город заняли красноармей-
ские части. Почти пятилетнее пребывание Всеволода Иванова в этом
городе закончилось. Пермские главы своих воспоминаний Иванов
объединил общим названием – «Минуты роковые».

Его хлесткие и умные статьи в местных газетах, а также серьез-
ные научные работы по литературе и философии привлекли внима-
ние знаменитого профессора Николая Устрялова, который
обосновался в Омске и был одним из активных создателей так называ-
емого «Сибирского правительства». Профессор и пригласил в июне
1919 г. Всеволода Иванова, которого знал еще по Пермскому универ-
ситету, на работу в информационный центр – “Русское бюро печати”
при Верховном правителе России Александре Колчаке. И он стал его
руководителем. А вскоре в Омск прибыл практически и весь профес-
сорско-преподавательский состав университета. Но поработать при-
шлось недолго – ситуация в Сибири менялась постоянно (то красные
придут, то белые), в результате армии Колчака потерпели жестокое
поражение, сам он попал в плен и вскоре был расстрелян, остатки его
армии ушли в Забайкалье и на Дальний Восток.

Волна беженцев покатилась по Сибири – Омск, Томск, Иркутск
и дальше на восток. У Иванова выбора не было – большевики счита-
ли его врагом Советской власти, поэтому он оставался в рядах Белой
армии, отступал с тяжелыми боями, до самой границы. Началась
его эмигрантская жизнь.
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Всеволоду Никаноровичу пришлось уехать из России и он на
полтора года осел в Харбине, сотрудничал с местными газетами,
как русскими, так и китайскими, создал информационное агентство
ДИТА, но просуществовало оно недолго. Потом вернулся во Влади-
восток, когда обстановка там стабилизировалась, стал выпускать
“Вечернюю газету”, ставшую вскоре знаменитой на весь Дальний
Восток. Просуществовала газета только полтора года – осенью 1922
г. Красная Армия “ на Тихом океане свой закончила поход”. И 22
октября на японском пароходе “Фузан-Мару” Всеволод Иванов по-
кинул Владивосток и на некоторое время осел в Шанхае, был даже
главным редактором официозной газеты “Гун Бао”, однако не со-
шелся во мнениях с властью, и ему пришлось не только оставить
газету, но и переехать в Харбин, где некоторое время преподавал в
местном педагогическом институте.

В конце 1924 года В.Н.Иванов официально обратился в Харбин-
ское консульство СССР с просьбой принять его в Советское граж-
данство. Вскоре он полностью переключился на литературу. Вчерне
написал «Сказание об Антонии Римлянине», философские этюды
по диалектической логике, исторические повести «Дело человека»,
«Философия Владимира Соловьева» и ряд других. Одновременно
Всеволод Никанорович читает публичные лекции на иcторико-фи-
лософские темы. Тогда же появился его главный на тот момент труд
– историко-биографическую книгу «Рерих — художник, мыслитель».
В 1937 году книга была издана в Риге и затем дополнена иллюстра-
циями, переиздана там же в 1939 году. А вот «Сказание об Антонии
Римлянине», к сожалению, так и осталось в рукописи.

В 1931 г. Всеволод Никанорович стал сотрудником советской
газеты “Шанхай Геральд”, тогда же получил советский паспорт.

Думается, не за просто так, поскольку во времена Советской
власти получить гражданство СССР было довольно сложно, особен-
но если учесть, что к тому времени на всем Дальнем Востоке у
писателя Всеволода Иванова была слава непримиримого врага Со-
ветской власти. Есть сведения, что он не просто оказывал своей Ро-
дине некоторые весьма специфические услуги, а вообще был
сотрудником разведки Генерального штаба Красной Армии (нача-
ло такому сотрудничеству было положено в конце 1924 года).

Подтверждением тому, хотя и косвенным, является его поступ-
ление в 1931 году на работу в советскую газету «Шанхай Геральд»,
которая выходила на английском и русском языках. Кроме того, в
годы Великой Отечественной войны он работал политическим ком-
ментатором радиостанции «Голос Советского Союза», которая дис-
лоцировалась в Шанхае.

Поскольку он был известным журналистом, дорога во многие
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иностранные консульства и посольства Всеволоду Никаноровичу
была открыта, с ним откровенничали даже послы и работники спец-
служб, – китайцы, японцы, немцы, англичане, русские, работавшие
на японскую и китайскую разведки. Да и Шанхайский пресс-центр,
где собирались журналисты и политики чуть не всех “племен и на-
родов”, с которыми Китай имел дипломатические отношения, давал
возможность собирать информацию, тщательно анализировать ее.
Здесь же Всеволод Иванов несколько раз встречался с легендарным
Рихардом Зорге, который также работал “журналистом” на Даль-
нем Востоке, только он имел не советскую, а германскую аккреди-
тацию. Как говорил впоследствии Всеволод Никанорович, он сам
еще в начале мая 1941 года, раньше Зорге, предупреждал Советское
руководство о том, что Германия готовится к войне с СССР, даже
указывал сроки нападения. Но ему, как и многим другим разведчи-
кам, не поверили.

В феврале 1945 г. Всеволод Никанорович Иванов вернулся на
Родину, причем, ехал в Советский Союз в одном поезде со знамени-
тым певцом Александром Вертинским. Однако, несмотря на все
заслуги писателя перед Родиной, отношение к нему оставалось пред-
взятым. В отличие от известного певца, в центральных городах ему
жить запретили. В августе 1945 г. он поселился в Хабаровске, здесь
второй раз женился – на Марии Ивановне Букреевой, которая заве-
довала краевой центральной библиотекой.

Вживаться в новую среду писателю, вернувшемуся из эмигра-
ции после двадцати пяти лет разлуки с Отечеством, проведшему
столько лет в другом мире, было очень трудно. Расставшись с Рос-
сией царской, он вернулся совсем в другую страну – иные люди,
иная идеология, иная психология. И тем не менее, за последующие
какие-то пятнадцать лет он стал одним из лучших советских писате-
лей. Свою нишу в советской литературе Всеволод Никанорович все
же нашел и с удовольствием занялся любимым делом. Более того,
по рассказам современников, даже для тех, кто его совсем не знал,
Всеволод Иванов был живой легендой, культурным достоянием
Хабаровска, что было, вообще-то редким исключением. К нему тя-
нулась молодежь, и многим он дал путевку в литературу. И в то же
время отношение к писателю во времена Советской власти было
неоднозначным. Несмотря на то, что он заслужил славу известней-
шего писателя, и его романами зачитывались все слои общества, на
Дальнем Востоке его все равно считали белогвардейцем вплоть до
самой смерти, поэтому с таким трудом выходили его книги. Иные
функционеры КПСС высокого ранга его имени вообще слышать не
хотели, поскольку, по их мнению, он не разделял коммунистичес-
кую идеологию, был их идейным врагом.
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Видимо, это одна из главных причин того, что творчество Все-
волода Никаноровича Иванова на Западе и на Востоке, знают луч-
ше, чем в собственном его Отечестве. Там он считается писателем
мировой величины. А у нас – в СССР и нынешней РФ – не в каждом
энциклопедическом словаре найдешь его фамилию…

Мало кто знает, что в 1961 году, после многолетнего перерыва,
знаменитый писатель и ученый посетил родную Кострому, хотя и
пробыл здесь недолго. В библиотеке им.Н.К.Крупской хранится одна
из книг Всеволода Иванова с его личным автографом.

Скончался Всеволод Никанорович Иванов 9 декабря 1971 года
и погребен на одном из Хабаровских кладбищ. Его огромное насле-
дие оказалось разрозненным по частям – в архивах Хабаровска,
Ленинграда, у супруги писателя. И все это бесценное достояние до
сих пор не оценено и не разобрано…

Часть архива великого писателя находится в Санкт-Петербурге,
где живет племянник Всеволода Никаноровича (своих детей у писа-
теля не было) и наследник его авторских прав Юрий Яковлевич Бук-
реев.

∗ ∗ ∗

В.Н.Иванов был не просто писателем и литератором, а филосо-
фом, публицистом, мыслителем. И выдающимся синологом (китае-
ведом). Его исторические художественные произведения и некоторые
исследования более-менее известны: “Черные люди”, “Тайфун над
Янцзы”, “Огни в Тумане”, “Александр Пушкин и его время”, “Им-
ператрица Фике”, “Любовь и служба Касьянова”, биографический
роман “На Нижней Дебре”. Но вот о его работах, посвященных Ки-
таю, в первую очередь, книге «Китай и его 24 революция», мало кто
знает, поскольку в Советском Союзе она ни разу не издавалась. Ви-
новаты, прежде всего, партийные чиновники, запрещавшие ее пе-
чатать – по идеологическим  причинам, естественно . Как
рассказывает сам Всеволод Никанорович, он пытался издать эту
книгу почти сразу же после приезда в СССР, даже получил из Моск-
вы почти десяток хвалебных рецензий, но книгу все равно не издали.
Партийные чиновники заявили, что он, мол, он с неверных идеоло-
гических позиций изложил историю Китая. Поэтому посоветовали
ему накупить побольше марксистско-ленинской литературы, про-
штудировать ее и после этого переработать свою книгу в соответ-
ствии с этой идеологией.

Если кто помнит, то в конце 1960 – начале 1970-х годов произош-
ло резкое обострение советско-китайских отношений, дело даже дош-
ло до крупных военных столкновений – на острове Даманский, в
Казахстане и на Дальнем Востоке. Если бы эту книгу издали еще в те
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годы, а то и раньше, то отношения с Китаем были бы совсем иными,
и не было бы ни пограничных конфликтов, ни политического проти-
востояния. И «культурная революция» воспринималась бы совсем
по иному – не как прихоть Мао Цзе-Дуна и его окружения, так ква-
лифицировали ее в Советском Союзе, а как переход Китая на новую
политическую и экономическую идеологию. Именно «культурная
революция» стала тем фундаментом, который позволил через два
десятка лет вывести эту страну на лидирующие позиции, превратил
ее в мировую державу. Его мощный экономический рывок тоже не
стал бы для России и всего мира неожиданным. Всеволод Никано-
рович такое возвышение Китая предвидел, неслучайно же более
шестидесяти лет назад он произнес поистине пророческие слова:
«Бойтесь трудолюбия китайцев».

Более того, Всеволод Никанорович пытался предупредить со-
ветское руководство о том, что с китайцами надо вести себя очень
осторожно и доверять им как можно меньше. Об этом свидетель-
ствует письмо, которое он написал в 1969 году тогдашнему предсе-
дателю совета министров СССР А.Н.Косыгину. Оно довольно
короткое, поэтому приводим его без сокращений:

Глубокоуважаемый и дорогой Алексей Николаевич!
23 года довелось мне прожить в Китае, я знаю Китай, пи-

сал книжки про Китай. Вернулся я в Советский Союз в 1945 г., и
в беседах своих о Китае с того времени высказывал и предска-
зывал то, что теперь там мы и видим, к сожалению.

Вы – человек бесконечно занятый, и потому разрешите
мне занять Ваше внимание недолго. В Китае я когда-то пользо-
вался доверием и вниманием генерала Д.Л.Хорвата – начальни-
ка Китайско-Восточной ж.д. – умнейшего человека, честного
русского патриота, который делился со мной своим опытом
по Китаю. Когда мы с ним расставались, его последние слова
были:

«Скажи там, в Москве, от меня, если доберешься, что глав-
ное, чтоб они не верили китайцам ни в каких договорах, если
эти договора нельзя надежно подкрепить. По моей практике
китайцы никаких договоров не держат».

С тех пор утекли десятки лет – но я все время проверяю по
фактам, что старик Хорват был прав.»

Вс.Н.Иванов

К сожалению, Всеволод Никанорович Иванов оказался невост-
ребованным как глубокий знаток китайской цивилизации. Даже после
всех трагических событий на советско-китайской границе, его не



50

просто глубоко научный, но и передовой (даже на сегодняшний день)
взгляд на историю Китая, так и не был признан советскими истори-
ками. Как и нынешними российскими, которые, в общем-то, про-
должают отнюдь не лучшие традиции советской науки, особенно в
части фальсификации истории не только России, но и Китая, других
стран, придерживаясь все того же марксистско-ленинского взгляда
на историю мировой цивилизации, разбавленного масонскими иде-
ями Тойнби, Шардена и Жака Аттали.

Воспользовавшись своим положением эмигранта, Всеволод
Иванов, дабы не терять времени понапрасну, засел за работу в те
библиотеки, в которые историки России никогда не заглядывали, да
и вряд ли смогут когда-нибудь это сделать: в Основательную биб-
лиотеку Китайской Морской Таможни, библиотеку Британского
Королевского Азиатского Общества и другие библиотеки и архивы
Китая. Изучение трудов неизвестных нам древних и средневековых
китайских, манчжурских, арабских, индийских авторов позволило
ему совсем по другому взглянуть на историю мировой цивилиза-
ции, историю Китая, Монголии, Манчжурии и …России.

Обладая уникальным опытом работы во многих крупных биб-
лиотеках и архивах России, Германии и Китая, Всеволод Никаноро-
вич Иванов создал политико-экономические региональные обзоры
всех 23-х провинций Китая. Его перу принадлежат значительные труды
об истории и современных проблемах Китая: «Маньчжурия и
КВЖД», уже упомянутая «Китай и его 24-я революция», «Китай,
Россия, КВЖД и Маньчжурия», многотомный «Исторический об-
зор литературы Китая», рассказ «Разговор о Китае», а также цикл
статей «Сокровища китайской литературной классики». Как бы они
сейчас помогли не только нам, но и высшему российскому руко-
водству. А ведь, используя китайский опыт, наша страна могла бы
избежать тех катастрофических последствий разного рода перестро-
ек и реформ конца ХХ века, свидетелями и невольными участника-
ми которых мы с вами стали. А ведь Всеволод Никанорович
неоднократно повторял: «Я двадцать пять лет своей жизни посвятил
изучению Китая и, тем не менее, единственное, что я твердо усвоил,
так это то, что мир ничего не знает о Китае»

∗ ∗ ∗
Китайский период жизни Всеволода Никаноровича Иванова –

особая, практически неизученная и неизвестная страница его жиз-
ни. А ведь именно здесь он стал тем великим писателем и мыслите-
лем, который навсегда вошел в историю мировой литературы.

К сожалению, в России практически не просто не изучено, но и
почти неизвестно творчество русской эмиграции в Китае. А ведь
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она была не менее многочисленная, творчески и научно мощная,
чем европейская. Исследование ее деятельности могло бы очень
хорошо помочь нам, читателям, и отечественной науке познать –
что представляет собой китайская цивилизация.

После глобальных социально-политических перемен в России
в конце 1910-х – начале 1920-х гг. XX века Китай стал прибежищем
для сотен тысяч русских эмигрантов, вынужденных покинуть пре-
делы России, – солдат и офицеров Белой армии, представителей
науки, культуры, обычных граждан, всех тех, кто не разделял боль-
шевистскую идеологию, – дал им возможность жить и трудиться.
При этом значительное число российской эмиграции состояло из
творческой и научной интеллигенции. Писатели, художники, музы-
канты, ученые, оказавшись лицом к лицу с новой для себя восточ-
ной культурой, были поставлены перед необходимостью постигать
ее тайны, что, кстати, позволило им приумножить свой творческий
потенциал.

Тема Востока и, в частности, Китая стала одной из главных в
творчестве многих русских писателей дальневосточной эмиграции.
Всеволод Никанорович Иванов, Валерий Перелешин, Арсений Не-
смелов, Михаил Щербаков и другие внесли большой вклад в про-
цесс взаимного узнавания и сближения культур России и Востока
своей литературной и общественно-культурной деятельностью. Ока-
завшись в Китае, они в 1920-1930-е гг. неоднократно создавали свои
литературно-художественные объединения и содружества, выпус-
кали периодические издания, нацеленные на глубокое изучение и
научно-художественное постижение истории, культуры и литерату-
ры Востока. Постоянными соперниками в этом отношении были
Харбин и Шанхай.

К сожалению, большинство из увидевших свет китайских из-
даний русской эмиграции стали сегодня такой библиографичес-
кой редкостью, что они труднодоступны даже для исследователя.
Работа создателей и участников литературно-художественных аль-
манахов – писателей, поэтов, ученых, посвященных изучению ис-
тории и культуры Китая, была поистине подвижнической. Ведь
жили и работали они в совершенно чуждой для них среде, куда
вживаться и приспосабливаться было очень непросто. И тем не
менее, русские эмигранты сумели создать на территории чужой
для них по духу цивилизации свою русскую, пусть и временную, и
небольшую, культуру. Тому свидетельство – выход в свет в Шанхае
альманахов «Дальний Восток» (1920), «Желтый лик» (1921) и «Ки-
тай» (1923), в Харбине ежемесячника «Окно» (ноябрь и декабрь
1920), посвященных теме Востока вообще и Китая в частности.
Может быть, были и другие издания, но сейчас сказать об этом
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сложно, поскольку изучением деятельности, в том числе и литера-
турной, русских эмигрантов в Китае занимаются скорее энтузиас-
ты, а не ученые-исследователи. А им, к сожалению, не всегда
доступны архивы, особенно зарубежные.

В литературной жизни российских эмигрантов самое активное
участие принимал и Всеволод Никанорович Иванов. Его дебют со-
стоялся уже в первом номере «Окна», где он опубликовал три фило-
софских сонета, больше нигде и никогда не печатавшихся: «Видение»,
«Дьявол» и «Финикия», в которых отразилось его ощущение траги-
ческих времен революции и гражданской войны.

Жившие в Харбине русские писатели и поэты все более увле-
кались темой Востока и неслучайно, видимо, предприняли в 1931 г.
издание литературно-художественного сборника под наименовани-
ем «Багульник». Одной из самых ярких его публикаций был очерк
Всеволода Никаноровича Иванова «Пекин».

В том же году писатель на некоторое время перебрался в Тянь-
цзинь, где предпринял в 1932 г. издание общественно-литературного
журнала «Азия». Но вскоре переехал в Харбин.

В то же время в Шанхае местная русская эмигрантская «боге-
ма», как называли себя художники, литераторы, артисты и музыкан-
ты, сумела организовать широкую сеть кружков и обществ
(«Шанхайская Чураевка», «Понедельник», «Восток» и др.), налади-
ла выпуск своих журналов. В частности, содружество литераторов
«Понедельник» с 1930 по 1934 годы издавало свой печатный орган с
таким же названием. Наряду с жившими здесь поэтами, такими,
например, как Арсений Несмелов, Леонид Гроссе, Николай Щего-
лев, в создании этих сборников участвовал и Всеволод Иванов, при-
сылавший свои произведения из Харбина.

В декабре 1933 г. из содружества «Понедельник» вышла боль-
шая группа молодых литераторов, которые организовали в Шанхае
новое литературно-художественное объединение – «Восток». К нему
в скором времени примкнули многие из иногородних корреспон-
дентов, и опять одними из первых были Всеволод Иванов и Аркадий
Несмелов. Для реализации своих творческих планов «Восток» даже
учредил свой печатный орган – журнал «Врата», который, судя по
названию, должен был открыть широкую дверь для взаимопроник-
новения культур Запада и Востока.

Авторы сборников старались не замыкаться на одном только
Китае, обращали свои взоры и на другие страны Востока – Японию
и Корею. В частности, японская тема находит свое развитие в тради-
ционно нерифмованных четырехстрочных «Японских стихах» Все-
волода Никаноровича Иванова, опубликованных во второй книге
журнала «Врата» (1935).



53

∗ ∗ ∗
Работам Всеволода Никаноровича Иванова не везло как при

жизни автора, так и после его смерти. Его книги вроде бы издава-
лись, но небольшими тиражами, и в основном, его исторические
романы и некоторые исследовательские работы. А вот главные его
труды так и не увидели свет.

Лишь в 2004 году, наконец-то, была издана книга «Мы на Запа-
де и на Востоке. Культурно-историческое основы русской государ-
ственности». Единственный раз она была напечатана в Харбине в
1926 году, в издательстве «Бамбуковая роща». Эта книга – философ-
ские размышления о судьбах России и русского народа, его роли в
истории мировой цивилизации, отношениях с Востоком и Западом.
И одновременно – жесткая и аргументированная отповедь такой
ненужной и довольно опасной для России концепции под названи-
ем «евразийство», которая, к сожалению, в последние годы вновь
становится популярной среди некоторой части политиков и так на-
зываемой интеллигенции.

До сих пор не изданы и его пятитомные «Воспоминания». Ну, а
первым произведением начинающего писателя можно назвать напи-
санное в 1915 г. “Наставление для борьбы за укрепленную полосу”,
которое получило достаточно высокую оценку командования полка,
в котором он служил. О высоком уровне образованности и интеллек-
та Всеволода Никаноровича Иванова свидетельствует тот факт, что он
хорошо знал латынь, греческий, французский, немецкий, английский,
корейский, китайский, монгольский, японский языки...

После его смерти прошло почти сорок лет. Но на земле, где он
родился и вырос, его давно забыли, ничто в Костроме не напомина-
ет о том, что когда-то жил в городе – журналист и писатель, публи-
цист и философ Всеволод Никанорович Иванов...

Константин Воротной.



54

Алексей Базанков

НЕРАЗРЫВНЫЕ НИТИ
(Художественная интеллигенция

и культура в провинции)

Строить справедливую и духовную Россию нельзя без обраще-
ния к корням, истокам и традициям народной жизни, к опыту про-
винции. Она активно формирует художников, писателей, поэтов,
музыкантов и артистов. В нравственном и духовном смысле про-
винции не существует. К сожалению, до самого последнего време-
ни отряды художественной интеллигенции областей и регионов не
были объектом изучения. Поэтому история ее формирования в со-
ветском обществе, взаимоотношение с партийными и государствен-
ными структурами в провинции, место и роль в сохранении,
приумножении российской духовности заслуживает сейчас особо-
го внимания. Обращение к анализу этих проблем по материалам
Владимирской, Иваново-Вознесенской, Костромской и Ярославской
губерний, позднее Ивановской промышленной области (которая
объединила все губернии) связано с возросшим интересом обще-
ства к культурной жизни российской провинции.

В обстановке современного общества, крушения прежних иде-
алов, безразличия к творческим судьбам, упадка нравственности
тем более необходимо воссоздать подлинную историю культурной
жизни 20-х первой половины 30-х годов, историю поколения деяте-
лей искусства, отдельных личностей.

Общая культурная ткань ткется многими факторами, в этой тка-
ни каждый представитель художественной интеллигенции – связую-
щая неразрывная нить.

В провинциальных условиях творческая личность всегда на виду
особая ценность.

Годы становления советской власти примечательны ростом
общественной активности всех слоев населения, всплеском разно-
образных жизненных интересов, трудового энтузиазма, творческих
устремлений, преодолением классовых, духовных, идеологических
противостояний вопреки разрухе, нищете, голоду. Это время оказа-
лось золотым для развития советской провинциальной литературы,
всех востребованных видов искусства. Благоприятный период для
провинциальной художественной интеллигенции и разнообразных
творческих организаций – период первых «нэповских» лет.

Но появился другой вид несвободы – экономическая зависи-
мость. Она характерна нехваткой денежных и материальных средств
для культуры, просвещения, тяжелыми условиями быта.
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В стесненных материальных условиях творческие работники
шли на любое сотрудничество с новой властью. Это формировало
новую психологию подчинения и соглашательства. Но постепенно,
с централизацией власти, с повышением интереса к искусству, с
пониманием его ценности как идеологического средства влияния
на сознание масс, началось восстановление и создание музыкаль-
ных коллективов, учебных заведений, техникумов и школ, расшире-
ние направлений их деятельности. Складывался единый культурный
процесс, безусловно требовавший определенной организации, на-
правленности, руководства.

К середине 20-х годов через государственные и партийные
органы, губернские профсоюзы работников искусств и творчес-
кие объединения художественная интеллигенция была интегриро-
вана в политическую систему советского государства, как
проводник идей социализма. Перед ней была поставлена задача
перековки человека, путем агитации и массовой пропаганды вов-
лечения его в социалистическое строительство. В это время к кон-
тролю над интеллигенцией , призванной  обеспечивать
единодушное служение идеологии, подключаются даже каратель-
ные органы.

Административно-командная система была основана на рег-
ламентации деятельности всех членов общества и особенно твор-
чески одаренных, потому что от них можно ожидать чего угодно,
а такая «вольность» способна повредить самой системе. Регла-
ментация судеб, подчинение их полностью задачам социалисти-
ческого строительства спасали от разоблачения стиля и методов
руководства. Особая забота властей – воспитание молодого поко-
ления в духе покорного подчинения политическим интересам. С
таких позиций система либо привлекала деятелей культуры к со-
трудничеству, одаривала их своими милостями, либо могла обви-
нить в невыполнении решений руководящих органов и лишить
возможности трудиться на благо общества. В середине 20-х годов
еще только нарабатывались методы управления отрядами художе-
ственной интеллигенции, подчинения ее инициативы потребнос-
тям диктатуры пролетариата. В этом плане важную роль сыграла
резолюция ЦК РКП(б) “О политике партии в области художествен-
ной литературы”. Была сделана ставка на пролетарские творчес-
кие союзы. По всему Верхнему Поволжью активизировалась
деятельность сначала Российской ассоциации пролетарских писа-
телей, а затем и Ассоциации художников революционной России.
Однако в этот период продолжали существовать и такие творчес-
кие союзы: Союз крестьянских писателей, «Перевал», Серапионо-
вы братья, Леф и другие, в которых состояли и провинциальные
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творческие интеллигенты. Прослеживается центростремительная
тенденция. Существовавшая возможность создания региональных твор-
ческих объединений не заинтересовала верхневолжских художников.

В целом Союзы и организации провинциальной художествен-
ной интеллигенции способствовали повышению уровня образова-
ния, росту профессионализма, творческой соревновательности,
улучшению условий труда и быта. Но они же ставили художников в
определенную зависимость, потому что были проводниками идео-
логических установок, осуществляли контроль за творческой дея-
тельностью. С конца 20-х годов постепенно сокращалось
разнообразие союзов, группировок, их поглощали создаваемые го-
сударством единственные (монопольные) Всесоюзные творческие
организации писателей, художников, композиторов, театральных
работников. В Верхне-Волжском регионе в 1934 году начали дей-
ствовать организации Союза советских писателей и Союза советс-
ких художников Ивановской промышленной области.

Период свертывания НЭПа по всей стране, утверждения культа
личности Сталина, избавления от политической оппозиции, усиле-
ния командно-административной системы, индустриализации, кол-
лективизации можно считать и периодом усиления вмешательства
партийных и государственных органов в дела культуры. Резолюции
партийных совещаний Агитпропа ЦК ВКП(б) по вопросам театра и
по вопросам агитации, пропаганды и культурного строительства
способствовали установлению воинственности и ортодоксальнос-
ти в творческих кругах. Реакцией на решения центральных партий-
ных органов было появление жестких регламентирующих
постановлений обкома Ивановской промышленной области «Об
уроках «Тейковщины» и «О проверке работы литературных орга-
низаций». Все чаще художественную политику на местах определя-
ли личные вкусы и оценки руководителей партийных и
государственных органов.

Таким образом, в конце 20-х годов в Верхнем Поволжье про-
слеживается тенденция свертывания художественного плюрализма
и появления властных препятствий для самобытного провинциаль-
ного искусства.

Поспешное освоение социалистического реализма приводило
к «заданности» и статичности художественных образов, сужалась
тематика произведений. Если призыв к реалистическому отраже-
нию действительности в ее революционном развитии художествен-
ная интеллигенция воспринимала в целом благосклонно, то
внедрение марксистско-ленинской идеологии в искусство встреча-
ло непонимание. Руководители партийных и советских органов, ссы-
лаясь на это  туманное «предписание» соцреализма,
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целенаправленно уничтожали любое проявление свободы творче-
ства. Отголоском больших политических процессов в нашем регио-
не были борьба с «Тейковщиной» и «Пильняковщиной», усиленно
выкорчевывался и «микроб есенинщины». Проводниками этих кам-
паний выступили воинствующие представители РАППа. В такой си-
туации заслуживает почтения и уважения стремление лучших
представителей художественной интеллигенции Верхнего Поволжья
в своем творчестве опираться на традиционные культурные и на-
родные ценности.

Волевые административные новшества нередко оказывали от-
рицательное влияние на процесс развития новой культуры. Образо-
вание Ивановской промышленной области в целом негативно
отразилось на художественном творчестве в регионе. Укрупнение и
централизация приводили к отрыву от реальной народной жизни,
сужали возможности самовыражения художника в провинции.

Важно подчеркнуть, что политическая ориентация художествен-
ной интеллигенции Верхневолжья, последующее огосударствление
творческих союзов не изменили, не перечеркнули основных осо-
бенностей литературы, живописи, театра, примечательных сочув-
ствием, вниманием, любовью к простому человеку. В борьбе
течений, групп и школ не были утрачены главные творческие ори-
ентиры – красота, правда, оптимизм.

Региональные особенности художественной интеллигенции
определяются преемственностью, традициями, отличительными
чертами образа жизни, народной самобытности, культуры, языка,
промыслов, обычаев и жизнеустроительных порядков. Конечно, и
самой природой, географией, историей (в данном случае волжской
обширной территории), развитием производства, способами хозяй-
ствования на земле – всем комплексом своеобразия. Безусловно
влияние административного положения, революционных событий.

Действовали на художественную интеллигенцию произведения
видных деятелей литературы, искусства. И теоретические дискус-
сии, призывы, лозунги. Неизбежные идейно-художественные дис-
куссии, поразительное обилие различных точек зрения, деление на
художественные группировки в провинциальных условиях тоже –
свидетельство исканий творческих путей для претворения в искус-
стве грандиозного жизненного содержания, рожденного револю-
ционным преобразованием российской действительности.

Не трудно было заметить в творческих людях провинции лю-
бовь к родному краю, чувство патриотизма и гражданского долга,
самобытность таланта, стойкость характеров, мужество и скром-
ность. Отличаются они стремлением к образованию, изучению
опыта ведущих мастеров искусства и литературы. Многие судьбы
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свидетельствуют о готовности к самоотверженному служению иде-
алам, о верности родовым, семейным традициям, о чуткости к на-
родным  истокам культуры и духовности. Характерно  для
провинциальной интеллигенции знание природы, колорита местной
жизни, фольклора, разговорной речи и умение естественно переда-
вать, изображать особенности поведения жителей городов и дере-
вень. Свойственно ей чувство коллективизма, заложенное
происхождением, а так же условиями быта и труда.

Именно активное участие в становлении революционной куль-
туры и следует отметить как важную особенность в деятельности
провинциальной художественной интеллигенции, жадно восприни-
мающей всякие «революционные веяния» из столичных преобра-
зовательных «лабораторий». Новая провинциальная художественная
интеллигенция воспитывалась в основном старыми кадрами. Это
позволило сохранить определенную преемственность в развитии
русской традиционной культуры. Представители провинциальной
художественной интеллигенции в своих произведениях, особенно в
20-е годы, несли идеалы добра, справедливости, были проводника-
ми народной культуры. По нашему мнению, в провинции не под-
тверждается поспешное суждение некоторых исследователей о
полном исчезновении русской интеллигенции и культуры в после-
революционные годы. Деятельность художественной интеллигенции
региона, многие произведения искусства и литературы свидетель-
ствуют о высоком мастерстве, являются весомым вкладом в разви-
тие культуры, являются примером подлинно патриотического
отношения к родной земле.

В борьбе художественных течений 20-х годов по всем регионам
не было ни «правых», ни «виноватых». Революционная идея осуще-
ствляла свой замысел до предела, не пускала ни один проект культу-
ры будущего в соцреализм целиком (от пролеткультовцев до
«неистовых ревнителей классовости» – рапповцев и лефовцев). Все
группировки и течения вынуждены были пожертвовать своей закон-
ченностью во имя «высшей целесообразности» – соцреализма. Этот
тяжелый культурный сплав окончательно сформировался в 30-е годы
и классическую форму обрел в культуре позднего сталинизма.

Литературное слово быстрее всего доходило до человека. В
регионе за исследуемый период вышло в свет более 30 периодичес-
ких художественных изданий. Литераторы активно сотрудничали с
государственными и партийными газетами и журналами, в том чис-
ле и центральными, организовывали рабкоровское движение. Сис-
тема региональных издательств позволила опубликовать множество
замечательных литературных произведений. В местных театрах ре-
гулярно ставили пьесы поволжских авторов.



59

Художественная интеллигенция Верхнего Поволжья создала
произведения, вошедшие в сокровищницу российской и мировой
культуры. Они были продуктом яркой, самобытной и неповтори-
мой жизни.

Культурное пространство Верхнего Поволжья выстраивалось
всеми видами искусства и воспринимать его следует как единое
целое, при всей эстетической, художественной выразительности и с
учетом разнообразия. Поучительную историю формирования и вза-
имодействия художественной интеллигенции с государственными
партийными и советскими органами, в реальной сложности и про-
тиворечивости, необходимо рассматривать с позиций историзма, в
неразрывной связи с общими процессами в экономике, политике,
культуре, идеологии того времени, специфическими провинциаль-
ными условиями Верхнего Поволжья.

Таким образом, подтвердилось наше предположение об осу-
ществлении в регионе общей партийно-государственной политики
в отношении художественной интеллигенции, были выявлены осо-
бенности ее реализации в Верхнем Поволжье. Просматривается
определенная зависимость творческой деятельности художествен-
ной интеллигенции от социально-экономических и политических
преобразований в обществе, противоречивом процессе возраста-
ния роли художественной интеллигенции Верхнего Поволжья в куль-
турной жизни советского общества.

В результате исследования мы пришли к еще одному важному
выводу. За 15 лет в регионе был создан богатый фонд разнообраз-
ных художественных ценностей. Но произведения искусства и лите-
ратуры этого периода в полном объеме с профессиональной
объективностью до сих пор не проанализированы. Это привело к
недооценке роли провинциальной художественной интеллигенции
в развитии национальной культуры.

По словам современных мыслителей, в пору кризисов вся на-
дежда именно на провинциальные истоки, на живых людей, рассе-
янных по всей России, но дающих «свою дань в богатую
сокровищницу общерусского развития». Многие нынче говорят: да
здравствует русская провинция! Продержится она – спасемся!
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Виктор Веселов

ВЛАСТЬ  ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ  ЦЕРКОВЬ:
ОПЫТ ПРОТИВОРЕЧИЙ И

ЕДИНЕНИЯ
Давно замечено, что на переломных этапах общественного раз-

вития возрастает интерес к историческому опыту. Обращаясь к про-
шлому, новые поколения стремятся не только воссоздать картину
минувших лет, но и найти если не ответы, то хотя бы подсказки для
объяснений сложных и противоречивых явлений современной жиз-
ни, поисков эффективных путей гармоничного развития страны.
Напряженность сегодняшней общественной ситуации связана не
только с конкретными социальными причинами, но и с таким кос-
мическим фактором, как рубеж и режим сближения двух веков и
тысячелетий, в атмосфере которого уготовано жить нынешним по-
колениям.

Ощущая несомненное воздействие указанной атмосферы, мы
еще не готовы внятно объяснить ее природу, тем более только с
материалистических позиций. Обращаясь к русской истории мож-
но лишь констатировать наличие устойчиво повторяющейся тен-
денции – возрастания напряженности общественной жизни на стыке
веков, обострение противоречий, в ходе которых формируются но-
вые ценности.

400-летняя история Дома Романовых дает немало подтвержде-
ний для подобного наблюдения. Вспомним в этой связи, что на ру-
беже XVI и XVII веков разразилась российская Смута, а начало XVIII
столетия ознаменовалось кардинальными реформами Петра Пер-
вого, ломавшими традиционные устои общества. Следующее сто-
летие началось драматическими событиями наполеоновского
нашествия, Отечественной войной 1812 года, последующей траге-
дией декабристов. В начале XX века пробушевали три революции,
300-летие династии Романовых проходило в атмосфере надвигаю-
щейся мировой войны.

Похоже, что ряд исторических совпадений носят роковой ха-
рактер, что проявляется даже в именах и названиях. Именем Михаи-
ла началась романовская династия, им же и окончилась: вслед за
Николаем отказался от престола и его брат Михаил. С третьим Миха-
илом связан распад советской империи. Из Ипатьевского монасты-
ря шел на царствование первый Романов, в подвале дома Ипатьевых
были злодейски расстреляны последний царь и его семья.
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Полное объяснение подобных совпадений вряд ли возможно
без привлечения богословия, космологии и др. Отметим с научной
точки зрения лишь такую заметную тенденцию нашей истории –
возможность со стороны общества и, прежде всего, государствен-
ной власти, интеллигенции, Церкви, особенно их провинциальных
институтов, гасить нарастающую напряженность, переводить ее в
русло созидательной энергии. Смута завершилась, как известно,
народным избранием нового государя, противоречие и драматизм
петровских преобразований получили свое историческое оправда-
ние в мощи российской Державы, патриотический потенциал Оте-
чественной войны 1812 года стал надежным основанием развития
русской культуры и государственности.

Однако указанная возможность могла реализоваться лишь на
базе сплочения и согласия общественных сил, единения власти, ин-
теллигенции и Церкви. Требовалось также знание своей истории,
понимание ее законов, тенденций развития, предчувствие надвига-
ющейся угрозы. К началу ХХ столетия российское общество оказа-
лось не в состоянии предотвратить надвигающуюся Смуту и
последующую гибель империи. Причиной тому был целый комп-
лекс социально-экономических, политических, культурных, между-
народных и прочих, не исключая космических, факторов. Три
революции подряд вряд ли можно объяснить ссылками на «заго-
ворщиков», «германские деньги», как это до сих пор пытаются де-
лать любители простых решений [1]. Под силу ли было одной партии
поднять стопятидесятимиллионную страну. Революции сродни цу-
нами. Их разрушительной стихией управлять невозможно. Они за-
рождаются в глубинных недрах бытия и в сумраке сознания.

Можно бесконечно спорить сегодня о том, кто более виновен в
пожаре революции и гражданской войны начала прошлого века.
Наши мнения существенно разойдутся, ибо мы по-прежнему дале-
ки от подлинного национального единения, да и до сих пор плохо
слышим друг друга. Вместе с тем у нынешнего поколения есть уни-
кальная возможность посмотреть на события 1917 года глазами их
современников, ибо они во многом и существенном повторялись
на исходе прошлого столетия, принесшего россиянам напоследок
еще один трагический сюрприз.

Рухнула еще одна империя, на этот раз – советская, под облом-
ками которой оказались не только деформации «государственного
социализма», но и многие достижения экономики, культуры, нрав-
ственные ценности, результаты напряженного труда, усилий, уст-
ремлений в лучшее будущее сотен миллионов советских людей,
идеалы старших поколений. Внешне погружение советской Атлан-
тиды в небытие выглядит менее кровопролитно и разрушительно,
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хотя чеченская война, конфликты в бывших союзных республиках,
рост насилия и преступности обильно политы кровью. Более разру-
шительны геополитические последствия распада СССР, приведшие
к утверждению однополярного мира во главе с агрессивной сверх-
державой, открыто претендующей на роль четвертого Рима, а, мо-
жет быть, и рейха, хорошо уже известного в истории.

Как и в дни «похабного» Брестского мира, утрачены исконные
российские территории. 25 миллионов русских людей легли мирно
почивать, а проснулись в чужой стране, где их объявили «оккупан-
тами», «москалями» и др., лишив даже права обучать своих детей на
родном языке. На военно-морском кладбище Севастополя покоится
прах ста тысяч наших соотечественников. После ухода российского
флота они окажутся незащищенными от произвола националистов,
как и наши деды и отцы, павшие на территории Прибалтики и др. До
сих пор обжигает память первая волна русской эмиграции. Нынеш-
ний же «исход» русских в восемь раз превышает ее по своей чис-
ленности.

Как империя в 1918 году по итогам Версальского договора, так
и постсоветская Россия оказалась в положении близком к междуна-
родной изоляции, согласившись с фактическим пересмотром ито-
гов Второй мировой войны, расширением НАТО на восток,
напоминающим старшим поколениям о старом тевтонском лозун-
ге «дранг нах остен».

Можно долго продолжать печальный перечень повторений
событий начала и конца прошедшего столетия: разгон Думы и рас-
стрел Белого Дома, требование о национальном самоопределении
и отделении от России, утрата авторитета власти, наплыв в страну
зарубежных эмиссаров, появление сотен политических партий, по-
пулизм их вождей, духовный кризис, падение нравов, массовые на-
дежды на новое чудо, только уже не на светлое социалистическое, а
капиталистическое будущее. Похоже, что за целый век мы мало чему
научились и потому повторяем ошибки прошлого, которых можно
было избежать.

Главную причину подобного, вовсе не фатального, повторе-
ния следует видеть в неуважительном отношении к своей истории, в
незнании ее законов. История сурово наказывает тех, кто не извлека-
ет из нее уроков, в чем мы убеждаемся неоднократно. Ответствен-
ность за это несут, в первую очередь, государственные мужи,
призванные не только держать в руках бразды правления, но и муд-
ро определять стратегию преемственного развития общества, опи-
раясь на его интеллектуальный и духовный потенциал. Это хорошо
понимали многие правители России от Рюрика до Сталина. Вспом-
ним в этом контексте «Поучение» Владимира Мономаха, проник-
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нутое призывом к сохранению духовно-нравственных, государствен-
ных традиций; интерес Ивана Грозного к истории, его богатейшую
библиотеку; защиту национальных приоритетов Петром Алексее-
вичем Романовым, не восседавшим, а трудившимся на троне; мысль
Александра III о том, что у России нет союзников, а есть ее армия,
которую не удалось воплотить в жизнь его наследнику Николаю II,
одной из самых трагических фигур нашей истории, заложнику исто-
рического выбора эпохи.

Можно по-разному относиться к личности И. Сталина, к его
жестокости, ошибкам и заслугам, но трудно отказать ему в знании
истории, в понимании созидательного значения исторического опы-
та. В грозный час войны, обращаясь к народу, он нашел не казен-
ные, а осердеченные, православные слова: «Дорогие братья и
сестры…». Были учреждены ордена А. Невского, А. Суворова, М. -
Кутузова, возрождались традиции воинской славы, пришло прозре-
ние и признание духовной мощи Церкви, ее патриотической миссии.

К сожалению, руководство страны в 1980-1990-е годы оказа-
лось в руках правителей, плохо выучивших уроки истории, хотя и
стремящихся изо всех сил войти в нее. Они вошли, но через заднюю
дверь, которая долго еще будет зиять, как черная дыра, в истории
России. Греческие геростраты поджигали храмы, российские – раз-
рушали государство.

Еще большего сожаления заслуживает позиция значительной
части российской интеллигенции, которая с неистовой страстью и в
духе осуждаемого ею большевизма разрушала СССР, а вместе с ним
– основы отечественной государственности, осуществляла новую
«культурную революцию», открывая через средства массовой ин-
формации шлюзы для бездуховности, растления, очернения отече-
ственной истории. Авторы многих томов Ленинианы в одночасье
стали писать карикатуры на бывшего кумира, седовласые профес-
сора, специалисты по революционным мотивам русской литерату-
ры начали с юношеской прытью переписывать свои лекции на
монархический лад.

Горько, что все это делается, да и продолжает твориться при
равнодушии значительной части общества, пораженного нравствен-
ным недугом безразличия. Тем более, что все это мы уже проходи-
ли. Поистине, не ведаем, что творим. Дай, Господи, прозрение и
способность учиться у своей истории.

Именно в уважительном отношении к своему прошлому, в зна-
нии законов общественного развития надо видеть один из первых
уроков истории.

Другой из них видится сегодня в необходимости национально-
го единения, диалога взаимопонимания между властью, интелли-
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генцией и Церковью. Весь опыт истории подтверждает аксиому:
обретение указанного единства позволяет нации дать адекватный
ответ на вызов времени.

Победа на Куликовом поле явилась олицетворением националь-
ного единства и была связана с именами двух представителей светс-
кой и церковной интеллигенции – московским князем ,
военачальником Дмитрием Донским и основателем Троицкого мо-
настыря, преподобным Сергием Радонежским. В круг этих знако-
вых фигур эпохи органично вписывается также имя Андрея Рублева,
замкнувшего созидательное единство (авторитет власти, нацио-
нальную идею, высокую духовность).

В своих «Записках русского офицера» декабрист Федор Нико-
лаевич Глинка, участник войны 1812 года, отмечает, что в Смоленс-
ке сразу же после отражения штурма наполеоновских войск был
проведен крестный ход, поднимавший дух защитников города. Пе-
ред Бородинским сражением весь день не закрывался близлежащий
храм, куда с молитвами о предстоящей победе над врагом шли тыся-
чи воинов.

Ярким примером единения народа, власти и Церкви стал пат-
риотический пафос общественной жизни в годы Великой Отече-
ственной войны. В едином порыве защитить свою Родину выступили
не только коммунисты и приверженцы большевистского режима,
но и их идейные противники, пострадавшие в результате политичес-
ких репрессий. Многие заключенные Гулага, спецпоселенцы из рас-
кулаченных просили послать их на фронт, соглашаясь и на штрафные
батальоны. Бывший лидер Белого движения генерал А. И. Деникин
и большая часть интеллигенции русского зарубежья, забывая о лич-
ных обидах и разногласиях с Советами, искренне желали победы
Красной Армии.

Серьезные коррективы вносились в государственную полити-
ку, шел отход от ее жестких классовых оценок, обогащалось ее об-
щечеловеческое содержание. Менялось отношение между властью
и Церковью. В сентябре 1943 года состоялась встреча И. В. Сталина
с руководителями Русской Православной Церкви. Вскоре прошел
Архиерейский собор, на котором был избран патриарх Сергий. От-
крывались новые храмы, монастыри, начали работать Богословс-
кий институт, пастырские курсы по подготовке священнослужителей.
Патриотическая деятельность Русской Православной Церкви спла-
чивала общество, вносила весомый вклад в будущую победу над
врагом.

В исторической литературе, как светской, так и богословской,
даются разные оценки этого сближения Советской власти и Русской
Православной Церкви. Большинство зарубежных авторов, включая
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русских эмигрантов, пытаются обосновать ошибочность «соглаша-
тельской политики» Русской Православной Церкви и даже ее «пре-
дательство верующих», стоящих в оппозиции к большевистскому
режиму [2]. Им вторят и ряд отечественных богословов [3]. Боль-
шинство же авторов научных работ [4] и литературы, вышедшей под
эгидой Московской Патриархии [5], обоснованно опровергают по-
добные версии, не учитывающие атмосферу патриотического еди-
нения советского  общества в годы  суровых испытаний.
Убедительность такого продуманного подхода начала подтверждать-
ся в последнее время в работах авторитетных зарубежных исследо-
вателей истории Русской Православной Церкви [6].

К сожалению, в последующие годы наметившийся диалог со-
ветской власти и Русской Православной Церкви вновь прерывается.
Курс Н. Хрущева на закрытие храмов, ужесточение церковной по-
литики отразил общую непоследовательность и непродуманность
проводимых реформ, что проявилось и в отношениях власти с ин-
теллигенцией. Вопреки наметившимся тенденциям демократизации,
возвращаются методы административных окриков, запретов и цен-
зуры: дело Б. Пастернака, поучения и разносы Н. Хрущева на встре-
чах с писателями, художниками и др.

Опыт не только советской, но и всей российской истории свиде-
тельствует, к сожалению, не столько о единении власти, интеллиген-
ции и Церкви, сколько об их разобщенности и непонимании друг
друга. Вспомним в этой связи слова из «Повести временных лет»:
«Земля наша богата и обильна, а порядка и согласия в ней нет…».
Племенные распри, княжеские междоусобицы, непримиримые
противоречия «верхов» и «низов», религиозные, идеологические и
политические споры и смуты, этнические и другие конфликты ост-
рые, как штыки, буквально пронизывают нашу историю, обильно
политую яростью и кровью.

Весь XIX век шел под знаком непримиримой политической
борьбы значительной части интеллигенции с государственной влас-
тью. Интеллигенция, студенческая молодежь составляла более 70 %
революционного движения 1860-х годов. В записке графа И.П. Игна-
тьева министру внутренних дел в связи с новым покушением на
царя в марте 1881 года отмечалось, что три четверти государствен-
ных преступников и почти все цареубийцы учились в университе-
тах и других вузах, хотя и не окончили их [7].

В начале ХХ столетия страна обагрилась кровью гражданской
войны, расколовшей российское общество на враждебные анклавы.
В этой войне не было и не могло быть победителей. Будучи ядром
всех политических партий и объединений радикальная интеллиген-
ция выступала аккумулятором классовой ненависти, идеологической
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непримиримости борющихся сторон. Не смогла встать над схваткой
и определенная часть церковной интеллигенции, пополняя ряды
Белого движения, антисоветские круги русского зарубежья. При-
зыв авторов религиозно-философских статей сборника «Вехи» (1909)
к интеллигенции отказаться от революционных амбиций и сосредо-
точиться на проблемах духовно-нравственного развития общества
не был услышан в накаленной атмосфере.

Радикализм политизированной интеллигенции, ее стремление
к уравнительной справедливости, как заметил Н. А. Бердяев, «почти
что уничтожили ее интерес к истине» [8]. Идейной формой русской
интеллигенции было, по выражению П. Б. Струве, ее отщепенство,
отчуждение от государства и враждебность к нему [9]. К этому в
целом верному замечанию отнюдь не отстраненного от активной
политики общественного деятеля следует, конечно, добавить и тот
факт, что и само государство не очень, мягко говоря, стремилось
установить диалог с обществом и интеллигенцией, тем более что ее
ряды все более пополнялись «кухаркиными детьми», выходцами не
из «благородного сословия», претендующего по-прежнему на мо-
нопольное господство в обществе, хотя и составляющего не более
1,5 % населения страны.

Расправа над А.С.Радищевым и декабристами, притеснения
А.С.Пушкина, П.Я.Чаадаева, остракизм А.И.Герцена и Н.Г.Черны-
шевского, «дело петрашевцев», процессы над революционной мо-
лодежью 1880-1890-х годов, репрессии против рабочих и крестьян в
годы первой революции и после ее поражения – это уже не литера-
турные, а политические вехи, свидетельства жестокости и насилия
по отношению к народу и «образованному классу». Гениальный
мыслитель Л. Н. Толстой вступил в острый конфликт с царским пра-
вительством и государственной Церковью.

Линия на подавление инакомыслия еще более ужесточилась в
политике Советской власти, жертвами которой стали многие деятели
культуры, науки, военные и другие специалисты, священнослужите-
ли и т.д. Среди них ученый с мировым именем Н. Вавилов, опальный
богослов, мыслитель П. Флоренский, поэт Б. Корнилов, костромской
художник Б. Царнах, высланный за пределы страны «философский
пароход», на котором вынужденно покидали Родину светлые умы
России И. Ильин, П. Сорокин, Н. Бердяев и др. В 1936 году был арес-
тован архиепископ Костромской и Галический Никодим (Н. Кротков),
погибший в тюрьме. Костромская епархия на десять лет осталась без
православного архиерея. Вместе с тем, вопреки гонениям рос авто-
ритет церкви в обществе, укреплялось доверие народа к ней. Жерт-
венный подвиг лучших представителей духовенства в те годы
закладывал прочный фундамент будущего возрождения Церкви.
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Трагические противоречия между государством и Церковью
не исчерпываются советской эпохой – временем политики «воин-
ствующего атеизма». Картина исторических отношений царской
власти и Церкви далека от благостного вида. Отсутствие до начала
ХХ столетия законов о веротерпимости и свободе совести, притес-
нения религиозных меньшинств, старообрядцев, баптистов и др.
способствовали активному участию многих из них в революцион-
ном движении. Согласно официальному законодательству все рели-
гии в России делились на три группы: «государственная»
(православие), «терпимые» (ислам, буддизм, иудаизм, католичес-
кая, лютеранская, армяно-григорианская церкви) и «нетерпимые»
(духоборцы, молокане, хлысты, скопцы, баптисты и др.).

Привилегированное положение Русской Православной Церк-
ви оплачивалось ею дорогой ценой. Шел процесс ее огосударствле-
ния, лишения самостоятельности. С тяжелой руки Петра Алексеевича
было ликвидировано патриаршество, и управление Русской Право-
славной Церковью перешло в руки чиновника, обер-прокурора
Синода. Процесс этот начался еще раньше при патриархе Филарете
Никитиче Романове, сосредоточившем в своих руках духовную и
светскую власть, признававшем приоритет государственной поли-
тики, включая ограничение духовенства в интересах дворян, купе-
чества и посадского населения. Попытка патриарха Никона
продолжить роль второго Великого Государя окончилась неудачей
и способствовала еще большей зависимости церковных учрежде-
ний от государства.

Негативные последствия огосударствления Русской Православ-
ной Церкви были связаны не только с попранием ее самостоятель-
ности, вмешательством в ее внутреннюю жизнь, но и смешением
сфер деятельности светских и церковных учреждений, что осложня-
ло выполнение Церковью своей главной духовно-нравственной за-
дачи, спасительной миссии.

Огосударствление Церкви приводило к тому, что ошибки и
деформации правительственной политики в общественном созна-
нии распространялись и на согласную во всем с властью, а точнее,
подчиненную ей Русскую Православную Церковь. Особенно это
проявлялось в напряженных поземельных отношениях, недоволь-
стве крестьян аграрной политикой царизма. Сказывалось и нали-
чие крупной земельной собственности у Русской Православной
Церкви. По описи 1905 года православная Церковь обладала
1 871 858 десятинами церковно-приходских земель, в личной соб-
ственности духовенства находилось еще 337 206 десятин, монасты-
ри владели 739 770 десятинами. Недовольство крестьян усиливали
призывы священников не трогать помещичьи земли. По-разному
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воспринималось в обществе активное участие духовенства в мо-
нархических, черносотенных организациях. С февраля 1905 года по
май 1906 года в стране был убит 31 священник, разгромлено 12 цер-
квей и 2 монастыря [10].

Снижению авторитета государственной Церкви способствова-
ли ее внутренние противоречия, связанные не только с последстви-
ями трагического раскола XVII века, но и с новыми разногласиями,
исходящими от «Союза церковного обновления», осложняемыми
отношениями с другими конфессиями, нарастающим сектантским
движением и др.

Пагубно влиял на общественную атмосферу раскол в среде
российской интеллигенции, разделившейся на враждебные полити-
ческие лагери. Усиливались позиции воинствующего атеизма в сре-
де радикальной части «образованного класса», ее противостояние
и открытая борьба с Церковью. Начавшийся было созидательный
диалог светской и церковной интеллигенции на религиозно-фило-
софских собраниях, прошедших в Петербурге с 20 ноября 1901 года
по 5 апреля 1903 года [11], не получил своего дальнейшего развития
в условиях надвигающейся Русской Смуты, одной из составляющих
которой был нарастающий духовный кризис, в том числе и кризис
религиозного сознания.

В современной России произошли глубокие позитивные изме-
нения в отношениях Русской Православной Церкви и государства.
Их принципы определены в Конституции РФ, в Основах социальной
концепции Русской Православной Церкви, в решениях Архиерейс-
ких Соборов 1988, 1994, 1997, 2000 годов, Священного Синода [12]. В
соответствии с ними Церковь и государство имеют свои сферы дея-
тельности. Светское государство не вмешивается в духовную жизнь
Русской Православной Церкви, в деятельность канонических учреж-
дений, за исключением тех случаев, когда они выступают в качестве
юридических лиц. Церковь в свою очередь не берет на себя функ-
ции, принадлежащие государству, мирские полномочия, предпола-
гающие методы принуждения, а сосредотачивает свои усилия на
духовном развитии людей.

Вместе с тем, отделение Церкви от государства отнюдь не отри-
цает жизненной важности для общества их совместного сотрудниче-
ства по основным проблемам жизнедеятельности и, прежде всего, в
деле возрождения и развития духовного потенциала страны. К чести
церковной интеллигенции она раньше и целенаправленней многих
светских коллег активизировала свои усилия в таких напряженных
сферах общественной жизни как миротворческая деятельность в меж-
дународных, межэтнических, гражданских конфликтах, развитие ми-
лосердия и благотворительности, попечение о лицах, находящихся в
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местах лишения свободы, поддержка института семьи, материнства и
детства, противодействие появлению тоталитарных сект и др.

В то время, когда немалая часть мирской интеллигенции занята
вхождением во власть, в избирательных технологиях и активно через
средства массовой информации потворствует распространению
бездуховности, пропаганде насилия, порнографии, рок-концертов
на Красной площади, вестернизации культурной жизни, многие пред-
ставители духовенства в содружестве с деятелями национальной
светской культуры ведут настойчивую работу по защите нравствен-
ных устоев общества. На фоне падения авторитета армии, недавней
безудержной, зачастую фальсифицированной критики и очернения
армейской жизни в СМИ особенно впечатляюще выглядит позиция
Русской Православной Церкви, направленная на сохранение и раз-
витие традиций воинской славы, патриотизма, воспитательной ра-
боты с военнослужащими и др.

Назрела необходимость сложения усилий светской и церков-
ной интеллигенции на преодоление деформаций воинствующего
атеизма, на возрождение и развитие культурно-исторического на-
следия, охрану памятников истории и культуры, защиту культурно-
нравственных традиций и ценностей российских народов.

Общество ждет от интеллигенции, отцов Церкви ясного и чет-
кого определения своих позиций, «печалования» по поводу чудо-
вищного социального и имущественного расслоения в стране,
нарастающей волны насилия и преступности, а также о необходи-
мости серьезной коррективы проводимых реформ, значительная
часть которых осуществляется, как не раз уже это было в нашей
истории, указами сверху, без учета мнения и интересов «неблаго-
родных» сословий. Многое в нашей сегодняшней жизни не соответ-
ствует провозглашенным принципам социального государства и,
тем более, христианским ценностям. На преодоление этого несоот-
ветствия и должны быть в первую очередь направлены согласован-
ные усилия государственной власти, интеллигенции и Церкви.

Третий и, далеко, конечно, не последний, урок нашей истории
можно назвать утешительным. Его сформулировал еще Н. М. Ка-
рамзин. История, как подчеркивал он, является еще и утешительни-
цей, ибо она говорит ныне живущему поколению, что были времена
тяжелые, не легче нынешних, а Россия справлялась с ними, находи-
ла в себе силы, чтобы вновь возродиться и расцвести.

Опыт истории свидетельствует о неисчерпаемых возможнос-
тях духовного потенциала российского общества, позволяющих пре-
одолевать критические полосы развития. Истоки этой живительной
силы неразрывно связаны с русским православием, с братским со-
юзом различных этносов и культур, с традиционными основами
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жизни российской провинции, откуда на переломных этапах нашей
истории выходили здоровые общественно-политические, культур-
ные силы, преодолевающие преграды смутного времени, военные
лихолетья, обеспечивающие единение общества.

Россия не раз стояла над бездной и проходила через горнило
суровых испытаний. Даст Бог, и на этот раз, находясь в недруже-
ственном окружении, разъединенная со своими историческими ве-
сями и погостами, не обретя еще и внутреннего единения, она
достойно пронесет сквозь тернии свой высокий крест. Хочется ве-
рить, что возродится великая Россия и займет свое достойное место
среди других государств и народов мира. Не о том ли призывно
звонят сегодня русские колокола, взывая к нашей исторической па-
мяти и созидательной энергии единения.
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ДОБРОЕ НАЧИНАНИЕ
Уровень публики, которая собралась на межрегиональную на-

учно-практическую конференцию «Поветлужье: проблемы, тенден-
ции и перспективы социокультурного развития региона», позволяет
сказать, что Шарья скоро будет называться научным городом. Орга-
низатором конференции уже во второй раз выступает коллектив
Шарьинского филиала Костромского государственного универси-
тета. Как сказал директор филиала КГУ A.M. Базанков, «активные,
молодые, талантливые сотрудники филиала, ваши земляки, стремят-
ся «заглянуть за горизонт» провинциальности, используя современ-
ные достижения науки и техники». Если первая подобная
конференция в 2005 году носила статус региональной, то в работе
нынешней приняли участие, кроме костромских, ученые из Моск-
вы, Ярославля, Кирова и Нижнего НовгородаЛОрганизаторы по-
ставили задачу привлечь лучшие силы научной, культурной,
социальной сферы для постановки проблем и поиска путей их ре-
шения. По итогам работы конференции, как это принято на серьез-
ного уровня форумах, будет издан научно-практический сборник,
куда войдут не только научные доклады специалистов, занимающихся
фундаментальной наукой, но и опыт практической работы по задан-
ной теме педагогов школ и средних специальных учебных заведе-
ний, священников, студентов, воспитателей детских дошкольных
учреждений, специалистов социальной сферы, детских досуговых
учреждений и администраторов, которые выступили на секцион-
ных заседаниях. Программа заседания научного сообщества состо-
яла из пленарного заседания и работы по секциям.

Тема конференции выбрана не случайно: у шарьинцев уже есть
немало практических наработок, культурных и экономических свя-
зей за пятнадцатилетний период длительности Ассоциации районов
Поветлужья. а значит, есть о чем рассказать, сделать выводы, наме-
тить перспективы. Приветствуя участников конференции, A.M. Ба-
занков так определил суть темы: «Еще историк Ключевский говорил,
что русские люди осваивают родные пространства речными путя-
ми. Вот и теперь, уже в 21 веке, мы осваиваем родные просторы и
проблемы тех, кто живет в Поветлужье. Настоящий интеллигент скор-
бит по родине и досадует на себя: «А что я могу сделать?»

Проректор по научно-исследовательской работе КГУ им. Некра-
сова А.Г. Кирпичник в своем приветствии к конференции также
продолжил мысль о практической роли науки: «наш город – это не
столько провинция, сколько форпост на востоке области, который
объединяет вокруг себя треть области и прилежащих регионов.
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Поэтому хотелось бы не только здесь готовить кадры, в том числе и
научные, но приносить пользу в плане решения экономических, эко-
логических и технических проблем. Для этого в КГУ есть и квалифи-
цированные специалисты, и научные разработки».

Со словами приветствия перед собравшимися выступил и пред-
седатель Ассоциации районов Поветлужья, глава администрации
Варнавинского района Нижегородской области С.А. Смирнов, ко-
торый познакомил с историей объединения городов и районов по
бассейновому признаку в сообщество, рассказал о практических
результатах работы Ассоциации.

Председатель комитета образования Шарьинского муниципаль-
ного района Н.А. Веселова и зам. главы городского округа Л.Б. Да-
нилова в своем приветствии определили научную конференцию как
важное событие для города и района, которая поставила на обсуж-
дение общественно значимые проблемы. Действительно, уже сами
темы докладов на пленарном и секционном заседаниях говорят о
серьезном и всестороннем подходе к обсуждению основного воп-
роса конференции. вот только часть формулировок: «Взаимодей-
ствие власти, науки, бизнеса, образования и культуры – основа
интеграционных процессов в Поветлужье», «Ценностные приори-
теты высшего профессионального образования и их роль в социо-
культурном развитии региона», «Социальное воспитание в условиях
малого города» и другие.

Итог работы научно-практической конференции, в том числе и
для нашего города, можно определить словами A.M. Базанкова:
«Вдумчивая, неравнодушная совместная познавательная деятель-
ность обязательно будет востребована, а серьезное продвижение
университетской среды в регион добавит оптимизма одаренным и
талантливым землякам».

Словом, Шарья потихоньку приобретает статус города науч-
ной мысли. И это доброе начинание.

Елена Крюкова
г.Шарья

От редакции: По итогам конференции издан объемный сбор-
ник научных статей и выступлений (более 80).

Представлены авторитетные работники, которые поддержали
становление академической науки в северо-восточном регионе Ко-
стромской области.
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РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДОМ

ОБЛАСТНОЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС
ПОД ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ

ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
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И НАШЕ СЛОВО ОТЗОВЕТСЯ…

Период работы по конкурсному проекту «Родительский дом»
подтвердил актуальность темы, продиктованной приоритетной госу-
дарственной задачей возрождения нравственных и духовных ценнос-
тей в воспитании молодежи. Дом в широком смысле –родина и
территория культуры, которую необходимо каждый день обустраи-
вать. А родной язык, родная речь – первооснова образования и вос-
питания. Творческое сочинительство детей укрепляет чувство Слова.

И вот оживленное начало. Собеседования, консультации, теле-
фонные разговоры, сообщения управлений образованием, школь-
ных клубов и студий, литературных объединений, библиотек убедили:
проектом заинтересовались дети, родители, педагоги – появилась
возможность высказаться о том, чем живем, чему радуемся, что
печалит. Появилась возможность печатно зафиксировать внимание
к землякам, заметить и оценить творческую работу педагогов, от-
четливо обозначенную в сочинениях детей. Неслучайно Департа-
мент образования и науки солидарно с областной писательской
организацией и Департаментом культуры заявил о своем попечи-
тельстве через муниципальные управления. Областные СМИ сооб-
щили о тематике проекта. И сразу же правильно был воспринят в
райцентрах и самых селениях замысел литературного конкурса: по-
ступили интересные по тематике сочинения.

Вскрываю пакет… Любовно оформленные (под условия кон-
курса) шесть творческих работ учащихся Адищевской средней шко-
лы. Необходимые, жизненно важные темы обозначены в газваниях:
«Все остается людям» (представлен писатель, ученый, человек тру-
да), «Друзей моих прекрасные черты», «О чем расскажет бабуш-
ка?», «Учитель с большой буквы», «Семейная реликвия», «Мечты
сбываются». Радуюсь удачам авторов, учителей и родителей. А по-
чтальон приносит бандероли из других районов. Благодарно делаю
вывод: первый этап нашего конкурса уже требует продолжения. Не
все жалающие успели осмыслить выбор героя, выстроить сюжет,
выверить сочинения – в «пробе пера» не каждый сразу находит
свою манеру повествования. И потому нужен ежегодный конкурс.
Из творческих работ постепенно составится «памятный фонд», ко-
торый следует реализовать, закрепить специальными изданиями,
обеспечить иным – соответствующим целям финансированием. При
этом следует оценить труд авторов и педагогов по видимым резуль-
татам воспитания интереса к литературе.
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Проектом начинается важное общее перспективное семейное и
государственное дело по любви к родному краю, с желанием видеть
достойных терпеливых земляков и рассказывать о них благодарно…

∗ ∗ ∗
Первые впечатления… Первые надежды и первый эмоциональ-

ный вывод оправданы. Подтвердилась уверенность специалистов
Департамента образования и науки в заинтересованной творческой
активности. Региональное отделение Союза писателей России за пять
недель получило около двухсот сочинений: очерки, зарисовки, ста-
тьи, биографические заметки, рассказы, лирические этюды. Все ра-
боты эстетично оформлены ,  рационально  упакованы и
доставлены.Начинаю выделять адреса по количеству и качеству ори-
гинальных сочиненний: Буйский, Островский. Мантуровский, Па-
винский, Октябрьский, Шарьинский, Чухломской и другие
муниципальные районыи поселения – трудно перечислить. Города
Буй, Волгореченск, Нея, Солигалич…

Радуюсь за детей, педагогов и родителей. По очеркам-портре-
там горжусь достойными знмляками, юными современниками.
Испытываю счастливые мгновения, читая лучшие работы новых
авторов. Возникает предчувствие возрастания одаренных мальчи-
шек и девчонок, юношей и девушек. Школьники, заботливо ориен-
тированные педагогами и родителями, многое видят, чувствуют и
понимают. Они всматриваются в судьбы близких и родных, интере-
суются своей родословной, осмысливают прошлое и настоящее
родного края, а на этой основе, надеюсь, начинают осознавать себя
частью народа, гражданами России. Именно с такой высокой мерой
прочитываются работы, предлагаемые к первой публикации. По
возможности нашего издания отбираю лишь малую (пятую) часть
из того, что составлет интересный конкурсный фонд – трудно выб-
рать самые интересные, лучшие из лучших.

Приходится делать выбор, обусловленный разнообразием со-
держания и тематики, географией и возрастными особенностями,
эмоциональностью и уровнем исполнения текстов, раскладывая
работы по жанрам, номинациям с учетом возраста авторов. Мно-
гие сочинения могут быть представлены в будущих публикациях,
потому что они – искренние свидетельства детей о времени и о
себе, содержат ценную информацию, вписываются в историю род-
ного края, складываются в мозаику провинциальной жизни, соеди-
ненные пиобретают общественное звучание. Очевиден интерес к
местным обычаям и традициям, к народным говорам и родному
языку, привлекает чувство Слова, с которого начинается культура,
нравственное и духовное становление.
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 Избранная нами тема сейчас особенно важна. Почтение к ро-
дительскому дому, общение в семье и в школе – основа беспрерыв-
ного воспитания. Департамент образования и науки, областная
писательская организация по совпадению целей и творческих инте-
ресов могут выстроить постоянное сотдрудничество. Подведем ито-
ги первого конкурсного этапа, определим победителей, представим
издание сочинений. Вместе с авторами, педагогами, родителями
порадуемся удачам и еще раз убедимся в необходимости продол-
жения общей интересной творческой работы…

История сел и деревнь – история родного края. Памятные до-
роги и встречи, любимые уголки родной природы, волнующие со-
бытия и праздники, беседы со знаменитыми людьми, близкими и
родными, благодарные мысли о родительскои доме, о педагогах и
наставниках – нескончаемое количество тем, в которых можно про-
явить свои способности…

Михаил Базанков, автор и главный редактор проекта

АХ, КАКОЕ СОЛНЫШКО
НА МОЕЙ СТОРОНУШКЕ

Родительский дом...Он постоянно зовет к себе малым, привя-
зывает большим, удерживает рядом, даже когда совсем далеко. Сюда
хочется, возвращаться, пусть пока только из школы или с прогулки,
хочется, чтобы горел в ожидании свет на крылечке, чтобы тебя там
баловали и любили. В нашей семье четверо детей. Я – самая после-
дняя, самая «маленькая».

Никогда не пустует наш дом. Сестры со своими семьями, их
друзья, друзья друзей, мамины и папины одноклассники и однокур-
сники, многочисленные родственники. Тепло и уютно в нашем доме,
по субботам пекут пироги и топят настоящую русскую баню. А
еще у нас есть традиция: встречать солнышко.

∗ ∗ ∗
Каждое утро восходит оно над землей. Мы так к этому привыкли,

что подчас не обращаем внимания. И печалимся только тогда, когда
не видим его на привычном месте. «При солнышке светло, при ма-
тушке тепло», –вспоминаем русскую народную мудрость. А ведь и
правда. Взойдет солнце – и вся земля разом осветится, каждый листо-
чек обрадуется, каждая росинка улыбнется. Чудо, да и только.
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Вот как-то (мы тогда были совсем еще детьми) придумали ро-
дители любопытное мероприятие: встречать это чудо.

Подготовка начинается примерно за неделю. Взрослые втайне
от детей составляют план, готовят место встречи, сюрпризы, высчи-
тывают время выхода.

Наконец наступает этот заветный день. Бывает он один раз в
году – в начале июня, в воскресенье. Начались летние каникулы,
школьные заботы позади, а впереди... встреча солнышка.

Раннее утро, очень раннее: часа четыре. Нас человек пятнад-
цать. Лица у всех заспанные, дети не в духе. Даже собаки не подают
голоса. Поселок спит, никакого движения. Кое-кто из нас тоже меч-
тает о теплой постели. В воздухе повис сырой туман, липкий и хо-
лодный. Наши робкие голоса гулко раздаются и внезапно исчезают
где-то под ногами. Двигаемся по направлению к Волге. Понемногу
просыпаемся, слышатся первые шутки, дети начинают обгонять
взрослых, дурачиться. Мимо полей совхоза «Чернопенский», через
деревню Асташево приближаемся к берегу самой величественной
русской реки.

Обязательно каждому человеку нужно видеть Волгу в пять ча-
сов утра. Ни ряби, ни волны, первозданная гладь, как будто даже
водная стихия замерла перед чудодейственным явлением природы
– восходом солнца. Мы просто стоим на берегу и ждем. Почти не
разговариваем или говорим шепотом. Никогда об этом не догова-
риваемся, как-то само получается. Очень торжественная обстанов-
ка. Такое ощущение, как будто через несколько минут произойдет
что-то необыкновенное.

И вот оно начинается. На противоположном берегу, чуть правее
Костромы, появляются первые признаки восхода: меняется цвет го-
ризонта, становится более светлым и теплым, а еще не видимое солн-
це посылает свои лучи вверх, в небо. Все замерли в буквальном смысле
этого слова. Все смотрят в одну и ту же сторону. Даже собаки.

Вдруг появляется верхняя часть солнечного шара. Медленно
выплывает она прямо из волжской воды и растет, растет, все выше и
выше.

Протяни ладонь, и солнце ляжет прямо на нее, согреет обласка-
ет тебя. Прямых лучей еще нет, но скоро появятся и они. Все! Солнце
встало! Что тут начинается! Родители улыбаются друг другу, дети
прыгают и визжат от радости, собаки тоже прыгают и визжат. Не-
ужели и они понимают, что присутствуют при рождении настояще-
го чуда?

Дети мчатся на соседний лужок, уже согретый солнцем. В тра-
ве лежат апельсины, на деревьях висят конфеты. Кто, когда это сде-
лал? Может и правда, солнышко? Долгие детские годы мы искренне
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верили в это. Старшие братья и сестры не выдавали тайны. Когда
подросли, поняли, что все это делали для нас наши родители, но так
хотелось, чтобы чудо не кончалось, чтобы было всегда рядом. Се-
годня, когда у наших родителей уже появились внуки, мы низко кла-
няемся им за праздник восхода солнышка, за ощущение какого-то
единства друг с другом и со всей природой...

Собраны и съедены сладости. Сейчас нужно набрать хворост
для костра, мужчины от мала до велика (самому младшему бывало
два года; до этого возраста не брали: слишком рано вставать) отпра-
вятся ловить рыбу: сварим уху. Девочки колдуют над лесным сто-
лом. Рядом крутятся собаки, желая утащить кусочек. Кстати, в связи
с этим был интересный случай. Как-то раз встречал с нами солныш-
ко чудесный пес по имени Барсик. Было это лет десять назад.

Мороженое в красивых стаканчиках казалось еще диковинным
лакомством, и солнышко должно было одарить им детей. Как обыч-
но, подарки были надежно спрятаны, но не от Барсика. Он благопо-
лучно их отыскал, аккуратно снял крышечки и чисто-начисто вылизал
мороженое. Все долго смеялись, и никто не обиделся на четвероно-
гого друга – должно же солнышко и ему приготовить подарок.

Веселой компанией возвращаемся домой. Туман рассеялся, и
дорога кажется легкой. Рядом идут родители, наши друзья. На душе
спокойно, впереди – целая жизнь.

Детство когда-нибудь кончается, но мир, открытый для нас ро-
дителями, будет с нами всегда. Мир любви, доброты, взаимопони-
мания.

Встречала я солнце в других городах и на Черном море, но
такого доброго и ласкового солнца моей родной стороны не при-
шлось видеть нигде. Пусть же радует оно всех жителей моего родно-
го края, пусть светятся счастьем их лица, пусть добрыми будут их
души.

Не знаю, сможем ли мы стать такими же неиссякаемо твор-
ческими родителями, как наши, но точно знаю, что культ семьи, ее
святость, ценность детей, трепетное отношение к старшему поко-
лению мы пронесем через всю жизнь. Так нас воспитали наши
родители.

Валентина Сивкова, 17 лет
п.Сухоногово Костромской район
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СКАЗОЧНАЯ ДЕРЕВНЯ
Жила – была когда-то на белом свете удивительная и прекрас-

ная страна Деревня. Люди там жили свободно и счастливо, никто
никому никогда не завидовал и не лгал. Старики были окружены
заботой и вниманием, детей любили и никогда не обижали...

Так можно было бы начать сказку о русской деревне. Сказку и
правду. Именно такой была деревня еще 15-20 лет назад.

К сожалению, многое изменилось в жизни этой маленькой
«страны». Эта частичка большого государства распадается, как ос-
колки драгоценного камня, теряет свою силу, красоту и неповтори-
мость.

Но есть еще в деревне те, кто держит в своих слабых, но уверен-
ных руках эти последние осколки драгоценного камня.

К таким людям можно отнести человека, живущего рядом с
нами. Это человек с очень звучным именем Адам.

Адам Александрович Дозоров. Природа наделила его такими
качествами, как смекалка, пытливость, трудолюбие. Театр начинает-
ся с вешалки, а вот хорош ли хозяин можно определить уже по ручке
на входной двери. Судить об Адаме Александровиче можно, начи-
ная с калитки и железной изгороди, которую он сплел своими рука-
ми. Редко можно увидеть такой порядок множеству различных вещей
возле дома. Каждая нашла свое место на гвоздике, крючке, на по-
лочке в гараже, каждая вещь имеет свое значение и практическое
применение.

Трактор для Адама Александровича главная ценность. Мно-
гим угорским жителям служит его «Владимировец» хорошую служ-
бу. Но как откажешь, если старушка одинокая пришла, или соседка,
или хороший знакомый. Так и пашет всем, кто ни попросит.

А свой огород у Адама Александровича не маленький, и весь
процесс обработки механизирован, даже посадка свеклы. В его хо-
зяйстве, похоже, все, что можно механизировано. Вода нужна – на-
жимай на кнопку, пожалуйста тебе и горячая, и холодная.

Нередко даже механизаторы известного хозяйства приходят к
нему за советом или помощью: аккумулятор ли зарядить, свароч-
ным ли аппаратом воспользоваться, да мало ли кого какая нужда
приведет – советом и делом поможет Адам.

Он постоянно, что-нибудь придумывает, собирает, разбирает,
ремонтирует. А началось все это в детстве. В двенадцать лет, когда на
войну ушли все пять братьев, он остался за хозяина. Вот тогда и
почувствовал желание усовершенствовать, облегчить крестьянский
труд.
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Долгие годы, до самой пенсии, работал Адам Александрович
на тракторе, на трелевочнике в АО «Мантуроволес». Работал отлич-
но. Подтверждением тому орден Трудовой славы III степени, ме-
даль «За доблестный труд», множество различных значков и грамот.
Есть даже медаль «За отвагу на пожаре», полученная в 1972 году во
время массового загорания лесов.

Долгую и трудную жизнь прожил этот человек на Земле, но не
утратил способности понимать других, уважать живущих рядом,
оказывать посильную помощь нуждающимся.

Как же закончим эту сказку о прекрасной «стране»?... Под яс-
ным солнцем и яркими звездами живет и процветает удивительная
страна Деревня, манящая к себе своей тайной прелестью, добротой,
отзывчивостью, пониманием – всем тем, что называют счастьем.

Так и должно случиться, если живут еще на Земле такие заме-
чательные люди как Адам Александрович.

Белкова Елена, 7 класс,
д.Угоры Мантуровского района

 Галина Голубева

ДЕРЕВНЯ МОЯ, ДЕРЕВЯННАЯ,
ДАЛЬНЯЯ…

Деревня моя, деревянная, дальняя...
Боль души моей, песня русская,
То бесслезная, то навзрыд.
Свет в окошке, деревня русская,
Сколько в сердце твоем обид.
Расскажи, авось полегчает,
А не хочешь, так я расскажу
О заботах твоих и печалях,
Лишь о радостях погожу.
Деревенька моя, горемычная,
Мало счастья в твоей судьбе.
Вся в заботах, к труду привычная,
Забывала ты о себе.

Виктор Смирнов
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На дворе 21 век. Автоматика, информатика, компьютеризация,
роботизация, покорение космоса, нанотехнологии... Все это призна-
ки нашего времени. И как бы нет места в современном мире для
русской деревни. Разворачивающийся в стране национальный про-
ект по развитию сельского хозяйства делает упор на успешные хозяй-
ства, которым государство готово помогать. В стороне опять остается
простая деревня. Скромная труженица, отдавшая родине все, что
могла – здоровье, своих детей, она молчаливо доживает свой век.
Пустые колхозные дворы, безглазые домишки, покосившиеся от вре-
мени без руки хозяина, – вот картина современной деревни. И это
еще живые деревни, так как среди серых домов встречаются одино-
кие картинно красивые дома или коттеджи, радующие взгляд своим
благополучием и успешностью.

А те, что прекратили свою жизнь, удивляют нас весной обиль-
ным цветением черемухи, вишни, яблони и сирени, а осенью обили-
ем ягод и яблок. У каждой такой деревни своя судьба, Ь своя история,
уходящая в далекое прошлое. В этих деревнях жили и трудились свои
умельцы, свои герои. Да и просто – жители. Время и жизнь раскида-
ли их в разные уголки России и за ее пределы.

Пока живы те, кто помнит, что родом из деревни, надо успеть
записать их воспоминания, их детские радости и печали. Успеть за-
писать и сохранить память о деревне навсегда. Именно эту цель –
сохранить память о русской деревне – осуществляем мы с учащи-
мися Никольской средней школы. Пишем исследовательские рабо-
ты и рефераты о деревнях Никольского сельского поселения. Создать
небольшую энциклопедию по истории деревень – наша задача. Часть
работы мы уже выполнили, но главное еще впереди. Хочется, чтобы
нас поддержали люди старшего поколения и своими отзывами,
воспоминаниями дополнили страницы истории родной деревни.
Сегодня предлагаем одну из таких записей.

КУЗЬМИНКА – МЕСТО
ИСТОРИЧЕСКОЕ

Меня давно интересовала судьба наших сел, деревень, почин-
ков, хуторов, исчезнувших и тех, что ныне существуют. К сожале-
нию, историю их мы почти не знаем.
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По переписи 1616 года в Межевской волости было два адми-
нистративно-церковных центра (прихода): Никольский (село Никола)
и Егорьевский (село Георгиевское). В состав Никольского прихода
входили деревни: Кузьминская (Кузьминка), Кронивино, Зиновьево
(Зиновка), Кропачева слобода (Кропачиха), д. Никольская, Лазареве,
Плоская, Хвостово, Нехорошая (Хорошая) и починки Колодезный,
Козаново.

Дозорная книга Кологривского уезда 1615-1616 гг. отмечает, что
в деревне Кузьминке имеется 4 двора. Существует версия, что Кузь-
минка это не деревня, а просто небольшая усадьба помещика (вклю-
чая несколько домов прислуги, работников). Помещик жил, как
правило, в городе или в другом селении, а поместьем управлял уп-
равляющий. Ревизские сказки 1816 года называют деревню Кузь-
минку в составе владений графа Толстого Сергея Васильевича.

В1906 году было восстание крестьян из деревень Хорошая, Кузь-
минка, Зиновка. Причиной стала непомерная грубость и требова-
ние от крестьян работы сверх нормы со стороны управляющего
Кузьминкой Чепаниса. Владельцем усадьбы на тот период был рот-
мистр Михалков, потомком которого по существующей версии яв-
ляется актер и режиссер Никита Сергеевич Михалков. Данные факты
позволяют называть Кузьминку деревней.

После Октябрьской революции 1917 года все владения бывших
помещиков были упразднены. Кузьминка стала волостным центром.

В Кузьминской волости первым председателем волисполкома
был Соколов Александр Ильич, в сохранившемся удостоверении
которого записано: губерния – Костромская, уезд – Кологривский,
волость – Николо-Межевская Кузьминская. (1917г.). В 1927 году в
Кузьминской волости была создана комсомольская ячейка.

Строения в Кузьминке были добротные: коровник, конюшня,
склады, большой ток. Рядом с деревней, внизу под угором, про-
текала небольшая речка Черепиха. Около усадьбы был разбит сад. В
нем были орешник, яблони, сирень, липы. Сад кругом обнесен ака-
цией, а вниз по обе стороны дороги березовые аллеи. От Кузьминки
до реки Межи – 2-2,5 км. Примерно в полукилометре от деревни
стояла деревня Хорошая. Деревня большая (около 40 домов). Через
Кузьминку проходила дорога на Кологрив: Георгиевское – Кузьмин-
ка – Кологрив. Еще до революции 1917 года были здесь склады и
конюшни. Лошадей держали ездовых и верховых.

У деревни Хорошей есть урочище «Царские ворота», то есть
место, где проходила дорога от села Георгиевского, через Хорошую,
Кузьминку, на Барановицу и на город Кологрив. По этой дороге
встречали царя Александра I, который проезжал в 1824 году с Ураль-
ских заводов из Вятки (г. Киров) на Вологду. В честь этого события
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была посажена аллея в Кузьминке. Другая легенда гласит, что сама
Екатерина Великая должна была проезжать через эти места от Ко-
логрива. Тогда и заложена была аллея, и урочищу дали название –
«Царские ворота». Сегодня сами старожилы четко не могут пока-
зать, какое именно место у Хорошей и Кузьминки относится к дан-
ному названию.

Сейчас из всех сооружений сохранился один памятник – кир-
пичное здание. По преданию и рассказам старожилов – это тюрьма
околоточная (милиция) для буйных крепостных крестьян. После от-
мены крепостного права тут была пекарня, а в годы Советской вла-
сти – кузница.

В Кузьминке до революции 1917 года работали четыре завода.
Спиртзавод, который вырабатывал спирт-сырец из сладкой картошки
и ржаной муки, муку иногда заквашивали. Этот завод был по пра-
вую сторону речки Черепиха. Спирт вырабатывали для Ветлужско-
го ликеро – водочного завода. Спирт в Ветлугу возили на лошадях.
Для этой цели выбирали самых деловых и смелых людей. Повозки
делали крепкие и лошадей выбирали крепких. Выезжали ночью, тай-
но, чтобы никто не знал когда.

Дегтекуренный завод вырабатывал деготь по особой техноло-
гии. Его использовали в медицине и в хозяйстве (смазывали колеса).
Деготь шел на экспорт.

Кирпичный завод располагался по правую сторону речки Че-
репихи на площади в 300 квадратных метров. Для приготовления
сырца-кирпича использовали глину, песок и воду. Воду брали из
водоема на краю деревни, на левом берегу реки Черепиха. Там же
был кожевенный завод. Водоем был выкопан вручную, и вода по-
ступала на кирпичный завод по трубе (под землей). Труба была
сделана из осины. Водоем был выше трубы. Была сделана задвижка.
Ее то открывали, то закрывали.

Маслосырзавод расположен был в центре деревни в каменном
здании, где была большая молочная ферма с коровами особой по-
роды. Масло и сыр готовили на продажу. Документы сообщают,
что в 1881 году в усадьбе Кузьминка Кологривского уезда отставной
гвардии ротмистр А.В.Михалков открывает сыроварню. Слава кост-
ромских сыров стала известна в Москве и Петербурге. Одной из
причин спроса на эти сыры являлось то, что мастеров сыроварения
господа выписывали из-за границы. Не исключено, что и в Кузьмин-
ке мастер был иностранец.

Были построены два магазина по обе стороны пруда. Пруд был
вырыт у плотины (закрыли речку Черепиху, и образовалась плотина).
Недалеко была построена мельница, в запруде было много рыбы.
Зерно привозили из Кропачихи, Зиновки и других соседних деревень.



84

В километре от деревни Кузьминки по дороге к деревне Фадеи-
ха стояло двухэтажное здание Кузьминской начальной школы. В 1936
году школу перевезли за Фадеиху на берег реки Пышей и сделали
одноэтажной. Сейчас там остались одни развалины.

Время стирает не только строения, но и людскую память. Мес-
течко «Кузьминка» может быть очень привлекательно для туристов.
Я бы не хотела, чтобы оно стало вновь чьим-то частным владением,
обнесенное высоким забором и недоступное для окружающих. В
моем представлении эти места достаточно исторические, их необ-
ходимо привести в порядок: восстановить аллеи, сад, цветники, рес-
таврировать каменное здание, которое из года в год разрушается
любителями «заработать» на кирпиче.

Марина Скворцова
с.Никола Межевского района

ВГЛЯДЫВАЮСЬ ПРИСТАЛЬНЕЙ...
Такое, наверно, случается с каждым. Посмотришь на привыч-

ное со стороны и вдруг замрешь от неожиданности, как от таинства
прикосновения к чему-то очень дорогому и близкому. Взрослея, я
чаще и чаще замечаю, что как будто другими глазами смотрю на
окружающий мир, своих родных, на то, что любил, чем дышал: в
привычке все воспринимать как должное, как будто я это изначаль-
но заслужил и оно всегда будет неизменным. Но вдруг замечаешь
новую морщинку на мамином лице, старческую сгорбленность и
возрастную усталость бабушки и деда, печаль в их глазах. И охваты-
вает сердце тревога, что рано или поздно это все исчезнет, как изме-
няется ландшафт природы, мелеет река, зарастают любимые полянки
в парке, спиливаются одряхлевшие деревья. Так же как изменяется
мир во мне, мои желания и мое отношение ко всему. И если раньше
милый пруд со склонившейся над ним березкой манил к себе за
карасиным уловом, а грибная охота вызывала в сердце безудерж-
ную радость, далекие куртинки ландышей и ромашек звали к себе за
букетами, то теперь чудо 21 века –компьютер на первом месте. Да,
я повзрослел и, наверное, еще не скоро пойму, как надо было доро-
жить всем этим и прежде всего беречь своих близких. У меня ведь
очень добрая и отзывчивая бабушка. Вот уж кто поистине жертвует
собою всю свою жизнь ради детей и внуков. Бабушка –человек со-
вершенно не стяжательный. У нее нет привязанности ни к деньгам,
ни к вещам. Скольким людям она помогла, работая медсестрой. Я не
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видел ни разу бабушку праздно сидящей. Дед, мальчишкой встре-
тивший войну, доселе держится бодрячком, хотя заметно сдал, уста-
ет, но трудится. А ведь ему через три года будет 80 лет. Пусть они
долго живут и не болеют.

Мама, пережив утрату, не растеряла своего оптимизма и не
разучилась радоваться жизни. Она часто говорит мне о том, что
нужно благодарить Бога за каждый прожитый день. И я учусь это-
му. Потому что, проходя испытания, становишься мудрее, яснее
видишь светлую сторону жизни. Чем темнее ночь, тем ярче солнеч-
ный свет. И первые весенние проталины, и первый цветок мать-и-
мачехи, и соловьиные трели, и даже лягушачьи романсы не могут
состязаться с июльскими грозовыми ливнями и августовским звез-
допадом, с шикарным убранством осеннего леса, с яркими шляпка-
ми мухоморов, с первым снеговым покровом земли и с новогодней
елкой, и крещенскими морозами. Все это составляет один кругово-
рот времени, из колец которого состоит наша жизнь. И все повторя-
ется...

Только вот этим летом почему-то не было слышно коростеля.
Эта странная птица своими резковатыми ночными скрипами стала
неотъемлемой частью нашей жизни. Каждое лето было гнездо в бли-
жайшем овраге. По вечерам слышалось «скрипение», своеобраз-
ное, убаюкивающее. Я так привык к этому, что нынешняя тишина
даже оглушала. А вдруг коростель больше не вернется? Что же слу-
чилось? Ведь жили л •„ в нашем парке в пору молодости бабушки и
деда светлячки, а над лугами порхали бабочки такой разнообразной
расцветки и в таком количестве, и ночные мотыльки облепляли окна
в своем неизменном, неземном каком-то устремлении к свету. Ка-
ких только красот и чудес не дарует нам окружающий мир.

А человек властвует на Земле, забывая о том, что сам, как му-
равей, является творением Высшего Разума. Мы все так же безза-
щитны и хрупки, как паучок и паутинка, как первый лед на лужице,
как тающая на ладони снежинка. И чем больше любви в твоем сер-
дце, чем бережнее ты относишься к своему дару видеть, слышать,
чувствовать, осязать и благодарить за все, тем больше у тебя воз-
можности выстоять и остаться человеком в наше трудное, подчас
жестокое неравнодушное время. Но пока еще кто-то протягивает
руку лежащему на земле человеку, пока брошенного котенка несут
в дом, пока зимние кормушки спасают птиц, а заблудившуюся на
чердаке бабочку, зажав

в ладони, выпускают на волю. Есть надежда, что мир будет нам
дарить свои чудеса, как этой весной, в начале марта, у нас в доме
вдруг появилась бабочка «павлиний глаз». И пока в небе сияют ра-
дуги, как знамение Божие, что не будет второго всемирного потопа,
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сквозь грусть и сожаление о том, что не слышал этим летом корос-
теля, я с надеждой вспоминаю, как впервые в нашем осеннем небе
увидел журавлиный клин. В курлыканье птиц я расслышал, что все
еще вернется, что Россия поднимется с колен, что все лучшее еще
впереди. Каждому дается по его вере. А я верю в возрождение моей
Родины.

Александр Еремин, 10 класс,
с.Рождественское, Шарьинский район.

ЧЕЛОВЕК ЗЕМНОЙ
Он – человек простой, обычный,
Герой из будничного дня,
Такой земной, такой привычный,
Проживший жизнь не для себя.

Год рождения – тысяча девятьсот тридцать пятый. Мать после
родов в больнице при смерти. А этот новорожденный дома. Отха-
живали старшие сестры... Выходили. Выжил. Цепкий за жизнь ока-
зался. А потом и мать вернулась...

Так начинался нелегкий жизненный путь моего деда Новикова
Ивана Васильевича. Детство пришлось на суровые военные годы.
Восьмеро детей, последний родился перед войной. Отец на фронте
с самых первых дней... Есть было нечего, приходилось под окнами
просить милостыню. Дед очень не любил вспоминать то время. А
потом, с возвращением отца-инвалида, стало полегче. Брюки-гали-
фе, полушубок, платье, гимнастерку – все несли к нему шить (пра-
дед мой был одним из лучших портных-самоучек в округе, по генам
это передалось и детям). А вот дед Иван с двенадцати лет стал охот-
ником. И получилось так, что вся его жизнь так или иначе связана с
лесом. Семилетку он закончил без троек. До сих пор поражаешься
его знаниями по истории России. Подвыпивши, он часто читал наи-
зусть оды Ломоносова. Поступил в техникум. Но в конце августа,
когда нужно было уезжать, в многодетной семье не нашлось денег
на билет до места учебы. Так и вышел из моего деда не зоотехник, а
сапожник: сапоги он тачал отменные. Все свободное время прово-
дил в лесу. После армии устроился на работу в лесном поселке
Шолешка. Женился. Из имущества у молодых в бараке табурет, две
ложки да железная миска.

Тогда дед дал слово, что сделает все возможное и невозможное,
чтобы дети его не испытали такой нужды. Выучился всем лесозаго-
товительным профессиям, потом на шофера.
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После закрытия поселка ушел работать в колхоз водителем. Сколь-
ко раз лежал под старенькой машиной на мерзлой земле по дороге из
Мантурова в Медведицу, отогреваясь у костра. Затем одиннадцать
лет пас колхозное стадо. Умело сменял пастбища, самые высокие на-
дои были у коров, которых он пас. По поздней весне заготовлял моча-
ла, зимой охотился. Надо сказать, что дедушка никогда не
браконьерничал. С любовью и разумом относился к природе.

Более того, он все это сумел передать своим детям и внукам.
Всегда терпеливый, добрый, (наверное, нет такого человека, которо-
му дедушка причинил зло), ответственный (он и нас учил отвечать
за свои поступки, не перекладывать вину на других). Дед всегда доб-
росовестно выполнял дело, за которое брался. Спокойный, тихий и
незаметный. Он никогда не наказывал физически ни своих детей, ни
внуков. Но мы почему-то всегда боялись обидеть его, увидеть упрек
в его глазах. Худощавый, рано поседевший, с седыми пушистыми
бровями и молодым внимательным взглядом карих глаз... После ухода
на пенсию и гибели зятя дед как-то сразу постарел, привязались раз-
ные болезни, а по больницам он ходить не любил. Голодное и холод-
ное детство, изнурительная работа в лесу, полная самоотдача любому
делу подорвали его здоровье.

И вот дедушки не стало...
А нам так не хватает его покашливания по утрам, его разумных

советов и интересных рассказов, бесед на разные темы. Я обещал
деду поступить в лесной техникум, ведь со смертью деда не оста-
лось в роду Новиковых потомственных охотников, наследников это-
го дела.

Человеком, достойно прожившим отмеренное ему время, при-
носившим окружающим его людям только пользу и добро, – таким
был мой дедушка Ваня.

Тимофей Лебедев, 9 кл.,
д.Попово, Мантуровский район.

ПОЛЯ ВОКРУГ РОДНОГО ДОМА
Рано утром или на вечерней зорьке в теплые летние часы я

любуюсь красотой, которая окружает меня со всех сторон. Особен-
но люблю наблюдать за пейзажем с повита*. Там высоко и все вид-
но, как на ладони. Если поглядеть на запад, то безграничные
просторы полей предстают перед глазами. В последние годы – это
заросшие колючкой и ивняком, неухоженные, осиротелые поля.
Несколько лет назад, по рассказам моего деда, здесь сажали яровую,
озимую рожь, пшеницу, сеяли клевера. Разнотравье радовало глаз и,
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казалось, такая благодать будет продолжаться вечно... Достаточно
чуть-чуть повернуться на юг, и поля переходят в поймы рек Монзы
и Костромы – нашей гордости и всеобщих любимиц. Они веками
несут свои воды и являются молчаливыми свидетельницами и счас-
тья народного, и бед его горьких.

С северной стороны можно наблюдать оставшиеся дома, неко-
торые обветшалые, некоторые еще крепкие. Есть среди них и ста-
ринное двухэтажное здание. В оконных проемах нет рам, они зияют
темными провалами, но здание от этого не становится пугающим, а
привлекает своей старинной архитектурой и вечностью, которую не
в силах разрушить ни время, ни люди. Здание кирпичное, и кирпи-
чики так ровно и плотно подогнаны, что, увидев построение, нельзя
не залюбоваться.

А на восточной стороне открывается самый прекрасный вид,
который можно наблюдать только в старинных, древних поселениях.
Эту красоту дарит нам Благовещенский храм, воздвигнутый более
двухсот лет тому назад на левом берегу реки Монзы. Около церкви
раскинулось кладбище, которое существует уже сотни лет. Многие
поколения нашли приют на этом погосте. Есть среди усопших и
скромная могилка моего прадеда. Он родился в очень далекие вре-
мена – в 1888 году. Честно трудился прадед Змеев Александр Нико-
лаевич на тех самых полях, которые сейчас опустели и осиротели.

По рассказам деда и бабушки, я знаю, что работали тогда боль-
ше на лошадях. Появились уже и пятнадцатисильные трактора. На-
роду в то время было так много, что каждый клочок земли
обрабатывался и кормил людей. Но не только много работали мои
предки. В праздничные дни умели весело погулять. Да и праздники
были связаны с деревенскими работами. Заканчивалась посевная
страда, и народ праздновал день Святой Троицы.

Когда заканчивались поздней осенью уборочные работы, под-
ходил еще один светлый праздник – Покров Пресвятой Богородицы.
Обычно начинались праздники с посещения службы в храме, а к
вечеру то в одной деревне, то в другой зазвучит гармошка – и потя-
нутся люди на всеобщее гулянье. А там и пляски, и смех, и игры, а то
и драки возникают нешуточные. Но покажут молодцы свою удаль
молодецкую, а потом вновь веселье продолжается. Прадед мой в
Гражданскую войну воевал в кавалерии. После войны появилось в
его семье много детей: пятеро сыновей и три дочери. Первый сын
родился в 1919 году. И все дети, став взрослыми, трудились честно,
пока были силы работать. Четверо братьев участвовали в Великой
Отечественной войне. Один не вернулся, и где-то в Литве сложил

*Повить – помещение под навесом на крестьянском дворе
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свою голову в борьбе с врагом. А остальные после войны взялись за
плуги и бороны, грабли и лопаты. В годы войны женщины из наше-
го рода наравне с другими копали лопатами колхозные поля. Вот
этот факт меня особенно удивляет. Сейчас и огород небольшой не
все хотят вскопать, а тут поля огромные не оставляли пустыми.

О своих дальних родственниках я знаю из рассказов своего деда
– Змеева Алексея Александровича. А сам он живой, родной и са-
мый близкий человек, живет, со мной под одной крышей, дышит со
мной одним воздухом, знает все мои беды и радости, за плохое –
пожурит, за хорошее – похвалит. И эта похвала дороже для меня
самой лучшей награды.

Листаю трудовую книжку моего деда и с гордостью и удивле-
нием читаю страничку — сведения о поощрениях и награждениях.
За каждый год, проработанный в колхозе, дед получал Почетную
грамоту. Были грамоты за успехи в соцсоревновании, во время ве-
сеннего сева и др. В 1970 году дед получил Юбилейную медаль в
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина. Дедушка был
занесен в книгу «Трудовые подвиги в девятой пятилетке» Буйского
района. Знаки «Ударник девятой пятилетки», «Ударник десятой пя-
тилетки» дед получил по результатам своего честного труда.

Странички для записей о наградах и поощрениях не хватило, а
каково бы было поле, если бы все работы, которые выполнял дед в
течение жизни – пахал, боронил, сеял, косил – показать в одно вре-
мя?! Я думаю, что такое поле раскинулось бы на сотни, а, возмож-
но, и тысячи; километров. И в моем сознании просыпается пока
еще слабенькая, но с каждым днем все более крепнущая мысль о
том, каково же деду сейчас глядеть на вымершие поля, заросшие
берега рек, полуразрушенные фермы, пустой зерноток, колеса, ка-
бины и другие части погубленной техники.

Я не работал в поле, я не умею пахать, но так хочется услышать
в ночной тишине весной звук рокочущего трактора, который пашет
нашу землю, землю моих предков, землю моего деда, мою землю. Я
не видел колосящуюся рожь и пшеницу на полях, только картинки
нам в школе показывали, а так хочется посмотреть! Я понимаю, что
где-то это сажается, растет, убирается, но хочется, чтобы и у нас это
было. Корни нашего рода здесь. И хотелось бы, чтобы все, что дали
эти корни, продолжало дело, начатое прадедами и дедами, а не по-
гибло навсегда. Ведь мой родной край лучше всех самых замеча-
тельных мест, потому что те места – чужие, а здесь мне дорог каждый
кустик, каждое деревце, каждая травинка, выросшая около моего
родного дома.

Антон Миронов, 8 кл.,
д.Курилово, Буйский район
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ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ
О писателе, ученом, человеке труда В.А. Старостине

«Бегут навстречу, взор лаская,
Леса, колхозные поля –
Земля родная Костромская,
Преображенная земля.

О чем не раз ночами снилось,
К чему стремились мы давно,
В лесном краю осуществилось,
В «Руси Советской» претворено».

Однажды летним днем мой дедушка. Алексей Петрович решил
рассказать мне о Василии Адриановиче Старостине, который был
дедушке примером. Для этого мы совершили путешествие в дерев-
ню Сергеево. Много лет Василий Адрианович жил в Сергееве, а в
преклонном возрасте только приезжал на лето. Нам открылся пре-
красный вид: около дома – вековой дуб, разросшийся в разные сто-
роны, колодец с прозрачной водой, огромный вяз (интересно, что в
Сергееве в большом количестве всегда росли вязы – деревья весьма
редкие в здешней местности; по мнению дендрологов, большой сер-
геевский вяз – самое древнее дерево на территории Костромской
области). Дом выглядел добротно, хотя был построен давно.

Да! Уже много лет дом пустует. Василия Адриановича и его
жены. Людмилы Павловны давно нет в живых. Но по-прежнему па-
мять о них живет в сердцах людей. В.А.Старостин смог здесь изме-
нить жизнь в лучшую сторону.

Корни писателя связаны с Вятской губернией, но этот человек
смог полюбить наш край и сделать невозможное – поднять сельское
хозяйство в одном из колхозов. Едва научившись грамоте, начал пи-
сать стихи. Одно из стихотворений было напечатано в вятской газе-
те. Василий Адрианович закончил физико-математический
факультет МГУ. После окончания аспирантуры уехал в Белоруссию
и занялся научной работой. Писатель как-то рассказал моему де-
душке, что он в 1941 году написал диссертацию, но защитить ее
помешала Великая Отечественная война. Два года был на фронте,
ранен. Когда выздоровел направили на восстановление Харьковско-
го тракторного завода.

Сразу после окончания войны писатель снова продолжил науч-
ную работу и в 1946 году защитил диссертацию по химии – стал
кандидатом химических наук. Перед Василием Адриановичем от-
крылась широкая дорога в науке.
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Однако, в 1955 году, когда Старостину было сорок пять лет, он
круто поменял свою жизнь. Никогда он не был коммунистом, но
вступил в ряды тридцати тысяч добровольцев, которые поехали под-
нимать сельское хозяйство, и возглавил колхоз в Островском районе.

Василий Адрианович приезжает в деревеньку Сергеево, нахо-
дящуюся в нескольких километрах от усадьбы А.Н.Островского. Вот
какими словами рассказал Старостин о своей деревне: «Невеличка
малым-мала, деревенька моя Сергеево, да и стоит она в отдаленно-
сти и от прославленного Щелыкова..., в стороне от большака, за Ва-
сильевым кустом, за Тимониной долиной, за Аринушкиной
дорогой, на Сергеевом лугу, а вокруг нее небольшие поля, а за поля-
ми – большие леса».

∗ ∗ ∗
В течение одиннадцати лет Старостин был председателем кол-

хоза «Русь Советская», которому сам дал название. Мой дедушка
вспоминает первый год председательства Василия Адриановича,
который смог отменить трудодни и заменил их на оплату в деньгах.
Крестьяне были рады такому решению. За первые четыре года до-
ходы колхоза увеличились в восемь раз. Василий Адрианович даже
вывел новый сорт ржи «Вятская Северная», под его руководством
колхоз стал одним из лучших в области. Глубокое уважение завоевал
этот человек среди простого народа. Старостин до конца своих дней
был почетным председателем колхоза «Русь Советская».

Итак, дедушка раскрыл для меня В.А.Старостина как умелого и
знающего ученого, руководителя, человека труда, а на уроках лите-
ратуры я смогла узнать Василия Адриановича еще и как уникально-
го писателя. Разные издательства выпустили его произведения:
«Летучий корабль», «Илья Муромец», «Русь богатырская» и мно-
гие другие. Его произведения полны народных мыслей, представля-
ют былинных героев. Книги писателя оформлены палехскими
рисунками, а произведение «Илья Муромец» побывало на между-
народной выставке книг в Монреале. В 1976 году режиссер Борис
Карпов поставил художественно-документальный фильм «Вер-
ность», где Старостин стал главным героем.

Первого мая 1995 года Василия Адриановича не стало. В нояб-
ре 1995 года в Костромской историко-архитектурный музей пришла
Людмила Павловна Старостина, которая всю свою жизнь отдала вос-
питанию и обучению детей, и передала рукописное наследие мужа.

Обработка архива продолжается и сейчас, но с уверенностью
можно сказать, что в Костроме жил и работал поистине талантли-
вый человек, который в последние годы стал еще и композитором
своих творений.
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Семья Старостиных прикипела к Островской земле, завещание
семьи было выполнено. Василия Адриановича и Людмилу Павлов-
ну похоронили в селе Угольское, что находится вблизи деревни Сер-
геево. Ежегодно, бывая на угольском кладбище, мы с дедушкой
подходим к могилам этих замечательных людей, которые оставили
на земле поистине богатырский след.

ß âñòàâàë – ïðèõîäèë ê Âîëãå-ìàòóøêå,
ß âûñïðàøèâàë, ÿ âûïûòûâàë:
«Îò÷åãî ïåðåâåëèñü áîãàòûðè íà Ðóñè?»

(В.А.Старостин)
А я хочу сказать, что не перевелись на русской земле богатыри.

Немало Старостиных и сегодня. Сила их не в физической мощи, а в
разуме, безграничной душе, и все их дела, все сотворенное ими
остается людям.

Светлана Пачушкина,
Адищевская средняя школа, Островского района

СУДЬБЫ ПРАДЕДОВ МОИХ
Для меня мой дом оживает с приходом родителей, сестры, с

памятью об увлекательной истории нашей семьи, с чувством люб-
ви к родным и близким… Говорят, Родину не выбирают. Сказать
«Россия», значит откликнуться на свою принадлежность ко всему
русскому. Я глубоко уверена в том, что моя Родина сохранена и
завещана нашими прадедами, поэтому сегодня, отдавая дань памя-
ти, я хочу рассказать о своих прадедах-героях…

 «Родина» – не отвлеченное понятие, это страна, в которой мы
живем, в которой жили, создавая ее славу и величие, многие поколе-
ния наших предков.

Через историю своей семьи, в судьбе которой отразились все
надежды и радости, боль и разочарования ушедшего XX века я ста-
раюсь изучать историю своей страны.

∗ ∗ ∗

Зимой к моей бабушке Эле пришла в гости ее подруга бабушка
Валя Ковалева и сказала слова, сначала поразившие меня: «Сегодня
убили моего папу…». А оказывается ее отца убили на фронте (в
«похоронке» была указана точная дата) много лет назад – 28 января
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1945 года. И такой болью веяло от этих слов, что я увидела в бабушке
Вале несчастного ребенка, потерявшего много лет назад своего отца
и до сих пор оплакивающего эту ничем незаменимую потерю. Я
увидела слезы на ее глазах…

Собирая воспоминания о моих прадедах, рассматривая старые
семейные фотографии, слушая рассказы моих бабушек и дедушек,
мамы и папы, я поняла, что мне, принимая участие в литературном
конкурсе «Родительский дом», не надо искать героев своего очерка,
ведь они жили там, где сейчас живу я, их правнучка, что мои праде-
ды, честно исполнившие свой солдатский долг – настоящие герои!

Всем моим прадедам в полной мере довелось испытать фрон-
товые трудности, но самой сложной была военная судьба Афанасо-
ва Анатолия Порфирьевича: более трех лет он провел в немецком
плену.

Он родился в 1917 году в деревне Огарково Вохомского района.
Трудился на земле, работая от рассвета до заката. Потом началась
советско-финская война, и мой прадед был призван на фронт. О том,
что там, штурмуя неприступную «линию Маннергейма», он сра-
жался героически, свидетельствуют полученная им медаль «За От-
вагу» и ранение в руку. По окончании войны молодой солдат
вернулся в родную деревню. Анатолий женился на скромной сосед-
ской девушке Лизе. Но счастье молодых было недолгим – грянула
Великая Отечественная война. Мой прадед и два его брата добро-
вольцами ушли на фронт. (Мой дед, названный в честь ушедшего на
войну отца Анатолием, родился в октябре 1941 года, когда его отец
уже «пропал без вести»)

Красноармеец Афанасов был первым номером станкового
пулемета. На территории Эстонии он вместе со взводом пулеметчи-
ков был оставлен у небольшой реки для прикрытия наших отступа-
ющих войск. Сражались геройски, многие погибли, но не отступили.
А мой прадед, получивший тяжелое ранение, в бессознательном
состоянии попал в плен. Этот честный, трудолюбивый, сильный че-
ловек вынужден был терпеть оскорбления и унижения. Он пытался
бежать, но был схвачен. Вскоре его отправили в концентрационный
лагерь, который был во Франции. Там, по его рассказам моему де-
душке и моей маме, и начался настоящий ад. Военнопленных дер-
жали за колючей проволокой в несколько рядов, по которой был
пущен электрический ток. Кормили мутной баландой и хлебом по-
полам с опилками. Люди ели все, что ползало по земле. Сначала,
пока не построили бараки, спали под открытым небом.

 Под конвоем водили на работу в каменоломню. Однажды, ког-
да их гнали с работы, мой прадед заметил на дороге огрызок яблока
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и наклонился, чтобы поднять его, но шедший рядом немецкий кон-
воир ударил прикладом винтовки. Удар был так силен, что приклад
переломился пополам. Быть бы Анатолию Порфирьевичу пристре-
ленным, но товарищи подхватили его и понесли на руках. В послед-
ствии сильные боли в спине всю оставшуюся жизнь напоминали
ему этот случай.

Когда войска наших союзников освободили пленных, то мой
прадед, человек почти двухметрового роста, весил чуть больше 40
килограммов.

Всю войну моя прабабушка не знала где муж. Ей только сооб-
щили, что он пропал без вести. И только в декабре 1946 года, когда на
дворе стояла лютая стужа, прабабушка подошла к окну и увидела,
как какой-то высокий и худой мужчина с котомкой подходит к крыль-
цу. В то время по деревням ходило много нищих, просящих подая-
ние. Она громко сказала своей глуховатой матери: «Опять какой-то
нищий идет…» А мать, гревшаяся на печи, и совсем не видевшая
идущего, вдруг проговорила: «Полно, глупая, это твой мужик
идет…». Мой дед (а ему было тогда только пять лет) рассказывал, что
прабабушка Лиза, громко закричав, выбежала на крыльцо. А мой
будущий дедушка, испугавшись, спрятался в щель между печкой и
стеной, откуда его потом с большим трудом вытащили.

 Мой прадед Анатолий Порфирьевич Афанасов прожил свою
жизнь честно, он был добрым и скромным человеком, много рабо-
тал, вырастил двух сыновей и умер в возрасте 58 лет.

∗ ∗ ∗
Еще один мой прадед, Крохин Александр Иванович, родился 20

августа 1901 года. Происходивший из очень обеспеченной семьи,
он совсем юным поддержал социалистические идеи и стал убеж-
денным коммунистом.

По рассказам его детей (а их у него было 9 – в том числе и моя
любимая бабушка Эля) я представляю его как честного, глубоко
порядочного, трудового человека.

Он был начальником лесопильного цеха на заводе и до сих пор
его рабочие (теперь уже старички) вспоминают его как справедли-
вого и требовательного начальника, доброго и умного. Сейчас за-
бываемые идеи социальной справедливости и всеобщего равенства
были для него и заветной мечтой, и жизненными принципами.

Александр Иванович был человеком красивым не только внеш-
не, но и внутренне: он был любящим мужем, заботливым отцом,
открытым и сердечным человеком, всегда очень скромным. На
фотографии конца двадцатых годов прошлого столетия сохранились
лица моих тогда молодых прадеда и прабабушки, их старших детей
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Людмилы и Бориса. Когда начнется Великая Отечественная война,
старшей дочери Крохиных будет только 16 лет и она, окончив педу-
чилище, уедет работать в Новгородскую область, попадет в оккупа-
цию и будет связной партизанского отряда. Второй ребенок – сын
Борис, 1927 года рождения, в 1942 году убежит на фронт и станет
юнгой Краснознаменного Балтийского флота. У нас в семье хранит-
ся его фотография, на обороте которой написано: «Родным от крас-
нофлотца Бориса Крохина. 1944 год». А краснофлотцу не
исполнилось еще и 17 лет…

Лесозавод, на котором работал прадед, с началом войны сразу
стал стратегическим оборонным предприятием: там делали ящики
для снарядов, поэтому Александр Иванович получил «бронь». Он,
уже немолодой человек, отец большого семейства, много раз ходил
в военкомат, просился на фронт, но его оставляли в тылу, где так
нужны были его опыт и знания. Тогда он, наверно, даже завидовал
своему сбежавшему на фронт сыну. Но в конце 1942 года, когда
началось контрнаступление советских войск под Сталинградом и
фронту требовались новые солдаты, ему наконец пришла долгож-
данная повестка.

О войне своим детям и внукам мой скромный прадед не рас-
сказывал, но о том, что он прошел ее достойно, говорят полученные
им ордена, офицерское звание и тяжелое ранение. Осколки немец-
кого снаряда в двух местах пробили ему легкое, покалечили ногу
пришлось после Великой Победы целый год лечится в госпиталях.

Моей бабушке Эле в 1945 году было только 6 лет, но она помнит
и всеобщую радость в День Победы, и возвращение в 1946 году
долгожданного солдата – своего отца. Она рассказывает, что в тот
день со своим братом Володей играла недалеко от дома. Вдруг они
увидели медленно идущего, опирающегося на палочку человека.
Он был очень красив: в офицерской форме, сверкающий золотом
погон и блеском боевых наград. Они побежали навстречу ему, еще
не догадываясь, что это их отец. Просто тогда все искренне радова-
лись каждому вернувшемуся с войны солдату. А этот не узнанный
ими человек остановился, внимательно посмотрел на них, черново-
лосых и кареглазых, и спросил: «Ребята, а вы чьи?» И дети дружно
закричали: «Мы – Крохины!» И тут незнакомый красавец заплакал
и, прижав их к своему небритому лицу, счастливо сказал: «Ну, если
Крохины – значит мои!» Так мой прадед вернулся с войны. Потом
он работал, растил детей, гордился ими, радовался их удачам и ма-
леньким победам. И самым великим праздником в большой семье
Крохиных был День Победы.

Александр Иванович Крохин умер в январе 1959 года от болезни
раненых легких – немецкий осколок убил его, настигнув через 15 лет!
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Третий мой прадед Смирнов Николай Алексеевич родился 1
мая 1910 года в деревне Кондратово Коткишевской волости(сейчас
эта деревня как и тысячи других деревень перестала существовать).
Родители его рано умерли, оставив троих братьев (маленький Коля
был самым младшим). Их определили в детский дом, но они оттуда
сбежали в родную деревню. Воспитанием младших стал заниматься
старший брат Геннадий. Горек на Руси крестьянский хлеб, а еще
труднее сиротская доля – с малых лет прадед привык к тяжелой кре-
стьянской работе. Но жизнь брала свое – прадед женился, и в 1939
году у него родилась старшая дочь – моя бабушка Аля. В 1941 году
Николай Алексеевич был отправлен на фронт.

О том, как он воевал, я узнала от бабушки и папы, им прадед
много рассказывал о своем боевом пути. Только прибыв в действу-
ющую армию на Ленинградский фронт, он едва не попал в плен.
Группа немецких армий «Север» наступала стремительно, но и Крас-
ная Армия сражалась героически. Один небольшой лесной посе-
лок, название которого прадед не помнил, несколько раз переходил
из рук в руки... Когда наши еще раз отступили, прадед и еще несколь-
ко бойцов два дня прятались под штабелями бревен, видели немцев,
слышали вражескую речь и только по счастливой случайности не
были замечены фашистами. Потом поселок снова отбили захватили
советские войска и невольные пленники были освобождены. Пра-
дед был простым солдатом, он не раз ходил в атаку, он пережил
огромное количество артиллерийских обстрелов и авиационных
налетов, когда погибали находившиеся рядом бойцы. Он перевозил
по дороге жизни такие нужные блокадному Ленинграду продукты.

На войне солдат смотрит смерти в лицо каждый день, и каждый
день может стать для него последним. Огромное напряжение при-
водит к неимоверной концентрации человеческих сил и возможно-
стей. Мой папа, вспоминая рассказы своего деда, говорит, что
Николай Алексеевич часто видел, как летит мимо пуля и только по-
том слышал звук рассекаемого ею воздуха.

Но один день он запомнил особо. Тогда несколько сотен советс-
ких солдат переправлялись на барже через Финский залив. Налетели
фашистские самолеты, расстреляли многих из сидящих на палубе бар-
жи и потопили ее. Рядовой Смирнов был ранен в правую руку (у него
была раздроблена кисть) и в предплечье. Истекающий кровью два
часа держался в холодной воде, пока его не подберут, пришедшие на
помощь советские катера. Все последующие годы он будто бы слы-
шал крики о помощи и с благодарностью вспоминав совсем юного
незнакомого моряка, который помог ему продержаться на плаву.

Домой, в родную деревню, к жене и детям он вернулся весной
1945 года.
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Правой рукой он уже никогда не работал. Ни обнять жену, ни
поднять рожденного после войны сына.

Он прожил долгую и по-своему счастливую жизнь, он вырас-
тил пять детей, увидел внуков и правнуков. Скончался в год своего
80-летия.

За три года до моего рождения.

∗ ∗ ∗
Не менее интересная сложная судьба была и у четвертого мое-

го прадеда Баранова Михаила Ивановича. Он – участник мировых
войн: бил и «германца» в 1914 году, и фашистов в 1945. Он дважды
кавалер главных солдатских орденов: и Георгиевского креста, и Ор-
дена Славы, он принимал участие в штурме Зимнего дворца, в граж-
данскую войну был похоронен заживо, а в Великую Отечественную
дошел до Берлина. Его жизнеописание напоминает сюжет приклю-
ченческого романа и достойно пера более талантливого рассказчи-
ка, но я на правах его прямого потомка постараюсь доказать, что
достойна рассказывать о нем.

Михаил Баранов родился в 1894 году в деревне Утяка Кужбаль-
ской волости.

Совсем молодым он был мобилизован на первую мировую вой-
ну. Тогда ее называли вторая Отечественная, сравнивая с войной про-
тив наполеоновского нашествия, потому что так же велик был
патриотизм российского народа, объединившегося против агрессора.

Мой дед, Валентин Михайлович, рассказывая мне о своем отце,
говорил, что Михаил Иванович участвовал в знаменитом Брусилов-
ском прорыве, был ранен и награжден Георгиевским крестом. А в
стране тем временем свергли царя, и к власти пришло Временное
правительство. Простому крестьянскому парню трудно было ра-
зобраться в хитросплетениях общественной жизни того времени, в
призывах и программах различных политических партий, но он по-
шел за большевиками, потому что они обещали «землю – крестья-
нам, мир – народам».

А прадед устал воевать и хотел вернуться к привычному кресть-
янскому труду. Лихое время полностью увлекло в водоворот револю-
ции обычного парня из затерянной в дремучих лесах деревеньки
Костромской губернии. Со слов дедушки, я знаю, что Михаил Ивано-
вич принимал участие в штурме Зимнего дворца, потом вступил в
Красную Армию и прошел всю гражданскую войну.

Однажды в 1919 году он был похоронен заживо.
В бою с деникинцами был ранен в ногу и от большой потери

крови потерял сознание. После боя белоказачья похоронная команда,
приняла его за мертвого. Раздели, бросили в общую могилу. Когда
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стемнело, сумел выбраться из могилы. Вскоре был обнаружен на-
ступавшими красными кавалеристами.

В 1921 году он вернулся в родную деревню и женился на кудря-
вой красавице Машеньке Смирновой. У них родится восемь детей:
четыре мальчика и четыре девочки. Двадцать лет он будет работать
на земле: пахать, сеять, собирать урожай, пока в 1941 году Родина не
призовет его на вторую для него мировую войну, и он пройдет ее,
как и положено русскому солдату, честно. Будет ранен, награжден и
закончит войну в Берлине.

 Я горжусь своими прадедами – скромными солдатами вели-
кой страны и считаю, что они – настоящие герои! И если в своей
жизни они сделали только одно – выстояли против страшного врага,
отстояли свою страну, они уже были бы достойны нашей благодар-
ной памяти и вечной славы.

 Я счастлива, что по праву родства генетически связана с этими
людьми. Понимаю, чем дальше уходит в прошлое победная весна
1945 года, чем больше взрослеем мы, тем сильнее наша связь, тем
острее память, тем важнее осознание ответственности за судьбу
нашей великой и многострадальной Родины. Мы – правнуки побе-
дителей в ответе за будущее России перед их памятью!

Екатерина Баранова, 10 кл.,
г.Нея

ВЫСОКИЙ ПЯТИСТЕНОК В
СТАРИННОМ СЕЛЕ

Контеево — старинное село. В дореволюционные годы — бо-
гатое купеческое; в советское время — имеющее одно из самых
крепких хозяйств в районе, колхоз «Красный путь». Контеево — уни-
кальное село. Все новое в районе начиналось здесь. Первая школа,
первый фельдшерский пункт, первая народная библиотека, первый
молодежный центр.

Сейчас Контеево, как и многие села и деревни Костромской
области, –умирающее село. Крепкий колхоз развалился, детский сад
закрылся, молодежь разъезжается. Только летом оживает Контеево,
когда съезжаются дачники.

Но есть в нашем селе человек, который, как никто другой, верит
в возрождение родного села. Это Флеров Вячеслав Николаевич.
Ученый-химик, писатель, краевед. Здесь его Родина, здесь его роди-
тельский дом.
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Свои корни род Флеровых пустил в селе Контеево в 1890 году,
когда дед Вячеслава Николаевича был посвящен в священники мест-
ной Архангельской церкви. Именно он в 1894 году построил дом, в
котором сейчас живет Вячеслав Николаевич со своей женой Людми-
лой Александровной. Перед домом растут огромные липы, посажен-
ные еще дедом. За домом — фруктовый сад, посаженный еще отцом
Вячеслава Николаевича; теплицы, ульи, баня. Все добротно, ухожено.
И дом, хотя ему более ста лет, смотрится бодро. Высокий пятистенок
с огромной хозяйственной пристройкой-двором.

В доме нет современной роскоши: сохранена старинная ме-
бель, во всю стену коллекция значков, множество книг, газет, журна-
лов. Из современного – телевизор и компьютер.

С компьютером Вячеслав Николаевич на «ты». Это его главный
помощник в краеведческих изысканиях. Краеведением Вячеслав
Николаевич начал заниматься еще в 1970-ые годы, когда жил в г.Горь-
ком, как сам говорит: «От тоски по деревне». Стал искать в област-
ной библиотеке сведения о Буе, буевлянах. Был очень удивлен, что
даже в библиотеках Москвы и

Ленинграда нашлись материалы о Буе и Контееве. Решил со-
ставить собственную родословную. Помогали отец и мать, кото-
рые, несмотря на преклонный возраст, многое помнили.

Сейчас Вячеслав Николаевич объединил в родословное древо
порядка семисот человек. Древо оказалось раскидистым и интерес-
ным. Оказывается, общий педагогический стаж рода Флеровых пре-
вышает 400 лет.

Учителями были и родители Вячеслава Николаевича, Николаи
Алексеевич и Прасковья Филипповна. Николай Алексеевич долгое
время работал директором Контеевской школы.

Вячеслав Николаевич родился в 1940 году, перед самой войной.
Детство пришлось на самые тяжелые военные и послевоенные годы.

Окончив школу в 1957 году, уехал по настоянию родителей по-
лучать высшее образование в Горький. Окончил политехнический
институт, получив специальность химика-технолога. А дальше —
путь в науку: ассистент на кафедре, аспирант, защита кандидатской
диссертации, научные стажировки в Москве и Чехословакии, при-
своение звания доцента, руководство аспирантами и работа над док-
торской диссертацией.

Все складывалось в жизни удачно. Только вот не отпускала тос-
ка по родным местам. На каникулы, в отпуск, просто на выходные
— в родное село, в родительский дом. Даже свою будущую жену
Вячеслав Николаевич встретил в родном Контееве.

Наступили 1990-ые годы. Наука стала никому не нужна. Вот
тогда-то и решил Вячеслав Николаевич круто изменить свою жизнь.
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Решил вернуться на родину, откуда уехал 35 лет назад. Но за эти годы
он не потерял связи с родным селом, знал всех жителей, их заботы и
чаяния. Поэтому сразу же после возвращения ему пришлось стать
председателем сельского совета. Сейчас он вспоминает: «Я приехал
в Контеево с идеями и желанием ко многому руки приложить. Мо-
жет быть, это утопические были идеи, но я думал, что смогу повер-
нуть деревенскую жизнь к лучшему. Но деревня разваливалась уже
тогда, в 93-м году».

И была еще одна заветная мечта: вырвавшись из городской су-
еты, заняться любимым делом-краеведением, а а времени не хвата-
ло.  У председателя сельского  совета рабочий день
ненормированный. Односельчане со своими проблемами идут в
любое время суток, и эти проблемы надо решать. А дома — огром-
ное хозяйство: две коровы, телята, поросенок, утки, куры.

Но, несмотря на нехватку времени, Вячеслав Николаевич сде-
лал многое. Возглавил районное краеведческое общество. В соав-
торстве с Л. Ковалевской создал книгу «Буйская земля». Стал
организатором районных детских краеведческих чтений. Составил
родословную И.Д. Сытина — известного книгоиздателя. По иници-
ативе Вячеслава Николаевича празднование 150-летия Сытина про-
ходило в Контееве.

Сейчас Вячеслав Николаевич на заслуженном отдыхе. Если
можно назвать отдыхом жизнь сельского жителя. По-прежнему Вя-
чеслав Николаевич держит корову, занимается пчеловодством, уха-
живает за садом и огородом. И до поздней ночи засиживается за
компьютером, занося туда все новые и новые исследования о Буйс-
кой земле и родном селе.

В октябре этого года вышла книга Вячеслава Николаевича Фле-
рова «Хроника жизни села Контеева», плод его многолетних трудов.

И в октябре же Вячеславу Николаевичу присвоено звание По-
четного гражданина Буйского муниципального района.

Когда-то, когда он уезжал юношей из родительского дома, мать
наказывала: « В Контеево не возвращайся. А то будут думать, что
неудачник». Но разве он неудачник? Все в жизни сложилось. И ро-
дители, конечно, не осудили бы сына за его решение вернуться на
родину, а гордились бы им, наверно, даже за то, что в окнах их родо-
вого дома по-прежнему горит свет.

Алексей Бровин, 11 кл.,
с.Контеево, Буйский район
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«АВСТРИИХА»
Много наших родственников живет далеко от нас, но они не за-

бываются и летом часто приезжают в гости. Они звонят с дороги,
просят папу истопить пожарче баньку... Радостная встреча, подарки,
обмен впечатлениями, воспоминаниями, а затем – деревенская баня
по очереди! Мужчины любят париться, а женщины тем временем
накрывают праздничный стол. После того как все сходят в баню –
застолье. И никакой выпивки! Главная радость – это общение! Очень
много видео, фото будет сделано для тех, кто приехать не смог.

Конечно, хозяйка застолья – моя мама. Она приветлива и обходи-
тельна, никого не оставит без внимания. И споет, и спляшет, и знает
много шуток –прибауток, и в костюм, например, старушки нарядит-
ся. Веселье не смолкает до утра! Посидели в доме – вышли на улицу.
Танцы под музыку автомагнитол. Никакие комары не помеха.

Приезжают в гости не только близкие и дальние родственники,
но и мамины и папины одноклассники и однокурсники, друзья.

Однажды мама рассказала мне о своих дедушке и бабушке, то
есть моих прадедушке и прабабушке. Это такая интересная исто-
рия! Это история настоящей любви и трагическая история... Запи-
сываю мамин рассказ о моих прадедах.

∗ ∗ ∗
«Моя бабушка Дурягина Александра Петровна жила в деревне

Уколовцы Власовского сельсовета. Молоденькой девушкой со сво-
им взрослым соседом уехала в город Новосибирск на заработки.
Была она неграмотной, работу нигде не могла найти, ее взяли в бога-
тую семью служанкой. Она работала в семье австрийцев, а к ним
приходил молодой человек Болварий Питер Ласлович. Ему понра-
вилась молодая девушка Александра, и он стал приходить все чаще
и ухаживать за ней. Питер ее очень полюбил и 30 июля 1920 года
женился на ней, несмотря на то что она была бедная и неграмотная,
а он имел высшее образование и профессию инженера по строи-
тельству мостов. Питер почти не знал русского языка, а Александра
не знала его языка. Они общались между собой жестами, знаками.
Через два месяца Питер уже говорил по-русски и понимал Алексан-
дру. Из Новосибирска его направили в Москву на строительство
мостов. У них к этому времени родилась дочь Мария.

Но Александре пришло из дому письмо, что сильно болен отец и
хочет повидаться перед смертью. Александра стала просить мужа,
чтобы он поехал с ней на ее родину. Так они и сделали. Отца застали в
живых, но вскоре он умер, и Александра сказала Питеру, что отсюда
она никуда не поедет, а он, если хочет, может уезжать один. Питер



102

любил Александру и остался в деревне. Работы в деревне по его
специальности не было, он занялся изготовлением мебели из дерева.

Хотя Питер был не из этих мест родом, но его назначили или
выбрали председателем сельсовета, заставили раскулачивать зажи-
точных людей в этих краях. Многие затаили злобу на него. И в 1933
его нашли мертвым в реке, была убита даже лошадь, на которой он
возвращался из Вохмы, куда ездил по делам службы.

К тому времени у них уже было четверо детей, всех он очень
любил, обо всех заботился, старался в первую очередь накормить
своих детей, чтобы они были здоровы. Дедушка был очень хороший
семьянин, добрый, грамотный, воспитанный и трудолюбивый че-
ловек. Уважал свою жену.

Через месяц после смерти мужа Александра родила сына, это
был мой отец Болгарии Петр Петрович, сейчас его уже нет в живых.

Бабушка Александра осталась одна с пятью детьми на руках в
трудное время. Они жили бедно, но все трудности эти преодолели.
Были очень дружны. Помогали дети во всем матери, а когда вырос-
ли, уехали жить в Архангельск. Мать со своей старшей дочкой и
младшим сыном остались в деревне. Дети, которые жили в городе,
не забывали мать и приезжали каждое лето вместе со своими деть-
ми. Дети между собой были очень дружны».

Сейчас в живых остался только дядя Вася, прабабушкин сын, ему
82 года. Моя мама общается с двоюродными братьями и сестрами
очень часто. Они поздравляют друг друга с праздниками, звонят по
телефону и встречаются, приезжая в гости. В нашей семье все знают
о судьбе Питера и Александры (по-простому соседи даже называли
ее – Австрииха). Моя мама, дядя Сергей и все нынешние внуки, прав-
нуки Питера и Александры живут в такой же любви и заботе по отно-
шению ко всем людям на земле, не только к близким. Разносторонняя
одаренность, общительность, душевная стойкость, оптимизм, несом-
ненно, унаследованы нами от Питера и Александры.

∗ ∗ ∗
Когда прадедушка Питер был жив, он переписывался со свои-

ми родными, а когда его не стало, переписка прекратилась, так как
прабабушка и никто у нас не могли читать письма на его языке. К
сожалению, не знаем, из какой он страны, как оказался в России. У
нас до сих пор хранятся фотографии его родных. Сейчас мы ищем
их по Интернету и хотим написать письмо в передачу «Жди меня».
Мы будем собирать материалы о нашей семье.

Анна Дурягина, 9 кл.,
Власовская школа, Октябрьский район.
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«С ПРЕВЕЛИКИМ ПОЧТЕНИЕМ...»
«Спорьте честно во имя людей святых,
Но в истории бережно разберитесь
И трагической доле отцов своих,
И суровой судьбе матерей своих
С превеликим почтением поклонитесь!»

Э. Асадов

В костромской глубинке затерялась деревенька Дубшино, по-
лучившая название скорее всего от ремесла, по мнению старожи-
лов. Здесь когда-то делали шины для телег. Деревня небольшая, домов
30. На том месте, где мыживем , жил когда-то мой прадед, участник
4 войн. А рядом стоит дом, в котором дружно жили почти полвека
вместе мой дедушка Андреев Андрей Дмитриевич, участник ВОВ,
заслуженный колхозник, ветеран труда и бабушка Александра Ки-
рилловна, труженик тыла, ветеран труда и многодетная мать. Как
гласит русская пословица «Где родился, там и пригодился». Так и
они. Не искали счастья на чужой стороне, а все свои силы отдали
родному краю и слыли добрыми, отзывчивыми людьми.

Передо мной фотография из семейного альбома. С нее на меня
смотрит красивый молодой мужчина с широким открытым лбом,
смотрит искренне и доверчиво. Хотя ему 20 с небольшим лет, но это
уже воин с большим фронтовым стажем. Как же мой дедушка не
любил рассказывать и вспоминать те суровые дни! Хотя и родился
он в 1925 году, но 7 января 1943 года вручили ему повестку на фронт.
Дедушка Андрей рассказывал, как привезли их в Казань в 38 учеб-
ный снайперский полк, который располагался в сосновом бору,
потом спустя 3 месяца отправили на Центральный фронт. Первый
бой, в батальоне 300 человек.

В батальоне после боя осталось человек 50. Подбирали ране-
ных и хоронили убитых. Спали в траншеях, окопах, если попадется
где-то сарайчик, то хорошо. Служил дедушка пулеметчиком и на-
водчиком в 84 стрелковой гвардейской дивизии. Но на Курской дуге
в августе был ранен под г.Корочевым. Пробыв в госпитале Горьков-
ской области 4 месяца, вернулся на фронт. Воевал в Крыму. Затем –
Второй и Третий Белорусские полки. Под г. Шауляем его контузило,
но поля боя так и не покинул. За что был награжден орденом Крас-
ной звезды!

Брали и г.Кенигсберг. Бои шли за каждую улицу. Здесь и встре-
тил дед долгожданную победу. Был награжден медалью «За взятие
Кенигсберга». Имеет медаль «За отвагу» и юбилейные медали.
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Война подходит к концу, а бои – смолкают. В августе 1945 г
перебросили прочесывать бандеровские леса в Польше и Белорус-
сии. Здесь было страшнее, чем на войне, т. к. не знаешь – кто враг? А
враг лютовал, днем скрывался в лесу, ночью выходил, убивал, не
щадя никого. С 1946 по 1948 г. пришлось нести службу в Азербайд-
жане... А потом вернулся домой.

А в этой деревне... Хотя и не проходила здесь линия фронта, но
все люди своим трудом приближали долгожданную победу.

Мою бабушку в 15 лет направили на лесоповал. Не пойдешь –
суд. И всю войну работала она в лесу. Жили в бараках, работали с
пленными немцами, медицинской помощи не было. Но давали хлеб.
Старший брат и отец были на войне, а на плечах у матери детей трое,
надо помогать.

...Äà ðàçâå îá ýòîì ðàññêàæåøü –
Â êàêèå òû ãîäû æèëà!
Êàêàÿ áåçìåðíàÿ òÿæåñòü
Íà æåíñêèå ïëå÷è ëåãëà!

М.Исаковский.
Закончилась война. Вернулся в родные края и Андрей. Однаж-

ды в поле подошел к Александре и говорит: «Приду свататься». А та
отшучивается: «До свадьбы ли, сенокос».Но вечером пришел сва-
таться.

Все трудности и невзгоды переносили бабушка с дедушкой со-
обща. Работали в родном колхозе. Приходилось и пахать, и боро-
нить, и в лес за дровами ездить. Голодно было. На трудодень давали
немного зерна, да и то в конце года. Платили еще продналог с каждо-
го хозяйства.

Построили дом, в котором один за другим подрастали 4 сына и
дочка. Нелегко пришлось с пятью детьми на руках. Но в них они
видели свое счастье.

Всматриваюсь в фотографию и вижу бабушку, ее задумчивый,
грустный взгляд. Трудную жизнь прожила. Не досыпала ночами,
волновалась и заботилась о каждом. Бралась за любую работу, вы-
полняя ее добросовестно и старательно.

Бабушка Шура была мастерицей. Она умела прясть и вязать,
шить и вышивать. А какие вкусные пироги пекла! Как задушевно
пела песни и задорно отплясывала под гармошку! Всегда энергич-
ная, гостеприимная, веселая, неунывающая, от общения с

ней и у других становилось на душе светлее, каждому она ста-
ралась помочь, не оставить в беде.

Прожили мои бабушка Шура и дед Андрей жизнь трудную, но
интересную. Много работали. Были неприхотливы и небогаты, все
богатство в детях да внуках, с которыми пришлось понянчиться.
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Идут годы, движение времени неостановимо. Дедушки и ба-
бушки уже нет, но светлая память о них навсегда останется в моем
сердце.

Алексей Крошкин, 7 кл.,
д.Дубшино, Мантуровский район

ПАТРИОТ РОССИИ – ЭТО...
Часто вспоминаю, вижу себя маленькой.
Мне пять лет. Теплым весенним вечером наша детсадовская

группа вышла на улицу. Дети ждут прихода своих родителей. Я сижу
на лавочке и думаю: «Скоро ли придет моя мама?» Со временем
детей становится все меньше и меньше, и тут я слышу голос воспи-
тательницы: «Дина Крылова, за тобой папа пришел!» Я очень удив-
лена, но бегу на голос воспитательницы, и вижу своего отца! Он
пришел за мной, а это случалось редко, потому что у него всегда
было много дел. Высокий, синеглазый, он улыбается мне, а я беру
его за руку, и мы идем домой. Тепла его руки мне так не хватает
сейчас...

Детские воспоминания об отце навсегда останутся в моей душе,
в моем сердце. И сам папа останется там же, ведь его уже нет со
мной. Он был добрым человеком, ни в чем не отказывал людям, он
был патриотом своей страны, любил свою Родину.

Мой отец – Крылов Сергей Николаевич – родился 21 октября
1962 года в нашем маленьком городке. Детство, как и у всех мальчи-
шек – игры, войнушки. В семь лет он пошел во вторую школу. Учил-
ся прилежно, очень любил химию. Это и сказалось на выборе
профессии. В 1979 году он поступает в химический институт города
Иванова. Но в 1983 году, не окончив его, идет добровольцем в Афга-
нистан. Не мне судить, нужно ли было советским войскам вступать
в Афганскую войну. Но зачем столько русских людей полегло в этой
войне? Для чего? Зададим хотя бы себе этот вопрос. Конечно, мно-
гие скажут, что Советский Союз не мог не поддержать афганский
народ – это было долгом дружбы. Но в наше время, задавая себе
этот вопрос, наш русский человек молчит. Да и что тут скажешь тем
матерям, чьи сыновья сложили головы? Что эта была ошибка? Наши
воины «Афганцы» поверили своей стране, своим гражданам, и не
побоялись смерти, выполняя приказ. Это и есть верное служение
своей Родине – патриотизм.

Мой отец воевал в «горячей точке» – в Кандагаре. Очень труд-
ные условия жизни – все два года питались только скудным «сухим
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пайком», но этого было очень мало, всегда хотелось есть. Жили они
в небольших

фургончиках, рядом с афганцами. Отец вспоминал: «Казалось,
что они безобидные люди, но даже подросток мог выстрелить рус-
скому воину в спину, так как некоторые из них считали, что русские
не нужны афганскому народу».

Отважным и решительным в боевых действиях был мой отец.
На задания отправляли небольшую группу, в основном надо было
захватить деревни – кишлаки, где жили «духи». В одной из таких
операций отца ранили в ногу. Пролежав в госпитале, он продол-
жал службу, но уже как старший сержант. На войне всегда трудно,
страшно: наши солдаты иногда целыми сутками ходили по горам.
На ногах – специальная обувь, длинные ботинки на шнурках, кото-
рые папа привез домой после службы. Был он минером – шел
впереди всех, и в случае ошибки именно он первым и пострадал
бы. Министерством обороны СССР он был награжден медалью
«3а разминирование».

Эта война унесла тысячи жизней, многие остались калеками.
Никто из русских не хотел быть похороненным на страшной афган-
ской земле. Самолеты прилетали из СССР и увозили всех мертвых на
Родину. Даже после войны, через несколько лет, папа просыпался в
поту – ему снилась война. Она не проходит бесследно, особенно,
если теряешь своего лучшего друга. Наверно поэтому, он так мало
рассказывал о своей службе, о войне – было больно вспоминать,
опять возвращаться к тем дням.

Я могу гордиться своим отцом, его бесстрашием, его боевыми
наградами, в их числе: «За отвагу», «70 лет вооруженных сил СССР»,
«Воину-интернационалисту от благодарного Афганского народа»
и другие.

Папы вот уже 4 года нет с нами. С нами те, кто его любил.
Говорят, я очень на него похожа и внешне, и характером. А я люблю
смотреть на его фотографию, которая и сейчас на моем столе: вот
он после войны: на воинском кителе – медали, а в больших голубых
глазах – скрытая печаль. Именно он для меня – патриот своего Оте-
чества, потому что исполнил приказ своей Родины и сделал все, что
от него зависело.

——————————
В знак глубокой признательности советским солдатам в Кабуле

установлен памятник воинам интернационалистам.

Дина Крылова, 16 лет,
г.Буй.
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ДВЕ СУДЬБЫ
Мне очень нравится история России, прочитал уже много книг,

часто на страницах школьных учебников многие события кажутся
непонятными, они какие-то «неживые». А между тем рядом с нами
живут удивительные люди, которые были свидетелями важнейших
событий в истории нашей страны. Свою работу я назвал «Две судь-
бы». Хочу рассказать о замечательных людях, наших земляках – Са-
ковой Екатерине Ивановне и Сакове Николае Васильевиче. Екатерина
Ивановна всю жизнь прожила в родной деревне. Помогла моим
родителям – молодым учителям, устроиться на новом месте. Она
достойно воспитала сына, который воевал в Афганистане, стал юри-
стом, а совсем недавно получил высокое звание генерал. Трудолю-
бие, скромность, любовь к родной земле, честность, готовность
прийти на помощь – это семейные черты, которые передаются в
семье Екатерины Ивановны из поколения в поколение. Мои герои –
настоящие граждане нашего государства.

Сакова Екатерина Ивановна

Родилась Екатерина Ивановна в деревне Шафраново 6 декабря
1933 года. Росла в дружной и трудолюбивой семье. Богатыми не
были, но крепкими середняками являлись. Но вот началась война.
Ежедневно уходили на фронт молодые люди. Вся тяжесть легла на
плечи стариков, женщин и детей. Люди в деревне жили дружно.

Школа не закрывалась ни на день, хотя школьники помогали
колхозу убирать урожай. (За это в школу давали продукты – горох,
картофель). Дома работы было много: мыть пол и посуду, картошку
трать.

Известие о победе в деревне встретили с ликованием: закололи
бычка, напекли пирогов, праздновали в школе: кто пел, кто плакал,
кто плясал – радость великая была. Это самый любимый праздник
Екатерины Ивановны до сих пор.

В 1955 году после окончания учительского института девушка
по распределению едет в Сибирь, где проработала три года.

В июне 1958 года возвращается на родину, выходит замуж за быв-
шего одноклассника. В родной Спасской школе заметили и хорошие
уроки, и организаторские способности, требовательность, скромность
и порядочность молодой учительницы. В те годы трудилось много
талантливых учителей, которые все время отдавали школе. Дережков
Николай Александрович – из старой учительской династии, награж-
ден за работу орденом Ленина: требовательный, принципиальный,
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ответственный. Его порядочность, скромность, педагогическое мас-
терство, доброта, уважение к коллегам Екатерина

Ивановна запомнила на всю жизнь, старалась этому следовать.
Всю свою жизнь посвятила школе, ученикам и сыну.
В 1965 году. Вступление в партию было продуманным шагом,

это был выбор на всю жизнь.
15 сентября 1969 года Екатерина Ивановна становится директо-

ром школы. Эти годы, по ее словам, лучшие в жизни. С 1972 года
встал вопрос – закрепление молодежи на селе. Проблема серьезная,
так как молодежь стала уезжать в города, деревни начали пустеть.
Была разработана программа, профориентации «Живи, деревня»,
рассчитанная на несколько лет. Закрепление выпускников в деревне
шло тяжело, все стремились в город. Но молодежь откликнулась на
призыв – остаться в деревне. У многих это было решение, на всю
жизнь. И до сих пор они трудятся в деревне. Среди них передовики,
награжденные орденами и медалями за добросовестный труд: Ми-
халев Владимир Леонидович, Ивановская Галина Николаевна, Бо-
родулина Светлана Николаевна, Серов Александр Константинович.

В эти годы Спасская школа неоднократно признавалась луч-
шей среди школ района, о ней знали не только в области, но и в
стране.

Любую работу Екатерина Ивановна делала «с огоньком», ни-
чего не оставалось без внимания. В центре всегда была личность
ученика, она знала ежедневно, кто и по какой причине пропустил
урок, у кого в семье проблемы. А какой замечательный был цвет-
ник! Вся территория школы «утопала» в цветах. На пришкольном
участке – большие урожаи, поэтому овощи в школьной столовой
были круглый год, питались овощами и воспитанники пришкольно-
го интерната. Хорошо была поставлена опытническая работа. Свои-
ми результатами неоднократно делились на областных и районных
слетах УПБ. Техникой выпускники школы владели замечательно.

Директор выступала на совещаниях в области, делилась опы-
том работы с коллегами.

2 октября 1976 года учащиеся начали учиться в новой двухэтаж-
ной школе. В июне 1980 года приезжает из Москвы съемочная груп-
па: снимали школу, пришкольный участок и цветник. Много времени
«телевизионщики» проводили на фермах, где трудились молодые
доярки и механизаторы –выпускники Спасской школы, беседовали
с руководством колхозов. Результатом стало появление фильма «Зем-
ля в наследство», который был показан по Центральному телевиде-
нию. В 1981 году Екатерине Ивановне присвоили звание Отличник
Народного Просвещения. Сейчас она выбрана Председателем Со-
вета ветеранов Подвигалихинского поселения. Старается помочь
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всем нуждающимся, навещает больных, сотрудничает тесно со школь-
ным тимуровским отрядом «Радость». Буквально на днях Екатери-
не Ивановне присвоили звание «Почетный гражданин
Мантуровского района».

Саков Николай Васильевич

Родился Николай Васильевич 4 июня 1959 года. Когда ему было
полтора – умер отец. Маленький Коля и его мать переезжают жить к
бабушке и дедушке. Дедушка и бабушка были крестьянами, людь-
ми честными и трудолюбивыми. Они оказали на мальчика огром-
ное влияние. У него было много друзей, вместе выдумывали разные
забавы и игры. Любил ходить в лес за грибами и ягодами. Любимы-
ми предметами была математика и литература. Имел обязанности
по дому: принести дрова и воду, наносить воды. Мать воспитывала
у сына любовь к родной земле и уважение к людям труда. Друзья
любили бывать в гостеприимном доме Саковых, где уважительно
относились к проблемам и радостям взрослеющих детей. В свобод-
ное время любимыми занятиями были игры в хоккей, футбол, хок-
кейная команда была сплоченной и сильной, не раз выигрывали у
команд из соседних школ.

В старших классах Николай не раз выигрывал в соревнованиях с
командами из соседних школ. В старших классах выступал с ансамб-
лем, который организовали с друзьями в местном клубе, он играл
на гитаре и был солистом. Ансамбль пользовался огромной попу-
лярностью, часто выступали для односельчан, приглашали их на кон-
церты в Мантурово.

Школу закончил в 1976 году. Год проработал в родном колхозе
«Красный путиловец» механизатором. Было желание трудиться на
родной земле, не зря дедушка брал внука в поле, воспитывая с ма-
лых лет любовь к родной земле, уважение к людям труда. В 1980 году
забирают в армию. Николай Васильевич попадает в Псковскую воз-
душно-десантную дивизию, а уже оттуда – в Афганистан. Служба в
Афганистане оставила неизгладимый след в душе юноши, армейс-
кая дружба осталась на долгие годы.

Младший сержант Саков выражает желание добровольцем вы-
полнять интернациональный долг. Перед юношей открылась новая
страница жизни –война. Он о войне много читал в газетах, все очень
сильно повлияло на него, он искренне верил, что там нужен для защи-
ты Родины. Служба проходила в столице – Кабуле. Было сразу видно,
что идет война: кругом окопы, заградительная проволока, воронки от
снарядов, подбитая боевая техника. Очень жалко было местных жите-
лей: жили они в лачугах, покрытых шкурами животных, в которых



110

было холодно, влажно. На улицах уже подмораживало, а местные
ребятишки бегали босиком, всегда чумазые и голодные.

Молодые солдаты часто подкармливали ребятишек.
Всего один случай рассказал Николай матери, вернувшись из

Афганистана... Командир послал расстрелять боевую точку в киш-
лаке, задание было выполнено, но в бою погиб друг, – большая горь-
кая потеря... Вернувшись из армии, разыскал родителей друга,
съездил. До сих пор поддерживает связи с ними.

Николай был хорошим солдатом: метко стрелял, смело прыгал
с парашютом, соблюдал воинскую дисциплину, знал воинские уста-
вы, был честен и принципиален. Отношения с сослуживцами были
добрые, пользовался авторитетом у товарищей и командиров.

После армии солдат поступает в Свердловский юридический
институт. Работа следователя понравилась сразу, было интерес-

но все.
В 2005 году становится прокурором города Костромы.
7 сентября 2007 года назначен руководителем следственного

управления следственного комитета при прокуратуре РФ Костром-
ской области.

Обязанности на новой должности таковы: расследование дел;
надзор за следствием и, конечно, организация работы подчинен-
ных. В подчиненных больше всего ценит нравственность, профес-
сионализм, исполнительность, трудолюбие.

В свободное время – лыжи, бассейн, игра в футбол, прогулки с
семьей. Из своей практики вспоминает такой случай:

«Было это в 1991 году. Я расследовал убийство маленькой де-
вочки. Круг подозреваемых был широкий. Тут и проявилась интуи-
ция юриста –»шестое чувство». Не только у меня, но и у оперативных
сотрудников. Интуитивно мы поняли, кто это совершил, но прямых
улик против него не было. Мы его задержали на 10 суток и в процес-
се работы убедились в правоте своей интуиции. Доказательная база
была собрана полностью. Преступник был приговорен к высшей
мере».

В напряженном графике Николай Васильевич находит время и
для общественной работы: в ноябре 2007 года ездил с товарищами в
Шарью, где открывался памятник воинам, погибшим в Чечне и
Афганистане. На открытии памятника ему была вручена медаль
«За боевые заслуги». Находит время побывать в родной школе.
Школьники с большим вниманием слушают его рассказы, задают
огромное количество вопросов.

Народная мудрость гласит: «Каковы березки, таковы и отрост-
ки», «Яблочко от яблони далеко не падает». Я прихожу к выводу, что
народная мудрость верна и в наши дни. Хотя с одной стороны –
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судьбы матери и сына, они такие разные. Судьба каждого из них
непростая. Путь к намеченным целям был сложным. Они пережи-
вали вместе со страной победы и неудачи.

Но с другой стороны – мать и сын во многом похожи. Целеус-
тремленность, требовательность к себе и другим, принципиальность,
честность объединяет их.

Алексей Шарахов
д.Подвигалиха, Мантуровский район

СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ
Вам, лежащим сейчас в тишине,
Вам, сгоревшим под сталью обшивок,
Вам, прошедшим свой путь на броне,
Вам, погибшим на этой войне,
Мы обязаны тем, что сегодня мы живы.

Я, как все мои ровесники, не хочу войны. Но ведь ее не хотели
и те, кто погибал, не думая о смерти, о том, что не увидят больше ни
солнца, ни травы, ни своих детей... В раннем детстве об этом не
думалось, но теперь...

Я часто слышал по вечерам плач мамы и всегда спрашивал:
«Мамочка, почему ты плачешь?»

Однажды мама взяла меня на колени и показала солдатскую
пилотку, которая была прострелена пулями. И осколок гранаты, ко-
торый стал смертоносным для нашего родного папы.

Наш папа погиб в Чеченской республике. Я никогда не видел
его. Папины вещи, сохранившиеся с поля боя, нам передал его друг,
боевой товарищ. И все эти годы наша семья бережно хранит их. Это
реликвия нашей семьи.

Мой папа, Соловьев Анатолий Николаевич, родился 16 нояб-
ря 1964 года в деревне Тарасово Адищевского сельсовета в много-
детной семье (кроме него было еще четверо детей). Окончил
Покровскую основную школу. После этого поступил в Судиславс-
кое СПТУ, затем работал в совхозе «Адищевский». В 1984 году при-
зван в ряды советской армии и направлен в республику Афганистан
исполнять интернациональный долг. Отслужив, папа вернулся на
свою малую родину и продолжил работать в совхозе тракторис-
том. До армии и после нее он сохранил свою любовь к моей маме,
с которой позже создал крепкую и дружную семью. Кажется, жизнь



112

стала налаживаться. Совхоз выделил нашей семье большую благо-
устроенную квартиру. Родился первый ребенок – моя сестра Татья-
на. Ничто не предвещало беды и ухудшения жизни. Но трудное
социальное положение в стране отразилось на нашей семье...

В 1994 году на свет появился я. Папа, по словам мамы, радовал-
ся, души не чаял во мне. С ухудшением материального положения
он, как настоящий мужчина-кормилец в доме, не мог смотреть спо-
койно на условия бедной жизни. Чтобы как-то исправить это, мой
папа решается на отчаянный шаг – пойти служить по контракту в
Чеченскую республику, а проще – на войну.

Во время обстрела наблюдательного пункта он был ранен ос-
колком гранаты в голову и грудь. Боевые товарищи пытались сде-
лать все возможное для него, но во время транспортировки в
госпиталь папа скончался.

Смерть папы была большим ударом для его матери, отца. И,
конечно же, для нашей семьи.

Только я, совсем еще маленький, не испытал свалившегося на
нас горя. Я никогда не почувствую сильных папиных рук, серьезных
мужских разговоров.

В 1994 году папу «грузом-200» в цинковом гробу привезли сна-
чала в Москву, потом в Кострому, а затем и в Адищево, где он был
похоронен со всеми воинскими почестями. На похороны собра-
лись его сослуживцы, одноклассники и вообще все наше село.

Жизнь идет. Моей сестре Татьяне уже девятнадцать, я учусь в
седьмом классе. Мама смотрит на меня и видит, как я похож на отца
– взгляд, походка.

Мой папа погиб, но память о нем живет в наших сердцах. Мы
вспоминаем его самыми добрыми словами. А для меня он стал
настоящим героем. Я хочу быть похожим на своего папу.

И часто-часто, когда случаются трудные минуты, мы берем в
руки самое дорогре, что осталось у нас от папы, и советуемся, как
нам быть.

Сергей Соловьев
Островский район

ПАМЯТЬ СЕРДЦА
...Но все же есть вещи, события той войной, словно островки

добра и нежности в море ненависти, хранящие тепло человеческих
сердец, память о коротких радостных мгновениях, о том, что, не-
смотря ни на что, сохраняло в людях надежду.
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К нашей великой радости, в это мирное время, мы еще имеем
честь общаться с живыми свидетелями и участниками событий тех
грозных годов.

Галина Ивановна Кудрявцева – ветеран Великой Отечествен-
ной войны, мать, воспитавшая двух детей, бабушка и прабабушка и
просто замечательный человек живет в г. Волгореченске. Родилась
в 1921 году в деревне Каменка, что в Костромской области. Боль-
шую и непростую жизнь прожила эта женщина. Ее – это часть на-
шей истории. Война, трудовая послевоенная жизнь, большая работа
по патриотическому воспитанию молодежи.

Не случайно на ее груди, как боевые, так и трудовые награды:
Заслуженный медицинский работник, «За отвагу» и многие другие.
А еще Галина Ивановна пишет стихи. В нашем городе ее сборники
стихов. А писать она начала на войне.

∗ ∗ ∗
Суббота. В ту ночь Галя дежурила в Межевской больнице. Ночь

была непростая, Гале нужно было успеть за ночь дошить платье для
воскресного концерта, а утро еще не скоро. И вдруг... вбегает глав-
ный врач больницы и сообщает о начале войны с Германией.

Закончив дежурство, Галя сразу направилась в военкомат, где
собрался народ. Там ей сообщили, что приказа забирать молодежь
еще не поступало. Галя поехала в родную деревню Большая Каменка,
где в то время отец работал председателем сельсовета, был человеком
партийным. Но его самого на фронт не взяли бы из-за болезни. Он
попросил секретаря выписать Гале новое свидетельство о рождении.
Через два дня она в составе первой группы комсомольцев-добро-
вольцев поступила в распоряжение Горьковского областного военко-
мата. Провожали Галю плачущая мать и больной отец. «Ну что же,
дочка, ты поступаешь правильно, должен же кто-то и от нашей семьи
идти на борьбу с врагами...» – запомнила Галя слова отца.

∗ ∗ ∗
Госпиталь в сельской школе. На помощь в подготовке госпита-

ля для приема раненых пришли ученики и учителя. Ждали первых
раненых. Распределили обязанности, и Гале выпала обязанность
встречать больных в палате, укладывать их на койки. Несут первого
раненого. Им оказался лейтенант, совсем еще мальчик, попавший
под бомбежку. Нужно было оказать ему первую медицинскую по-
мощь, она сразу стала предлагать ему воды, еды, а в ответ услышала
просьбу: «Дай подышать, милая!»

С прибытием новых раненых приходили все новые и новые
вести с фронта, Она хотела на фронт, туда, где шли бои, туда, где
проливалась кровь, туда, где была нужна ее помощь.
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В сентябре сорок первого года Галя была направлена не севе-
ро-западный фронт, в четвертую ударную армию. Жизнь была не
сладкая: первые дожди, слякоть, грязь. Жили в теплушках, передви-
гались в товарных вагонах.

И вот дорога на Калинин. Первая бомбежка началась едва про-
ехали Москву. Шум, взрывы, крики людей, все кругом сверкало и
грохотало. Галя, напуганная забилась в вагон. Ей было жутко и страш-
но. Хотелось съежиться и замереть. Куда ползти? Что делать, когда,
кажется, перевернулась земля? Долго потом с благодарностью вспо-
минала Галя комиссара Иванова, который вывел ее из эпицентра
сражения и отвел в безопасное место.

Бой за Калинин был еще более жестоким и кровопролитным.
Зима. Декабрь. Лютые морозы. Остервеневший, хорошо укрепив-
шийся враг, отвечавший отказом на предложения советского коман-
дования о капитуляции. Уже несколько раз поднимались солдаты в
атаку, но шквальный огонь вражеской артиллерии снова бросал их
на снег. И многим уже не суждено было подняться. Галя, обвешан-
ная сумками с медикаментами, пробиралась к раненым не смотря
ни на что. Дойти до больного было очень сложно. Она ползла сквозь
глубокие сугробы, овраги и окопы. Холод и страх сковывали. В пер-
вую очередь нужно было оказать помощь тяжело раненым, также
приходилось лечить и сдавшихся немцев. Разрывая зубами перевя-
зочные пакеты, закоченевшими и потрескавшимися на морозе паль-
цами Галя делала раненым перевязки, вытаскивала их с поля боя.
Душа ее болела и рыдала над каждым раненым и погибшим.

Бой шел уже несколько суток. Гудит земля, застилает черной
порошею снег. Гулко стучит в висках, уже не повинуются руки и
ноги, но долг снова гонит отважную девчонку в самое пекло. Вот
рядом с Галей оказался командир разведотряда Вася Савченко и
прокричал:

– Молодец, сестричка! Потерпи, милая Галка, видишь, как они
забегали! Держись, осталось немного.

И устремился вперед с группой автоматчиков. А через мгнове-
ние Галя увидела, как он упал, сраженный пулей, приподнялся, словно
стараясь пересилить страшную боль, и встать, но не смог. «К смерти
нельзя привыкнуть, особенно когда видишь, как умирают сильные
крепкие парни, не успев испытать счастье. Больно и обидно за их
гибель, за свою беспомощность... Горечь утраты, ненависть к фа-
шистам, священная любовь к Родине – все эти чувства стали вме-
щать первые фронтовые стихи, которые начала писать Галя.

Весна 1942 года 4-я ударная армия вошла в состав Калининско-
го фронта. Наши войска продвигались вперед. Немцы отступали. На
территории освобожденных городов солдат встречали разрушен-
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ные дома с зияющими окнами, сожженные дотла деревни и села с
торчащими на пепелищах печными трубами, виселицы, трупы ста-
риков, женщин и детей. Не раз в голове Гали возникали мысли: «За
что? За что расстреляны эти мирные люди? Неужели за то, что хоте-
ли жить под мирным небом на родной земле, где жили их деды и
прадеды. За то, что хотели растить хлеб, воспитывать детей, переда-
вать свою житейскую мудрость? Неужели за это?».

И поднимались в атаку солдаты, чтобы отомстить за убитых,
чтобы защитить живых от фашистов. И шла по нелегким фронто-
вым дорогам отважная девчонка, повинуясь чувству долга!

Как известно, девушки остаются девушками даже в самых экст-
ремальных ситуациях, так и здесь, несмотря на то, что в любой мо-
мент может начаться сражение, они прекрасно выглядят, их внешний
вид как всегда безупречен и вызывает лишь восхищение всех тех, кто
когда-либо рассматривал фотографию, сделанную на фронте. Галя
очень долго готовилась к этому мероприятию, пыталась запустить
хоть чуточку света в темную землянку в районе города Торопца.
Участвовал в этом приготовлении и фотограф – военный коррес-
пондент, решивший сделать репортаж о двух прекрасных русских
девушках, отчаянно спасавших раненых, рисковавших при этом соб-
ственными жизнями. Снимок он сделал на месте, но из-за плохого
качества первого, принял решение сделать еще один.

Но в этот самый момент неожиданно начался вражеский арти-
лерейский обстрел. Звуки разрывающихся снарядов со всех сторон
оглушали, но девушки не растерялись, не впали в отчаяние, а стре-
мительно бросились в самую гущу событий, стараясь быть как мож-
но полезнее. Лена – подруга Гали, понадобилась как переводчица,
чтобы разузнать секретную информацию у захваченного в плен
немца, а Галя бросилась спасать пострадавших от внезапного удара.
Мгновение, взрыв! И вот бегущую, стремящуюся исполнить свой
долг, совсем еще молодую Лену повалило разрывом снаряда, Она
уже не поднялась. Когда Галя бросилась на помощь подруге, но та
уже скончалась от полученных осколочных ранений.

Галя потеряла очень близкого человека, а фотография, сделан-
ная в землянке, – хранится.

∗ ∗ ∗
И был для Гали последний бой. Под Велигжем. Враг за годы

оккупации соорудил на подступах к городу неприступные бетон-
ные укрепления. Всех раненых нужно было уносить в укрытие.
Самым лучшим местом был небольшой лесок, туда всех и отправ-
ляли. Раненые солдаты стонали, просили пить. Для промывания
ран тоже требовалась вода. И Галя отправилась на поиски воды.
Немец был совсем близко. Из рассказов солдат Галя слышала, что
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где-то недалеко есть водоем, на который немцы водят поить
лошадей...

Едва она закинула ведро в колодец, как увидела в метре от себя
немца. У Гали внутри все задрожало, затряслось, ведро выпало из
рук. Она не знала что делать, то ли бежать, то ли кричать, то ли
поднять руки вверх и сдаваться. Но немец смотрел на нее, и в его
глазах не было ни злобы, ни корысти. Он начал успокаивать Галю,
извиняться, что напугал, говорить, что не желает ей зла. Потом он
стал показывать фотографии своей семьи, рассказывать о жизни. Из
слов немца, Галя поняла, что его, как и многих немцев, заставили
идти на войну. Он совсем не хочет убивать. Молоденькой Гале по-
нравился немец, он помог ей набрать воды и даже хотел проводить,
но Галя категорически отказалась, она боялась, что ее нового знако-
мого убьют.

Придя в лагерь, Галя все рассказала о немце. Вопреки строгим
запретам, Галя все же пару раз еще ходила к колодцу, чтобы уви-
деться с немцем. Последняя встреча стала роковой. В этот день, как
и прежде, Галя пришла за водой, немец уже ждал ее. И вдруг откуда
ни возьмись появились немцы. Их было трое. Увидев русскую де-
вушку, они взялись за автоматы и начали стрелять. Но немец-друг,
решив спасти Галю, открыл огонь по своим, тем самым, подписав
себе смертный приговор. Галя спаслась. Она была крайне пораже-
на отвагой и смелостью немца. К сожалению, он погиб, но в сердце
Гали на долгие годы останется память о спасителе.

∗ ∗ ∗
Самым ужасным в бою стала переправа через Волгу. На дворе

май 1942 года. Переправлялись на деревянных плотах. У села По-
кров началась бомбежка. Много, очень много людей тогда погибло.
Еще теплые трупы солдат оседали на

дно. Вода от крови стала багряного цвета. И лишь пилотки по-
гибших качались на волнах...

Конец июня 1942 года. Во время боев отважная санинструктор
Галя была контужена, получила черепно-мозговую травму и стала
инвалидом в 19 лет. Сначала лежала без сознания в городе Торопце.
Затем на поезде в сопровождении врача, Галю отправили до Кали-
нина. Из Калинина, по Волге до Горького. Здесь Галя впервые за
долгое время пришла в сознание. Она не понимала, где находится.
Кругом били зенитки, стреляли пулеметы, свистели пули. К ней по-
дошел врач и спросил:

– Галя, как ты?
А она хочет ответить, но не может. Язык будто онемел. В голове

строились фразы, но сказать их Галя не могла.
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В Горьком раненых стали распределять по госпиталям. Галю
направили в Рыбинск, где она пролежала 3 месяца. Ее комиссовали
домой к родителям в деревню. Сопровождал – фельдшер. Когда Галю
привезли, дома никого не оказалось. Мать и отец были на работе.
Придя домой и увидев Галю, мать упала в обморок. В тот момент
Галя не могла ни говорить, ни ходить.

Позднее Галю на лечение отправили в госпиталь, в Москву.
Там же она и познакомилась со своим будущим мужем. Его звали
Сергей. Он был секретарем Межевского райкома комсомола и ез-
дил в Москву на курсы, а так же с комсомольцами приезжал к фрон-
товичке Гале. Все чаще и чаще он бывал у нее сначала в порядке
шефства, а потом уже в качестве хорошего друга и товарища.

Ходить Галя могла только с помощью костылей или с помощью
кого-то. Как-то раз, в госпиталь к Гале приехала мама. В это самое
время лечащий врач Гали, повел ее на укол, в процедурный кабинет.
Мать шла ей навстречу. Галя устремилась к матери. В этот момент
врач отпустил ее и она пошла. Сама. Делая свои первые шаги после
травмы, Галя промолвила:

– Ма-ма! Мама!
Это было ее первое слово. После госпиталя Галя была демоби-

лизована инвалидом второй группы. Мало кто надеялся, что девуш-
ке удастся справиться с недугом: она плохо говорила и ходила. Но
бывшая фронтовичка не привыкла

отступать. И одержала-таки победу над своей болезнью, отвое-
вав у нее право на полноценную жизнь...

В 1947 году Галя вышла замуж за того самого секретаря Ме-
жевского райкома комсомола – Сергея.

____________________
Много лет пошло с тех пор... Боевые награды этой женщины,

орден Отечественной войны первой степени; медали «За отвагу» и
«За победу над Германией», а также значок «Отличник здравоохра-
нения» говорят о том, что свой гражданский долг перед Родиной
она выполнила честно. Галина Ивановна и в мирное время всегда
вела активный образ жизни. Она пела в хоре ветеранов города, воз-
главляла в городе фонд , мира, встречалась с молодежью, писала
стихи. И в свои 86 лет она рада общению, жизни, душа ее молода.

Жизнь и судьба Галины Ивановны не может оставить равно-
душным ни кого, кто любит Родину, любит свой народ. Она может
стать образцом для многих поколений русских людей, и мы, моло-
дые, мы, будущее нашей страны, должны заботиться о тех, кто спас
нас от фашизма.

Виктория Голосова
лицей №1, г.Волгореченск
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А СОВЕСТЬ РОДИТЕЛЕЙ ЧИСТА
ОСНОВА ОСНОВ – РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ

В СЕМЕЙНОМ КРУГУ МЫ ЖИЗНЬ СОЗДАЕМ

Что такое семья? Это два вола в одной упряжке, это команда,
это ячейка общества! Понятие «семья» очень велико. Есть в семье
он и она, есть дети, есть одна крыша над головой, одна фамилия,
документы о родстве. А бывает, что потребности в общении при
этом нет, и каждый стремиться уйти из дома побыстрее, потому что
где-то его больше понимают и принимают. Семья –это, прежде все-
го внутренняя близость людей. Когда она есть и семья есть! «Семья
в куче – не страшна и туча».

Крепки ли современные семьи?
Крепость нашей семьи основана на любви и взаимопонима-

нии. Корни родословного дерева уходят в далекое прошлое,
___________________

Издавна семьи наших предков были многочисленны. Они вы-
жили в такие трудные для них годы.

Мой дедушка, Логинов Федор Александрович, был участником
Великой Отечественной войны. Вернулся с тяжелыми ранениями, имея
много достойных наград за участие в боевых действиях. Тяжело было
поднимать на ноги пятерых детей, среди которых был и мой отец.
Только один сын Геннадий умер от ангины, остальные выросли, по-
лучили образование, обзавелись семьями и растят уже внуков.

Наша семья не исключение, она тоже многодетна! У меня есть
две старших сестренки и один братишка! Основа семьи держится на
наших уважаемых и любимых нами родителях.

Семья Логиновых зародились в далекие 80-е годы, когда на прилав-
ках магазинов было пусто, а в кошельках густо. Отец работал механиза-
тором в колхозе «Луптюг», мать преподавала в Луптюгской школе.

Первенца – дочку Лену, любили, но воспитывали в строгости, по-
»книжному». Дедушка Федя и бабушка Лида баловали ее, покупали
лишние сладости, игрушки. Затем родились мы: Анюта, Геночка и я –
Варя! Так получилось, что разница в возрасте – четыре года, все шли в
первый класс к одной учительнице Второвой Галине Сергеевне.

Папа с семи утра до позднего вечера трудился в колхозе! Он
был трактористом и одновременно – бригадиром. Его бригада ме-
ханизаторов выращивала зерновые культуры, и заготавливала корм
для крупного рогатого скота. В то время колхоз был одним из пере-
довых в районе. Все работали честно, одержимо. Как рассказывал
мой отец, переживали за каждый метр земли. Я горжусь своим
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отцом. Он многое сделал для развития нашего села. Папа – уважае-
мый в народе человек.

С каким нетерпением мы ждали его с работы! А он приезжал
весь в пыли, уставший. Несмотря на усталость, гонял с нами, фут-
бол водил нас на рыбалку. Или рано утром, затемно, шел на охоту и
обязательно приходил с дичью. Много охотничьих и рыбацких баек
рассказывал нам, ребятам с нашей улицы. Правда это или неправда,
но мы верили ему.

В то время нам многие ребята завидовали. Вся работа по хозяй-
ству, в отсутствие отца, лежала на маме и на нас, но управлялись
дружно. Наши родители держали большое подворье: овец, кур, сви-
номаток, двух коров, телят. Сейчас мама удивляется, как это на все
хватало сил и времени?

Летом, перед тем как идти на речку, мы шли в огород полоть
грядки, которые казались бесконечно длинными. Когда наступала
зима, кто-то шел в детский сад, а старшие – в школу. Дни были корот-
кие, рано темнело. Вечерами мы собирались вокруг стола.

Наши родители старались, мы не нуждались ни в чем. Мама
вязала современные вещи, которые почти не отличались от мага-
зинных. Мои сестры носили их с удовольствием. А как проходили
наши дни рождения, на которые собиралась вся детвора улицы! В то
время прилавки магазинов не ломились от изобилия, но наш стол
прогибался от приготовленного мамиными и нашими руками. До
сих пор участники праздника вспоминают с восторгом об этом. И
стихи вспоминаются.

Ðåáåíîê ó÷èòüñÿ òîìó,
×òî âèäèò ó ñåáÿ â äîìó.
Ðîäèòåëè – ïðèìåð åìó!
Êòî ïðè æåíå è äåòÿõ ãðóá,
Êîìó ÿçûê ðàñïóòñòâà ëþá,
Ïóñòü ïîìíèò, ÷òî ñ ëèõâîé ïîëó÷èò
Îò íèõ âñå òî, ÷åìó èõ ó÷èò.

В народе говорят, что каждый человек должен в своей жизни
вырастить дерево, построить дом и воспитать ребенка. Вырастить
дерево – значит любить его и ухаживать за ним. Построить дом – не
у всех сегодня есть средства на строительство собственного жилья.
А вот выстроить храм души, не загубив его алчностью, эгоизмом,
завистью, пьянством, дать ему небесную чистоту может каждый,
если постарается. Вырастить ребенка – не просто вырастить тело, а
сотворить дух, подобный себе. Вот тогда весть о тебе будет доброй.
И совесть твоя будет чиста.

А совесть у моих родителей чиста!
Варя Логинова, 10 кл.,

с.Луптюг, Октябрьский район.
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СТРАНИЦЫ ФОТОАЛЬБОМА
Без гнезда и птица не выведет птенцов, и зверь для рождения

потомства логово готовит. Наш дом – это уютная трехкомнатная
квартира, которую обустраивали собственноручно. Приходя, до-
мой, я знаю, что это «моя пристань, мой родительский дом», здесь
мне тепло и уютно. Многочисленные гости – это взрослые и дети
отмечают индивидуальность, содержательность нашего жилья.
Живую энергию и красоту вносят – цветущие пеларгонии, гибис-
кусы и каланхое; зеленеющие пальмы, шеффлеры, аспарагусы,
колючие кактусы. Комнаты в светлых тонах содержат много позна-
вательных и интересных вещей. Это семейные фотоальбомы, кни-
ги, марки, монеты, значки. Особую ценность представляет целая
картинная галерея, где собраны полотна местных художников. Оби-
тает в доме, создавая уют и настроение черепашка, которая очень
дружна с котом.

Добрый, уютный, гостеприимный наш дом, неразрывно свя-
зан с доброжелательными соседями. В свободные минуты за чаш-
кой чая приятно обсудить проблемы прожитого дня, получить и
дать совет по волнующим вопросам. И становится на душе веселее
оттого, что живут вокруг родные люди.

Родительский дом – это история поколений моей семьи, дру-
зей, учителей, соседей. Это судьбы родных людей, оставивших свой
добрый след в моей памяти и памяти моих родственников.

27 лет назад на поназыревской земле встретились два человека
– молодые специалисты – врачи, направленные по распределению
в районную больницу. Это мои – мама, вернувшаяся после учебы в
родные места и папа – москвич, который в настоящее время стал
«коренным поназыревцем».

∗ ∗ ∗
Лесной Поназыревский район – это небольшой уголок России,

который живет своей полной жизнью 63 года, а поселок 102. Именно
в таких уголках начинаются корни Великой России. Главное собы-
тие, с которого начал развиваться поназыревский край – строитель-
ство железной дороги в 1906 году. Она прошла в трех километрах от
деревни Поназырево, от нее и название станции, поселка, а позднее
района. Людей привлекал этот край лесами. Начало же заселению
края положило земледелие. Вырубая лес, крестьяне распахивали
земли, разводили скот, строили хутора, починки, деревни и села.

Листая пожелтевшие страницы фотоальбома, подаренного
маме дедом сорок лет назад, я узнаю глубже историю поколений,
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неразрывно связанную с историей района. С фотографии смотрят
люди, которых давно нет с нами рядом.

Нахожу в этом альбоме участников Великой Отечественной
Войны, тружеников тыла и работников местной промышленности –
рабочих и колхозников, трудовые подвиги которых были отмечены
наградами, хранящимися у нас дома. Предстает размеренный само-
бытный образ жизни русской деревни.

«Ìåäëåííî âåðíóñü îáðàòíî,
Â ãîðíèöå, êàê áóäòî áîæèé äàð.
Íà ñòîëå, íà ñêàòåðòè îïðÿòíîé
Ïûøåò æàðîì ñòàðûé ñàìîâàð.
Ðàçëèâàþò â êóõíå ÷àé äóøèñòûé,
Óãîùàþò ñëàäêèì ïèðîãîì.
Âüåòñÿ ïîä íîãàìè êîò ïóøèñòûé,
Ïàõíåò ìÿòîé è ïå÷íûì òåïëîì.
Çâóêè, çàïàõè ðîäíîãî äîìà
È áåðåçû øåëåñò ïîä îêíîì»

С каждой новой страницей альбома во мне рождается гордость
за моих предков, понимая, как им нелегко жилось и как мужествен-
но они переносили невзгоды. Об их трудолюбии и несгибаемой воле
говорят грубые натруженные руки и лица, в которых такая глубина
и мудрость, что не перестаешь верить и понимать – они способство-
вали возрождению новой России...

Мама научила меня любить книги, школу, учителей, друзей сво-
им личным примером. Она до настоящего времени поддерживает
связи с одноклассниками, однокурсниками, преподавателями. Пы-
таюсь сравнивать свою школьную жизнь с прежней, о которой рас-
сказывает мама. Очень интересны и порой символичны, являются
дела из ее пионерской и комсомольской жизни. У школы, в которой
я учусь, растут яблони, посаженные из семечек мамой, ее одно-
классниками и первой учительницей.

Радуют своей зеленью и дикими яблоками современных уче-
ников, указывая на связь поколений. Примером крепкой школьной
дружбы является многолетнее общение с подругой – строителем из
Ярославля, с которой они сидели за партой в течение десяти лет.
Встречаясь в родном поселке с учителями, одноклассниками, они
памяью возвращаются в детство. Очень гордятся тем, что сохранили
в себе молодость, гордость за родную школу и любимых учителей,
которые дали им знания, силы, научили их честно жить и найти до-
рогу в жизни.

Путешествуя по городам – Ярославлю, Костроме, Вологде,
Москве, Санкт-Петербургу, я с мамой бываю в гостях у ее дру-
зей. Прошедшим летом я присутствовала на встрече выпускни-
ков Ярославской медицинской академии, где мама рассказала
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однокурсникам и преподавателям о своей любимой работе в род-
ном поселке в течение тридцати лет.

Ее призвание – лечить детей; здоровые дети – это ее счастье.
Пока я не могу с уверенностью сказать, что продолжу династию, но
отчетливо понимаю: это ответственное и благородное дело, это не-
легкий труд – каждый день проходить проверку на терпение, отзыв-
чивость, человечность. Друзья –сокурсники делились
накопившимися впечатлениями, профессиональными успехами и
проблемами. Это был для меня серьезный урок отношения к делу.

Папа – заядлый охотник и рыболов, он научил меня любить и
познавать природу. От него я узнала о государственном природном
заказнике областного значения «Формозовский», который находит-
ся на территории района. В восточной части заповедника находится
озеро Слепнево. На территории заповедника произрастает около 140
видов растений.

Отдыхая на природе семьей, мы любуемся красотами родной
земли. Сурова, но привлекательна природа северного поназыревс-
кого края. Выйдешь ли с косогоров к реке Нее или спустишься к реке
Прудовке по песчаному берегу, или, устав, посидишь у маленького
лесного ручейка, в котором вода чистая, как слеза, и поймешь, что
есть в этом краю что-то особенное. Такое родное и близкое, от чего
и на душе радость, и любовь к краю становится еще сильней. И
хочется сказать: «Живи, мой родной уголок России, шуми лесами,
живите люди и облагораживайте свою землю много, много лет!».

Родные научили меня любить свой дом, природу, учителей,
друзей. Я отчетливо понимаю, что бесценен вклад в развитие райо-
на моих предков, неоценимы богатства, созданные их умом и рука-
ми. Это значит, что они способствуют развитию Костромской
области и России.

Мария Рябова, 11 кл.,
п.Поназырево

СЛЕЗЫ ГОРЯ НАШЕГО
Трудно дышать... Пишу, а слезы застилают глаза, повторяю стро-

ки поэта.

À ó ìåíÿ íåò ìàìû, îíà óìåðëà,
Åùå îäíîé ìàìîé ñòàëî ìåíüøå íà ñâåòå.
Çà÷åì æå òû, ìàìà, â ïîñòåëü çåìëÿíóþ ëåãëà,
Èëè æåñòêîé òåáå ïîêàçàëàñü êðîâàòü íà ðàññâåòå?
À ðàññâåò áûë èç ñîëíöà, èç çîëîòà, èç ñèíåâû,
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Ïåíüå ïòèö áûëî ñëûøíî íà ñàìûõ äàëåêèõ ïëàíåòàõ...
... À òåïåðü òåáÿ íåò, ïî÷åìó, ïî÷åìó, òåáÿ íåò?
Ïîäíèìèñü, ïðèõîäè, ó äåòèøåê ñïîëçëè îäåÿëà!
Íåò, òåïåðü íå ïðèäåøü...

Луна ярко светит в окно. Сна нет уже которую ночь. Звезды
мерцают тусклым светом. Где ты, моя мамочка, слышишь меня,
видипшь меня?

Оглядываюсь. Братик, Алешка выставил из-под одеяла розовую
пяточку. Поправляю одеяльце, открываю занавеску: «Мамочка, глянь
на своего сыночка, на свое маленькое солнышко». Слезы... Божень-
ка милостливый, помоги нам с Алешкой вырасти настоящими людь-
ми, Мама мечтала...

13 июля 2008 года нашу маму Егорову Светлану Вениаминовну
отняли роковые обстоятельства.

_____________________________

Родилась мама 16 июня 1971 года. В детстве была озорной, ве-
селой, подвижной. Училась она в Судайской средней школе, где по-
том и работала, была активной ученицей, почти отличницей.

В 1988 году мама кончила Судайскую среднюю школу и посту-
пила в КГПИ имени Некрасова. В 1994 году вернулась в свою род-
ную школу учителем иностранного языка. Дети маму очень любили,
она всегда старалась к каждому ученику найти индивидуальный под-
ход и у нее это всегда получалось. Ученики шли к ней на урок с
радостью! Позже мама стала заместителем директора по воспита-
тельной работе, а затем заместителем директора по учебной рабо-
те. В 2007 году – директором Судайской средней школы. Мама
продолжала традиции прежних директоров, одобряла и внедряла
новое, а в 2008 году под ее руководством школа получила грант – 1
миллион рублей. Это была победа учителей и учащихся за всю ис-
торию школы. Я помню, как она радовалась этому событию, пото-
му что очень любила свою школу. За время работы мама получила
много благодарственных писем, грамот, дипломов. Мама находила
выход из любой ситуации и не боялась брать ответственность на
себя. У нее было очень много планов на будущее, мама мечтала
видеть родную школу уютной, современной, новой. У мамы было
много друзей так как она очень общительна. Всегда улыбалась, была
жизнерадостным, неунывающим человеком, любила жизнь. Когда
ей было грустно, старалась этого не показывать, потому что любила
доставлять людям радость и счастье.

Для меня мама настоящий пример. Она мечтала вырастить меня
и моего братика настоящими людьми. За мои 16 лет мама сумела
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многому научить. Я стараюсь быть похожей на нее во всем. Для меня
она будет идеалом женщины, к которому хочу стремиться.

Мама ушла от нас, но оставила нам с папой маленького Алешу.
Теперь мы с папой обязаны вырастить замечательного человека.

Бывает многие дети ссорятся со своими родителями. Теперь,
когда я это вижу, так больно на душе, а раньше я об этом не задумы-
валась...

Я всем теперь говорю, что никогда не обижайте своих родите-
лей, берегите их, даже ругая, они любят нас и желают добра. Ведь
никто не знает, что может произойти завтра.

Для меня мама останется светлым, добрым, самым дорогим на
земле человеком.

Мама прожила короткую жизнь, но очень яркую и достойную.
Она светилась как звезда, и останется сиять в памяти тех людей, кото-
рые ее знали и любили.

Если ты меня слышишь, милая моя мамочка, я буду повторять,
что очень люблю и всегда буду помнить.

Алина Егорова
Судайская средняя школа

О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЕТ БАБУШКА?
Вспоминается день, когда я узнала о давних годах моей бабуш-

ки. В тот день, кажется, это было воскресенье, я и старшая сестра
пришли к бабушке очень рано. Как мы любили бывать у бабушки!
Пили чай с ароматным земляничным вареньем. А какие у бабушки
пирожки! Пальчики оближешь! Но не меньше варенья и пирожков
любили мы слушать бабушкины рассказы. Бывало, напьемся чаю,
усядемся на диван поудобнее и слушаем рассказы о том, как рань-
ше было. Вот и в тот день напились чаю и сели втроем у печки.

∗ ∗ ∗
– Бабуля, расскажи что-нибудь.
– Ну, что вам сегодня поведать, внученьки мои дорогие? – улыб-

нулась бабушка.
– Бабушка, а как вы жили, когда война была? – спросила сестра.
Она посмотрела на нас каким-то грустным взглядом, вздохнула

и начала говорить тихим голосом.
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∗ ∗ ∗
– Давно это было... Родилась я в в небольшой деревеньке Зай-

мище, сейчас уж там и домов-то не осталось. Окончила четырехлет-
нюю начальную школу. До войны (раньше работать-то рано
начинали) работала в колхозе...

22 июня 1941 года радио объявило, напали фашисты...
Все очень расстроились, думали, что же теперь будет. Но, ко-

нечно, никто и предположить не мог, сколько трудов, сил и челове-
ческих жизней придется отдать для освобождения родной земли.

Взрослые часто про войну говорили, сокрушались, хотели, чтоб
война поскорей закончилась. А мы, подростки, толком и не понима-
ли, что это такое – война. Она от нас была далеко. Только по расска-
зам о том, что на фронте происходило, знали. Да из писем, с фронта.
А вот когда начали приходить первые похоронки, стало страшно.

Бабушка помолчала, смахнула слезу, выкатившуюся от горьких
воспоминаний, и продолжила:

– А уж все тяготы военной жизни я узнала, когда в 1943 году
пришлось покинуть родную деревню и, как военнообязанной, от-
правиться на трудовой фронт. Работать послали на торфяные боло-
та. Трудились по шестнадцать часов в сутки. Взрослые люди
изнемогали от усталости и боли, что уж говорить про меня – шест-
надцатилетнюю девчонку. Но несмотря ни на что, все копали торф
не покладая рук.

Кормили тогда в основном отваренной рыбой – это называлось
рыбным супом. Хлеба давали по шестьсот граммов в день.

В свободное от работы время женщины должны были шить
одежду и вязать носки для солдат. Никто не жаловался на усталость,
трудились под девизом: «Все для фронта, все для победы!».

Время военное тянулось очень долго. Все с нетерпением жда-
ли, когда же закончится эта проклятая война. Говорили, что вроде бы
уже скоро.

И вот в один из теплых майских дней рано утром в работе на
торфянике мы увидели над головами русские самолеты, пускавшие
фейерверки. Это была победа! Мы бросили работу, стали кричать,
махать руками. Не верили своим глазам, боялись, что это сон. Такая
радость охватила, все смеялись и плакали, поздравляли друг друга.
Не зря в песне поется: «Радость со слезами на глазах». Но домой все-
таки не ушли, работу-то все равно заканчивать надо было. Но и
работалось уже как-то по-другому, веселее что ли.

Много лет прошло, но эти четыре года страшной военной жиз-
ни не забываются. А этот день, день Победы, помню очень хорошо.
Это один из самых счастливых дней в моей жизни, да и не только
моей, а и всего русского народа.
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Бабушка помолчала еще. Вздохнула:
– Ну вот и все, на сегодня рассказов хватит. Надо за дела прини-

маться. Помогать-то мне будете?
Мы сидели под впечатлением услышанного.
– Ну что застыли? Кто полы подметать будет?
И мы побежали с сестрой за веником.
Часто вспоминаю я бабушкин рассказ. Став старше, многое

по-другому оцениваю. Зная, как тяжело жилось бабушке в детстве,
сколько пришлось ей пережить, я стала уважать ее и любить еще
больше. Слава Богу, моя бабушка еще жива. А я, как и раньше, могу
придти к бабушке в гости, посидеть с ней у печки и послушать ее
рассказы.

Наталия Виноградова,
Островский район

ДОМ КУРАТОВЫХ
Родной дом, родители, Родина... Эти слова много значат для

меня. Очень жаль, что о всей своей семье в сочинении не напи-
шешь, но важно помнить, что это все твоя семья, твои кровные род-
ственники.

Очень бы хотелось вспомнить моего прадедушку – Куратова
Павла Алексеевича. Он работал трактористом и шофером, умел
пахать и сеять, растить хлеба и убирать. Делал свое дело отлично.

Когда началась Великая Отечественная война, он, как и все муж-
чины, ушел на фронт, сменив гражданскую профессию на воен-
ную. По дорогам. войны Павел Алексеевич водил машину. Каждый
день смотрел смерти в глаза. Это потом он расскажет дочерям о
трудных боях под Можайском, по дороге на Харьков, как насмерть
стояли наши бойцы под Сталинградом и на Курской дуге. А потом
были Румыния, Югославия, Австрия... наконец кончилась война.
Стали возвращаться домой солдаты. Вернулся и наш солдат домой с
боевыми наградами, несмотря на раны, он построил дом, засадил
сад вишнями и сиренью.

На краю деревни Гусево стоит добротный большой дом Кура-
товых. Все в доме до последней ступеньки делал прадед. Рядом с
домом – качели.

Здесь выросли дочери Нина, Валя и Тамара, внуки Оля, Валя,
Галя Вася, Лена, Саша. А потом резвились, пели и смеялись правну-
ки Галя, Таня, Паша, Юля, Аня.

Много лет этот дом собирал вместе всю семью, всех близких
родственников, сплачивал и мирил. Там забывались все ссоры, беды
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и проблемы. Именно там мы ощущали себя единой семьей, очень
крепкой. А сейчас мы собираемся за единым большим столом в
городе Солигаличе; у бабушки Нины. Все мы храним традиции на-
шей большой семьи, вспоминаем и чтим память наших предков,
поем уже ставшие родными любимые песни, отмечаем праздники,
которые за много лет стали поистине традиционными для нашей
семьи.

Юлия Капустина, 15 лет,
с.Корцово Солигаличский район

НАШ ВЫБОР
Во многих семьях родители сами выбирают жизненный путь

сыну или дочке. В нашей семье иные порядки.
Я вправе сама выбирать дело мне по душе, кем я хочу стать в

будущем. Мама и папа одобрили мое желание стать архитектором.
В какой-то степени они даже помогают мне добиться поставленной
цели. Когда на меня нападает хандра, лень, нежелание учиться, папа
мне говорит: «Анютка, с таким «усердием» сейчас ты ничего не
добьешься. Твоя задача на данный момент – учиться: Верю в то, что
ты не обманешь наши надежды.

Благодаря стараниям родителей я уже все умею делать по дому.

∗ ∗ ∗
Родители – очень веселые, жизнерадостные люди, стараются не

унывать в любой критической ситуации и даже придерживаются в
своем роде девиза «Из любой критической ситуации всегда есть
выход», или «Не вешать нос, гардемарины».

Мой папа – человек трудолюбивый, он очень любит тишину в
деревне, а особенно ему близка по душе деревушка Медведица, в
которой он родился. И хотя там почти никто не живет, папа все равно
мечтает переехать в этот дивный уголок природы. А вот когда летом
у него выдается свободный часок, то папу нигде в селе не найдешь.
Он хватает удочки, садится на мотоцикл и мчится на реку. Как папа
говорит: «Для меня нет лучшего , отдыха, чем посидеть одному на
берегу реки, пусть не будет никакого улова, важен сам процесс».
Мама порой не понимает папу, да и понятно почему, она хоть и
родилась в деревне, но с пяти лет жила в городе, потом опять верну-
лась в село, тут и осталась. Встретила свою любовь на все жизнь, в
этом уверена и она и ее муж, то есть наш папа.
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Познакомились они, когда мама, тогда еще молодая восемнад-
цатилетняя выпускница Галичского педучилища приехала к бабуш-
ке с дедушкой на лето. Однажды вечером она и ее подруга Наташа
пошли в местный ДК на дискотеку, или на просмотр индийского
фильма, я точно не знаю, а когда после танцев гуляли за ними шел
красивый молодой человек (маме он сразу понравился). А так как
это было летом, то любому человеку, бывавшему летним вечерком
в деревне, известно, что комариные полчища не дадут полной гру-
дью дышать, любоваться алой зарей. В знакомстве Ольги и Сергея
эти маленькие кровопийцы даже помогли, можно сказать им за это
спасибо. Так вот, молодой человек, видя, что девушка уже не знает
куда спрятаться от этих «вампиров», нарвал кленовых веточек и при-
нес ей это спасение, как позже выяснилось она ему тоже очень
понравилась, можно сказать любовь с первого взгляда. Вот так и
закрутился их роман, а когда пришло время влюбленной девушке
ехать обратно в Галич и устраиваться там на работу, то она решила
остаться здесь в селе учительницей начальных классов. В ноябре
этого года мы с сестрой Ириной поздравляли маму и папу с семнад-
цатой годовщиной свадьбы.

Прошло столько времени, а они признались, что чувства нис-
колько не угасли. Они по-прежнему любят друг друга, а может даже
еще больше, чем семнадцать лет назад. Если у мамы что-то случи-
лось, либо на работе, либо приболела, то папа вместе с ней пережи-
вает, помогает советом, делом. Если же у мамульки завал на работе,
то она прекрасно знает, что дома любящий муж и доченьки все дела
разделят между собой.

Мы всей семьей очень любим летом ходить в лес по грибы,
собирать на полянках землянику, а придя домой перебрать ее от
мусора и кушать ароматную, сладкую ягоду с парным молоком,
которое мама получает от нашей коровы Ласки. Зимой же приятно
посидеть всей семьей в натопленном доме, читать, смотреть инте-
ресный исторический фильм.

Хотя родители любят нас одинаково, но все равно, сами того не
замечая, они выбирают себе любимчика. Маме ближе младшая
Иришка, а папе – старшая. Наш единственный мужчина в семье –
папуля очень любит мастерить, меня вместо парнишки приучает ко
всем мужским работам. А мама учит Иришку домашним делам,
хотя мамина подопечная «халтурит».

Наше село постепенно рядеет. Люди уезжают в город. А вот
мама и папа не представляют жизни без деревни. Очень много сель-
ских жителей уже не держат скотину, сдают ее на мясокомбинаты.

Папа говорит: «Какая же это жизнь в деревне, если не слышать
визга поросюшек, мычания телят, раннего пения петуха». Мама
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полностью солидарна с этим убеждением. И хотя раньше наша глав-
ная женщина в семье была рьяной сторонницей городской жизни,
сейчас ее ничем не выманить из Троицкого. Если родителей и быва-
ют какие-то размолвки, то они сразу же мирятся. Вместе родители –
единое целое. Вместе с нами – дружная семья.

Анна Орлова, 9 кл.,
с.Троицкое, Шарьинский район

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ПРАЗДНИК
То березка, то рябина,
Куст ракиты над рекой.
Край родной, навек любимый,
Где найдешь еще такой?!

Слова этой песни как будто бы о моей кровной связи с малой
родиной. Я родился и скоро закончу среднюю школу в селе Ле-
денгск Павинского района. Для кого-то это глухомань, Богом забы-
тый уголок России, где плохие дороги, почти нет производства, где
средний возраст жителей перевалил за 50 лет, где сокращается коли-
чество детей в детских садах и школах. Но здесь еще живут и трудятся
прекрасные люди, которые «сеют разумное, доброе, вечное», рас-
тут дети, мечтая о будущем.

Да, мало новостроек у нас, очень низкие зарплаты, поэтому
молодежь, получив образование, уезжает в город. И щемит сердце
у каждого, кто живет здесь, служит своей родной земле.

А какая красота кругом здесь! А как чист и прозрачен воздух!
Вы только представьте себе, как может легкий утренник высветить
все небо до синевы! И небо становится как бы выше и прозрачнее.
Просыпается солнце, поднимаясь над горизонтом, веселое, умы-
тое, порозовевшее. Его первые лучи играют на стеклах окон, отра-
жаясь и рассыпая по комнате веселые «зайчики». Красотища!

Но все же важнее люди, живущие в моем крае, делящие с ним
радости и невзгоды прожитых лет, не утратившие связи с прошлым
и шагающие в ногу со временем, ведущие и нас, молодых, за собой.

Мне нравится все русское. Как я люблю слушать рассказы о
старине, пересыпанные шутками и прибаутками, старыми слова-
ми: вчерася, середь, куть, шибко, баско, полати, катаники, голбец и
т.д.! А какие песни поют наши бабушки – заслушаешься! В каждой
песне, такой лиричной, – народная судьба. Есть еще у нас, как,
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наверно, и по всей России, дома, где в «красном углу» – образа
святых, а по лавкам прялки и веретена, а порой еще и ткацкие стан-
ки, а еду готовят в вольной русской печи. И сидят хозяева за столом,
вытянув натруженные руки, ведут одна за одной беседы, смотрят на
темные «глазницы» окон, за которыми медленно угасает день и на-
ступает вечер.

Когда – то киргизский писатель Чингиз Айтматов верно подме-
тил в своей повести «Буранный полустанок», что человек без про-
шлого – манкурт. Да, пожалуй, так оно и есть.

В последние годы в нашу жизнь с бешеной скоростью вторгает-
ся западная культура. Молодые быстро подхватывают ее, но от это-
го истинно русскому человеку становится больно. Ведь наши корни
уходят в далекое прошлое Руси.

Совсем недавно в нашей школе прошел в форме литературной
гостиной праздник русского фольклора «Русские посиделки». Под-
готовили сценарий и провели этот праздник наши учителя Касьяно-
ва Светлана Александровна, учитель русского языка и литературы и
руководитель школьного краеведческого музея Попова Лидия Пет-
ровна. Это что-то было незабываемое.

Представьте, учащиеся 6-11 классов в русских народных костю-
мах сидят за прекрасно оформленными столами, которые ломятся
от разнообразной выпечки, сделанной учащимися, их мамами и
бабушками. Стены и обстановка в стиле русской народной избы. В
красном углу – образа, обрамленные вышитым полотенцем. Рядом
красуется пословица: «Не красна изба углами, а красна пирогами».
На сцене актового зала экспонаты из школьного краеведческого
музея. И вот инициативу берут в свои руки ведущие праздника, уча-
щиеся 10 класса: Елисеева Татьяна и Голышев Михаил. После их
вступительного слова начинаются различные конкурсы. Представи-
тели каждого класса тащат из волшебных шкатулочек, преподнесен-
ных на расписном подносе задания конкурсов. И каждый класс –
застолье выполняет их по очереди. Звучат пословицы и поговорки,
загадки и народные песни, приметы и прибаутки, колыбельные пес-
ни. Задействованы были и учителя, и гости праздника. Ребятам было
дано домашнее задание: подготовить представление экспонатов в
школьный музей. Каждый класс представил свои заранее приготов-
ленные экспонаты, сопроводив это познавательным рассказом или
загадкой. Ребята узнали много интересного из прошлого своих пред-
ков. Были названы русские народные инструменты.

Затем отгадывали названия экспонатов из музея. Например,
как называется утюг на Руси (валек), сосуд для приготовления кваса
или пива (корчага, квасница), демисезонное рабочее пальто (зипун,
чажелко) и др. Конечно, в этом конкурсе были активными наши
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мамы и бабушки, так как их жизненный опыт богаче, им ближе рус-
ская старина. Сколько выдумки проявили они.

Посиделки продолжились веселыми частушками с русским
переплясом. В награду участники получили бурные аплодисменты
гостей. Всем понравилось инсценирование коротких русских народ-
ных сказок, которые классам раздали ведущие. Сколько актерского
мастерства проявили ребята. Импровизация была замечательной.
Сразу представители от каждого стола разучили с остальными уча-
стниками и гостями народную игру. Это ручеек, жмурки, лапта и
«гори, гори ясно...».

В игру невольно включались все присутствующие. Смех, шут-
ки, всеобщее веселье переполняло зал. Наконец все присели к сто-
лам, исполнили застольные песни, попили чайку, угощая друг друга
собственной выпечкой.

Вот и подошел к концу праздник. Не перевелись в нашем крае
таланты. Не только взрослые, но и дети помнят, откуда они родом,
знают культуру родного края. А это наследие – настоящий клад.

Мы благодарны всему нашему педагогическому коллективу за
то, что нам помогли соприкоснуться с народной мудростью.

Игорь Вьюгин, 11 кл.,
с.Леденгск, Павинский район

УВЛЕЧЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК
Если спросить меня, каких увлеченных людей я знаю, то я, ко-

нечно, расскажу о своем дяде – Флягине Александре Павловиче.
Его дом – один из самых красивых в нашем краю!

Изначально это была обычная типовая квартира, каких много в
нашем селе. А сейчас дом преобразился имеет свое лицо.

Дом весело смотрит на дорогу своими окнами. Еще бы! Ведь
«глаза» – окна чудо как хороши: в резных наличниках, раскрашен-
ных затейливо и необычайно. «Глаза» – окна будто бы знают, что
ими любуются проходящие мимо люди и радостно глядят в ответ.

Дом окружает не привычный забор, а настоящий плетень. Зре-
лище удивительное! Почему-то кажется, что там, за плетнем – сказ-
ка. Да так оно и есть! Там, за забором, цветочная сказка! Но это
уже дело рук моей бабушки – Флягиной Александры Евдокимов-
ны. Цветы растут повсюду: у плетня, у беседки, возле окон. Бабуш-
ка через всю жизнь пронесла любовь к цветам. И они тоже любят
свою хозяйку, знают ее заботливые руки. Вы знаете, там за таким
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удивительным забором-плетем должна быть такая цветочная сказ-
ка! И она есть! Сказка, созданная руками моих родных людей.

Вместо привычной калитки стоят настоящие ворота: фигурные,
сказочные, с любовью вырезанные руками умельца. Думаю, что
описать их невозможно, Надо увидеть!

Рядом с домом построена беседка с причудливой крышей, ко-
торую обрамляют деревянные кружева. Эта красавица услышала в
свой адрес очень много комплиментов. На нее трудно не обратить
внимание! И люди восхищаются! Фотографируют, расспрашивают
о хозяине этих творений.

Мой дядя создает произведения на верстаке, который сделал
сам. Помогают ему творить стамески и ножи, которые он тоже

изготовил самостоятельно.
Дядя Саша делает очень много изделий не только для себя, но и

для людей. И нашу семью он тоже не обошел своим вниманием. На
обычном гараже он «поселил» двух деревянных птиц. Они краси-
вые и добрые. И, глядя на них, даже холодной, дождливой осенью
думаешь о весне.

Александр Павлович увлекся резьбой по дереву давно. Снача-
ла он вырезал скульптуры. Это были персонажи из сказок. (Сейчас
они хранятся в школьном музее). И только потом пришли другие,
масштабные замыслы: резное крыльцо, веселые наличники, уют-
ная беседка, удивительный плетень. Я часто хожу в гости в этот гос-
теприимный дом Флягиных.

Дядя Саша всегда работает, делает что-нибудь новенькое. За
работой мой родной умелец рассказывает о том, что получается
сегодня, а что нет. «Иногда настроение не очень... И все! Не идет
работа! «Дерево вдохновение любит», – объясняет мастер.

Я горжусь своим дядей! И очень хочу быть увлеченным чело-
веком. Увлеченные люди дарят радость и не знают, что такое скука.

Сергей Флягин, 9 кл.,
с.Нежитино, Макарьевский район

НАША МАЛЕНЬКАЯ ВСЕЛЕННАЯ
Меня зовут Данила Козлов. Родился и живу я в замечательной

семье. Наша семья – это мама, папа, я и моя сестренка. Мы живем
в Костромской области, в небольшом городе Волгореченске, пост-
роенном рядом с одной из мощнейших электростанций в России.

Я считаю, что с семьей мне очень повезло. Мы – настоящий
монолит, единое целое. Мы – маленькая Вселенная, живущая очень
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активной и интересной жизнью. Мы во многом не похожи на дру-
гих: тем, что имеем свое мнение; тем, что никогда не остаемся в
тени. Да и хобби у нас тоже оригинальные. Например, мы путеше-
ствуем по реке, любим кататься на лошадях по бескрайним просто-
рам России. Что может быть лучше, чем промчаться верхом на
верном скакуне по полю, конца которому не видно? Только на ло-
шади можно уехать туда, куда не проедет ни одна машина.

Вместе с отцом мы увлекаемся реконструкцией исторического
фехтования. Это достаточно редкое сейчас хобби. Если с ездой на
лошадях всем, я думаю, все понятно, то о реконструкции, пожалуй,
стоит рассказать подробнее. Наверное, у многих людей, когда-либо
читавших книгу или смотревших фильм об исторических событиях,
возникало желание оказаться на месте главного героя. А, может быть,
просто надеть на себя груду железных доспехов? Или попытаться
сразиться за тех, кто не может держать в руках оружие? Вот так и я
когда-то захотел... да и воплотил свою мечту в жизнь. Для этого мне
всего-навсего пришлось присоединиться к одному из клубов, в ко-
торый входят люди, занимающиеся изучением истории, «игрой» в
бои и баталии. И теперь меня можно встретить на многих всерос-
сийских слетах так называемых «ролевиков».

Моя мама – легкая на подъем и зажигающая своим примером
путешественница, подталкивающая наше маленькое сообщество к
перемене мест. Кроме того, она – наш летописец. Ее фотохроники
со временем превращаются в красочные альбомы, подробнейшим
образом иллюстрирующие наши семейные похождения.

Скучать нам просто некогда. Каждый из членов нашей семьи
–активист, у которого масса идей, нуждающихся в воплощении.
Жизнь так коротка, а в мире столько всего интересного! Сидеть без
дела мы не любим и все наше свободное время посвящаем раз-
ным интересам.

Нежданно – негаданно...

Совсем недавно, год назад, в нашей дружной семье появился
еще один ее полноправный член – родилась моя любимая сестра
Ярослава. На какое-то время наше хобби и увлечения были забыты,
а внимание полностью отдано ей – нашей принцессе, именем кото-
рой славят небесное светило!

Появление Ясеньки взволновало. Но в тот момент мы даже не
могли представить себе, какое счастье нас ожидает. В нашей Вселен-
ной действительно появилось новое Солнышко. Хорошо это и для
России в целом. Ведь, к сожалению, в нашем государстве смертность
стала превышать рождаемость. Так что моя семья смогла пополнить
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ряды россиян еще одним гражданином. Так сказать, выполнила долг
перед страной: два ребенка в семье – норматив сдан.

Для меня появление рядом совсем маленького человечка озна-
чало появление новых забот, но одновременно и огромное количе-
ство бесценного опыта. Он, надеюсь, мне еще очень пригодится,
ведь не за горами и моя взрослая жизнь...

К новости о том, что у них будет внучка, положительно отнес-
лись и старшие члены нашего рода. Сейчас мне радостно видеть то,
как при виде Ярославы расцветают улыбки на лицах пожилых и уже
много повидавших людей. Бабушки и дедушки очень трепетно отно-
сятся к моей сестре, даже на руках держат ее так, будто она, хрус-
тальная. А в первые месяцы дедушка по маминой линии даже боялся
брать малышку на руки, осмелел только через полгода. Ярослава
стала настоящей отрадой для всех членов нашего семейства.

Жизнь меняется к лучшему.

Яся привнесла в жизнь некоторые изменения. В наших отноше-
ниях появилась какая-то новизна, и, вместе с тем, еще большая теп-
лота. Папа стал внимательнее относиться к маме, больше внимания
уделять семейным заботам, даже несмотря на усталость после ра-
боты. По-новому стали жить и дедушки с бабушками. Они стали
часто гулять с внучкой, снова вспоминают о том, как это – наблю-
дать за первыми шагами, первыми словами. Душа ликует, когда ви-
дишь счастливого ребенка, идущих рядом пенсионеров, вместе с ней
неподдельно радующихся цветам, листьям, воробьям и облакам.

Каждый день я просыпаюсь и понимаю, что моя сестра взрос-
леет действительно не по дням, а по часам. Кажется, только вчера
она сделала первый шаг и вот уже бегает за голубями; недавно спо-
койно ходила пешком под стол, а теперь с помощью стула сама на
него залезла. Потрясающе! Не успеешь оглянуться, а ей уже пора
будет идти в школу.

Дайте нам точку опоры, и мы перевернем мир

За год жизни между мной и моей сестрой уже возникло взаимо-
понимание. По крайней мере, я неплохо разбираюсь, что означают те
или иные ее жесты и знаки. Ярослава очень любит гулять, исследо-
вать все ранее невиданное. Идешь с ней по улице, а она показывает
своим маленьким пальчиком на ворону и говорит: «кар-кар». Или
подойдет в парке к качелям и тоненьким голоском протяжно объяс-
нит, что хочет «каач-каач». Необходимость какого-либо действия Яся
показывает нетерпеливым сжиманием и разжиманием кулачка. Этот
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жест у детского столика означает желание сесть туда с ложкой в руках,
у дивана – просьбу помочь на него забраться.

Несмотря на сравнительно маленький возраст, моя сестра очень
самостоятельна. Если она видит, что мама занята, а я делаю уроки,
то сама играет в игрушки, никого не отвлекая. Правда, через какое-
то время ей все равно требуется компания. Также Ясюне очень нра-
вится читать книжки. У нас существует определенное место, где лежат
книги, и если Ярославе хочется почитать, она приносит книгу и ве-
дет тебя на этот диванчик. Сама же садится рядом и внимательно
слушает. Это чистая правда. Малышка всегда сама выбирает книгу,
которую она хочет почитать, а иногда даже открывает интересую-
щую ее страницу.

Если, читая этот рассказ, вы думаете, что нашей вольной и ин-
тересной жизни пришел конец, то вы ошибаетесь. Теперь мы успе-
ваем еще больше. А Ярослава, еще не научившись ходить, была
посвящена нами в туристы. Стойкая малышка безо всяких сложнос-
тей перенесла несколько походов, среди которых один трехдневный
и один почти сутки проходящий под нескончаемым дождем. Похо-
же, девчонка вся в нас. Однажды вместе с ней мы поищем ту точку
опоры, с помощью которой переворачивают мир.

∗ ∗ ∗
Итак, теперь мы с вами немного знакомы. Поверьте, это лишь

крупица всей информации о моей семье, о моей маленькой Вселен-
ной. Она настолько чудесна и интересна, что, я думаю, и ста листов
будет недостаточно, чтобы рассказать о ней все, что хотелось бы.

Данил Козлов, 9 кл.,
г.Волгореченск

СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК
Говорят, счастливым надо родиться, а я думаю, что счастье не

дается просто так. Человек должен заслужить это счастье, добиться
его.

Есть замечательный счастливый человек, на которого я хочу
быть похожим. Лебедев Анатолий Александрович... Он родился двад-
цать четвертого января тысяча девятьсот тридцать пятого года в де-
ревне Палкино Палкинского уезда Костромской области. Его нельзя
назвать баловнем судьбы (родился в трудное довоенное время, ког-
да Сталин жестко проводил политику коллективизации). Отец погиб
на фронте. В безотцовщине испытал голод и холод).
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В юности работал в коммуне, позже кузнецом. Преодолев се-
рьезные испытания, он все-таки не сразу нашел свое место в жизни.
Наверно, Господь таким образом испытывал его, как и многих, силь-
ных духом людей.

Педагогический путь Анатолия Александровича был долгим
и разнообразным: сначала он был учителем физкультуры в Пал-
кинской средней школе, затем ее директором. После переезда в
Сухоногово стал вновь учителем физкультуры. Именно он поло-
жил начало развитию детского спорта в поселке. И все-таки Анато-
лий Александрович – учитель от Бога. Его бесспорно можно
отнести к таким педагогам, которые оставляют глубокий след в
детских душах. За все время, когда он работал учителем физкульту-
ры, не было ни одного ребенка, прогулявшего хотя бы один его
урок. Анатолий Александрович так мудро проводил свои уроки и
доносил смысл занятий ребятам, что это очень заинтересовывало
Он очень любит детей: на занятиях никогда на них не кричал и не
обижал их. Те, в свою очередь, отвечали ему своей любовью и
уважением: держали дисциплину, выполняли все его требования и
просьбы, не спорили с ним.

Анатолий Александрович прослыл среди учителей человеком
застенчивым, скромным и добрым. Имея всегда хорошее настрое-
ние, он умеет всех рассмешить и поднять настроение любому. Под-
держивать и настраивать ребят на победу – в этом Анатолию
Александровичу равных нет. Он эмоционально передает своему по-
допечному всю ту энергию, с которой бы он сам пробежал дистан-
цию. После его настроя можно и Олимпийские игры выигрывать!

Я сам испытал его поддержку на соревнованиях и был близок к
пьедесталу. У нас даже примета появилась: если Анатолий Алексан-
дрович придет поддержать нас – противнику будет очень нелегко.
Но его спортивная жизнь распространяется не только на нашу сухо-
ноговскую землю, но и на весь район.

Анатолий Александрович вырастил уже не одно поколение ве-
ликолепных спортсменов. Под его руководством из маленьких ребя-
тишек вырастали мастера. К ним можно отнести Игоря Молокова,
Александра Смирнова, являющегося сегодня футбольным трене-
ром, Эдика Бегунова, Наталью Сакулину, Надежду Сидорову, Свет-
лану Воронину и многих других спортсменов. Его подопечные были
победителями как местных и районных соревнований, так и всерос-
сийских и международных турниров. Так, например, нашим спорт-
сменам не было равных в лыжной эстафете на призы газеты
«Пионерская правда», в соревнованиях по баскетболу, лыжным гон-
кам, легкой атлетике. Такими достижениями мог похвастаться не
каждый тренер. Вот что значит целеустремленность и воля к победе!
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Удивительно, но талант этого человека многогранен. Анатолий
Александрович – умелец на все руки. Вот Кофейная банка, казалось
бы, бесполезная вещь. Но в его руках она превращается во что-то
большее, в произведение искусства. Сегодня к его увлечениям мож-
но отнести рыбалку, работу по дереву и, конечно же, спорт. Все
требуют внимательности, точности, осторожности. Он любит бы-
вать на природе. Лес для него – тайна, чудо, символ мудрости и
красоты. Он тонко чувствует и запахи, и звуки леса. Не случайно
ему подвластна целительная сила трав и цветов. Какое-то особое
чувство, чутье и отчасти начитанность позволяют ему разбираться
в особенностях целебной науки. Еще ему очень нравится петь. Ка-
ким бы он делом ни занимался, напевает какую-нибудь мелодию.
Таким образом, даже уйдя на заслуженный отдых, он не скучает и
не сидит на месте.

Анатолий Александрович – счастливый человек. У него заме-
чательные отношения со своей супругой – Людмилой Александ-
ровной, с которой состоит в браке вот уже пятьдесят лет, с детьми и
с внуками. В трудную минуту они помогают и поддерживают друг
друга, стараются чаще видеться. Вот он – настоящий идеал русской
семьи! Но Анатолий Александрович, помимо семейных отноше-
ний, имеет очень много друзей, очень дорожит ими и поэтому час-
то с ними встречается. Я бы хотел иметь такого друга.

Анатолий Александрович ушел на заслуженный отдых со спо-
койной душой – он оставил после себя достойную смену. Его сын,
Евгений Анатольевич, продолжает дело своего отца и уже добился
многих успехов. Именно под его руководством я занимаюсь на сек-
циях волейбола, баскетбола, а также лыжами. От Анатолия Алексан-
дровича ему передалась любовь к детям, и поэтому я очень уважаю
Евгения Анатольевича и считаю его лучшим педагогом, работаю-
щим сегодня в школе. Но на этом династия спортсменов не преры-
вается – внуки Анатолия Александровича активно занимаются
спортом.

Анатолий Александрович – личность, о которой не говорить
невозможно. Я хочу быть похожим на этого замечательного чело-
века, советую всем брать с него пример.

Если мы будем любить, уважать друг друга, жить в согласии и
доверии друг к другу, быть может, тогда мир станет лучше, а многие
люди счастливее.

Сергей Нахмуров, 17 л.,
п.Сухоногово, Костромской район.
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МЕНЯ РЕДКО РУГАЮТ...
А родился я в селе Олешь Галичского района. Здесь проходит

мое детство, здесь мои родные, друзья.
У каждого члена нашей семьи есть свое увлечение. Мама очень

любит цветы. У нее их много, и она за ними ухаживает как за малень-
кими детьми. Когда у мамы плохое настроение, она подходит к цве-
там и начинает их опрыскивать, протирать листья; она говорит, что
цветы заряжают положительной энергией.

Папа интересуется спортом, особенно любит футбол. Спортив-
ные передачи он может слушать и смотреть часами. Любимая па-
пина футбольная команда – московский «Спартак».

Старшая сестра Вика любит собирать кулинарные рецепты и
готовить различные блюда. А младшая сестра Юля собирает пода-
рочные сувениры, некоторые из них дарит близким людям.

Я увлекаюсь спортом. Люблю как зимние, так и летние виды
спорта. Физкультура — мой любимый урок.

Всей семьей мы любим отдыхать на природе: купаемся, жарим
шашлыки, рыбачим. Мы не только отдыхаем, но и у каждого из нас
есть свои обязанности. Чтобы в доме была «полная чаша» нужно,
чтобы каждый член семьи трудился.

Хочется рассказать о некоторых интересных моментах нашей
жизни. Когда я учился в начальных классах, у нас была игра; она
называлась «Скажи «нет» плохим словам». У каждого из нас была
своя чашка с надписью, чья чашка. Кто произносил плохое слово,
тот должен был положить уголек в свою чашку. К концу недели мы
подводили итоги: у кого было меньше угольков, того поощряли. Было
очень интересно.

А вообще меня папа с мамой редко ругают. Однажды я пришел
из школы домой и поставил резиновые сапоги на горячую плиту,
через некоторое время мы почувствовали неприятный запах: на пли-
те стояли расплавленные резиновые сапоги без подошв. Мы с ма-
мой долго смеялись.

Есть в нашей семье традиция – дарить друг другу подарки. В
кругу семьи мы можем поговорить обо всем, обсудить какую-то
тему, вместе разгадываем кроссворды.

Я вообще не представляю, как можно убежать из родительско-
го дома? Как может мать бросить своего ребенка? Если бы я был
уже взрослым и работал в Государственной Думе, то издал бы указ
о создании Института для родителей. Каждый, кто захотел бы стать
родителем, должен был бы окончить его. Наверное, тогда стало бы
больше счастливых детей и родителей.
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Скоро закончится год семьи. Я хочу пожелать всем здоровья, сча-
стья, чтобы каждый ребенок обрел свою семью и стал счастливым.

И даже когда я уеду в другой город учиться, а может быть, и жить,
я все равно, буду помнить свой родительский дом и мою семью.

Сергей Оторочкин, 8 кл.,
Галичский район.

ЛУЧШИЙ ГОРОД
Самое лучшее место моей Родины – это мой город. Именно в

нем я родился, вырос, впервые увидел мир, сделал первый шаг, сказал
первое слово. Именно здесь я завел себе друзей, пошел в школу...
Большинство радостных событий произошло именно здесь. Мой го-
род для меня не просто место, где я живу, он летопись моей жизни.

Наш город молодой, красивый! Его красота заключается в про-
стоте. Здания построены, без особых изысков утопают в зелени кус-
тов и деревьев. Жители нашего города, словно одна большая семья
– все друг друга знают, общаются между собой. Идешь по улицам и
часто видишь группы разговаривающих. В крупных городах такого
нет. Там все куда-то спешат, все прохожие с угрюмыми, усталыми
лицами. Кругом высоченные дома, грязь, тьма автомобилей. От этих
городов веет холодом. А приедешь назад в свой родной город, и на
душе становится теплее. Сердце радуется, когда видишь родные дома,
деревья, знакомые лица людей. Успокаиваешься, понимаешь, что ты
дома. Гоняешь летом на велосипеде, теплый ветер ласкает лицо и
треплет волосы. Едешь и думаешь: «Как хорошо, что я здесь живу!
Как же здесь здорово!» Отовсюду веет теплом, добротой и воспоми-
наниями. Вот здесь я катался зимой с друзьями с горки, а сюда мы,
детсадники весной ходили смотреть на грачиные гнезда, а вот здесь,
да именно здесь я когда-то упал и сломал руку, а в этот перелесок мы
теплыми летними вечерами ходили гулять с нашей собакой, которая
уже умерла. Эти воспоминания сами почему-то приходят.

И сердце сжимается, и так сильно хочется вернуться назад, в то
время, а нельзя. И от этого на душе становится грустно.

Когда уезжаешь, куда-то на долгое время, то мысленно проща-
ешься с родным городом.

Становится очень горько от мысли, что может быть я вижу это
в последний раз. Находясь вдалеке от родных краев всего несколько
дней, уже мечтаешь вернуться назад, домой, в свой привычный ритм
жизни. Сама душа так и тянется к родному дому.
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Возвращаясь домой, не можешь дождаться, когда же в дали по-
явятся три трубы электростанции. Если их видишь, то все, душа ус-
покаивается, значит до дома родного осталось рукой подать. Въезжая
в город, радуешься давно знакомым домам, приветливым лицам
людей, зелени, небу, солнцу. Вечером, ложась спать, думаешь: «Слава
Богу, я дома! Как же здесь хорошо, тепло и уютно!» Вспоминаешь
свое путешествие, чужие города, людей, места и понимаешь, что
много видел красивого и необычного. Много видел краев, городов,
но самый добрый, милый сердцу – свой, свой родной город, свой
самый лучший и теплый дом в родном краю.

Илья Шувалов, 9 кл.,
г.Волгореченск

ЛЮБИМЫЙ УГОЛОК МОЕГО СЕЛА
Любимый уголок моего села – крохотная улица, на которой

всех жителей я знаю и отношусь к ним с уважением. Жаль только,
что людей становится меньше, потому что многие пожилые уезжа-
ют к детям. И дома пустуют, а потом гибнут от ненужности и тоски
по хозяевам.

Очень жаль, что дети вырастают, получают образование и по-
чти навсегда оставляют свою малую родину! А ведь у нас такие
чудесные края! Что будет, если все будут бросать свою родину?

Вот я думаю, что свой край не брошу, потому что я так привя-
зана к нему, что уехать и оставить в беде не смогу!

Я очень люблю овраги, которые находятся за моей улицей. Ка-
залось бы, что в оврагах ничего интересного быть и не может. А вот
и может! В наших оврагах растут грибы и ягоды. Еще там есть краси-
вые деревья. Они разные по возрасту по красоте, по нарядам.

Возле оврагов гора. Если спустится вниз, то увидишь широкую
ленту серебра! И серебро это на солнышке золотом отливает! Это
наша река Унжа, которая доставляет нам столько радости. На моей
улице есть мои друзья. Они старше меня на целый век. Это могучие
тополя!

Деревья уже старые и ствол у них весь в морщинках, как у по-
жилых людей.

У нас есть поля. Они зарастают деревьями, и меня это очень
волнует. Когда смотришь на поля, то сердце сжимается. Я бы очень
хотела, чтобы, как и раньше, у нас выращивали хлеб. Еще я бы хоте-
ла, обратиться к моим сверстникам!
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Дорогие ребята, умейте постоять за родину, умейте защитить
ее. Она в этом нуждается. Уважайте людей, которые окружают вас.
Всегда помните о своей малой родине, даже вдали от нее.

Мария Дугова, 9 кл.,
с.Нежитино, Макарьевский район.

НАШ БИБЛИОТЕКАРЬ
Андреева Инна Алексеевна работает в библиотеке очень дав-

но. К ней можно обратиться с любой просьбой. Она сможет все
найти, показать и объяснить, с интересом всем помогает. Если нам
нужна какая-нибудь книжка, мы часами можем ее искать, а Инна
Алексеевна просто подойдет и подаст книгу, которую мы просим.
Она знает все книги в школьной библиотеке очень бережно обраща-
ется с книгами, хранит их, подклеивает там, где надо. В нашей биб-
лиотеке очень много цветов, есть шахматы и шашки. Даже если кто-то
не любит читать, он может просто прийти в библиотеку и поиграть.
А пока этот кто-то играет, Инна Алексеевна ненавязчиво спрашива-
ет, что ему нравится, и посоветует, что почитать. И если даже чело-
век не будет читать, он запомнит, что такое библиотека, что там
хорошо. А это, по-моему, очень важно. Кроме книг есть много ин-
тересных газет и журналов. И каждый раз, когда мы к ней приходим,
они меняются. В газетах Инна Алексеевна выделяет стихи, которые
написали наши местные поэты. Она показывает их нам, и мы с инте-
ресом читаем. А еще в нашей библиотеке есть сборники «Наши
районные таланты», в которых написано об отличниках и тех, кто
учится на «4» и «5», о лучших учащихся – спортсменах, артистах,
художниках района. Мы узнаем своих знакомых, рассматриваем
фотографии.

У каждого есть читательский формуляр, их бережно хранит и
заполняет. Инна Алексеевна приходит к нам в классы. Она знает
наши проблемы и помогает, чем может.

Проводит разные викторины, например, об известных поэтах, пи-
сателях. В этих викторинах большинство наших ребят принимают, уча-
стие... Тем, кто победил – сладкий подарок или интересная книжка.

А еще Инна Алексеевна – режиссер очень интересных спек-
таклей школьного театра, сценок для школьных вечеров. В этих спек-
таклях играют  все: младшие, старшие школьники, учителя,
выпускники и даже родители. Мне запомнились литературные вече-
ра об А.С. Пушкине, И.А. Крылове, А.П. Чехове. Все так увлеклись,
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придумывали, как играть, в чем играть, искали декорации. А всем
этим руководила Инна Алексеевна. У нее имеются многочислен-
ные грамоты, есть даже медаль А. Н. Островского – памятный знак
в честь 180-летия со дня рождения писателя.

А еще в школе есть музей истории нашего края. Им тоже зани-
мается Инна Алексеевна. Там очень много документов, фотогра-
фий, сочинений, стендов, альбомов. Инна Алексеевна хочет, чтобы
мы не забывали школу, тех, кто учился и работал здесь.

Для Инны Алексеевны школа – родной дом. Хорошо общаться
с таким умным добрым, терпеливым человеком. Мы будем вспо-
минать о школе, как о родном доме, где тебе помогут, подскажут,
подбодрят и просто по-хорошему поговорят. Побольше бы школе
таких увлеченных людей, как Инна Алексеевна Адреева.

Александра Груздева, 13 лет,
с.Корцово, Солигаличский район

КРЕПОСТЬ
Осенние сумерки опустились на мою деревеньку. Я возвраща-

юсь домой по тихой улочке мимо серых домов и вспоминаю карти-
ну из детства.

Мама ведет меня за руку, а из окон одного дома доносится:

Çäåñü âñå ìîå, è ìû îòñþäà ðîäîì:
È âàñèëüêè, è ÿ, è òîïîëÿ...

– Мама, почему он говорит так? – заплакала я.– Это же все
наше, да, мама? И поле, и тротуар, и эти березы, и детский сад?

– Да, доченька, все это наше, не плачь. А вот это наш дом, наша
крепость. Здесь тебя никто не обидит.

Мы подходим к дому, и кажется он мне теремом, хотя мало чем
отличается от других домов...

Я очнулась около своего дома. Вот он красивый, родной, с вы-
соким крылечком и шумным кленом, посаженным более двадцати
лет тому назад моими родителями в год их свадьбы совсем малень-
ким прутиком.

Все мне кажется здесь самым лучшим, потому что я здесь ро-
дилась, выросла, и здесь я живу. Именно сюда я возвращаюсь после
трудного учебного дня.
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∗ ∗ ∗
Утро. Дом наполняется звуками, торопливой суетой. И за всей

этой суетой как бы наблюдает наш дом. Мы уходим из дома по
своим делам, все затихает. А дом терпеливо ждет нашего возвраще-
ния. Вечером он собирает нас вновь, облегченно вздыхая, слушая
нашу неторопливую беседу. Каждый уголок окрашивается теплым
светом. В доме уютно и спокойно.

Но главное в доме это не стены, мебель, вещи, а родные, близ-
кие тебе люди.

Моя семья состоит из пяти человек: мама, папа, я и две мои
сестры. Бабушка с дедушкой тоже члены нашей семьи, хотя живут в
соседней деревне. Семья наша дружная. Мы всегда готовы помочь
друг другу в любой ситуации.

Любимая моя подружка – моя мама. Она умеет меня выслу-
шать всегда и, тем более, если у меня проблемы. Поздним вечером,
когда в доме все засыпает, я сяду на диван, прижмусь к ней и все
секреты один за другим выложу маме. Часто она помогает мне вы-
полнять домашние задания. Иногда не получается трудная задача, и
я иду за помощью к ней. Хотя она учитель русского языка, но с
детства любит точные науки, и вместе после упорных размышлений
мы справимся с заданием.

Папа – это идеал мужчины. Он для своей семьи готов на все.
Это нежный, скромный, умный и очень мудрый мужчина. В народе
о таком говорят: «За ним, как за каменной стеной». Когда я жила в
пришкольном интернате в пятнадцати километрах от дома, папа в
любую погоду по первому звонку приезжал за мной. Часто отвозил
меня в школу, чтобы я не опоздала на занятия.

Примером для меня является моя старшая сестра Светлана. Когда
мы были маленькими, то все праздники отмечали в узком семей-
ном кругу. Света готовила представления, выпускала поздравитель-
ные газеты, проводила развлекательные конкурсы, в которых мы с
удовольствием участвовали. Папа с мамой нам всегда немного по-
дыгрывали, и побеждала дружба или кто-то из нас, из детей. Вруча-
лись шуточные призы, сувениры, грамоты, изготовленные Светой.
Сестра уехала учиться в КГУ, и ее обязанности стала выполнять я,
ведь Анечка была еще маленькая. Теперь и она пытается продолжать
традицию, но сейчас мы все реже встречаем праздники всей семьей,
и порой кажется, как будто что-то светлое покидает тебя. Сейчас мы
со старшей сестрой еще и подруги. Она советует мне, как лучше по-
ступить в разных ситуациях, что надеть, как причесаться, что прочи-
тать или посмотреть. Любим мы с ней и посмеяться, и пошалить. На
каникулах я ездила к ней в Кострому в гости. Она водила меня в театр,
на набережную Волги, показывала достопримечательности города.
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С младшей сестрой Аней мы тоже дружим, правда, уже не так, как
раньше, когда учились вместе в  своей школе. Она младше меня на
четыре года, но смелей и бойчей меня, и всегда меня защищала,
иногда сквозь слезы.

Но не только праздники запомнились мне в родной семье, а и
наполненные работой и повседневной суетой будни. В нашей семье
работа не делится. Мы все делаем вместе: копаем огород, заготовля-
ем дрова, вместе ходим за ягодами и грибами. Особенная пора –
сенокос. Яркое солнце, трава по пояс. Луг, словно ковер, окружен-
ный лесом. Односельчане в светлых нарядах выходят в поле, на свои
огороды. За день так устанешь, кажется двое суток руки не поднять.
На другой день, как ни в чем не бывало, снова в поле. И так почти
весь июль.

∗ ∗ ∗
Всему нас учит Родительский дом.
Я согласна с писателем Василием Беловым, что «каждый дом

имеет некий центр, средоточие, нечто главное по отношению ко
всему остальному в нем. Этим средоточием несомненно всегда был
очаг, то есть русская печь, не остывающая, пока существует сам
дом и пока есть в нем хоть одна живая душа».

Полное понимание того, что для человека значит родительский
дом, приходит в более зрелом возрасте. И человека тянет на то мес-
то, где раньше стоял его дом.

Читаю строки из стихотворения «Старый дом» нашего земляка
– поэта Виктора Смирнова:

Äîì áðåâåí÷àòûé ñ êðûøåé ïîêàòîé,
Ãäå ãàë÷àòà â êàðíèçàõ ñíóþò,
Ðàíüøå áûë òû â äåðåâíå äåñÿòûé,
À òåïåðü òû ñòîèøü íà êðàþ.

Çàõëåáíóëñÿ òðàâîþ çàóëîê,
Ñëåä òðîïèíêè îòûùåøü íå âäðóã,
Ñìîòðèò ÿáëîíÿ, ñíèêíóâ ïîíóðî,

Íà çàìøåëûé êîëîäåçíûé ñðóá...
ß ïðèäó åùå ðàç ïîêëîíèòüñÿ
Òîé çåìëå, ÷òî ìåíÿ ðîäèëà,
Áåç êîòîðîé ÿ áûë áû, êàê ïòèöà,
Ïîòåðÿâøàÿ îáà êðûëà.

Сравниваю позицию автора с отношением к своему отчему
дому моего родился и вырос в деревне Лукино. Когда-то это была
большая, многолюдная деревня. А сейчас там стоят три полуразва-
лившиеся дома. Папа всегда, когда идет на охоту, делает большой
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крюк ради того, чтобы пройтись по деревне детства и зайти в родной
дом. И каждый раз у него возникает чувство горечи, тоски, обиды на
людей за разрушенный «мир» – любимый сердцу уголок. И чтобы
деревня не казалась такой пустынной, он повесил на березу у дома
скворечник. А яблоки со старой яблони у бани для него кажутся
самыми вкусными, потому что они напоминают детство.

Марина Мещерякова, 10 кл.,
д.Майтиха, Шарьинский район

А БАСКЕТБОЛ – НЕ ТОЛЬКО ИГРА
Родительский дом... Это то место, где я живу с родителями, де-

душкой и бабушкой, где меня любят, заботятся обо мне, радуются
успехам, переживают неудачи. Особое чувство, вызывает приезд
родственников с Украины: тети (она же – крестная), дяди и двоюрод-
ной сестры, в большом семейном кругу получаешь уверенность,
что в трудную минуту тебя поймут и поддержат, не бросят в беде.

Но в нашем городе есть еще дом, в котором мне тепло и спо-
койно, это Дом физической культуры на улице Симановского, в ко-
тором находится детская спортивная школа № 2. Вот уже 6 лет
встречает нас здесь старший тренер области по баскетболу Дмит-
рий Александрович Голубев, человек заботливый и неравнодуш-
ный, которого интересует не только игра, но и настроение, здоровье
каждого игрока.

Мое первое знакомство с Дмитрием Александровичем состоя-
лось как бы случайно. На урок физкультуры в наш класс пришел
высокий, статный мужчина, внимательно наблюдал, расспрашивал,
по окончании урока попросил остаться пятерых пацанов (и меня в
том числе!), поинтересовался учебой и спросил, не хотим ли мы
заниматься баскетболом. Мы без колебаний согласились, начались
тренировки. Конечно, не все получалось, были ошибки, выговоры
за опоздания, краснела мама на родительских собраниях, но теперь,
спустя годы, я могу сказать, что все это пережито не зря. Благодаря
строгости и справедливости наставника я не представляю своей
жизни без баскетбола, именно со спортом хочу связать будущее.

К сожалению, наша команда практически не выезжала на со-
ревнования в другие города из-за финансовых трудностей, поэтому
поездка на зональные соревнования в Смоленск – очень яркая стра-
ница. Нашему тренеру пришлось решать непростые организацион-
ные и финансовые вопросы. Спасибо спонсорам, бывшим
воспитанникам Дмитрия Александровича, за помощь!
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В Смоленск приехали спортсмены из разных городов России:
Москвы, Мурманска, Нижнего Новгорода, Вологды, Калуги. В каж-
дой команде было по 2-3 тренера, врач, а у нас все обязанности по
размещению, питанию, графику игр выполнял незаменимый Дмит-
рий Александрович. Мы видели, как это трудно, старались сохра-
нять дисциплину, по мере сил помогать. Играли от души. Но на
призовое место не пробились. И все-таки был полезный результат
для укрепления характеров и повод для усердных тренировк. Каж-
дый год наша команда участвует в играх на первенство города. В
марте 2008 года проходил тур чемпионата «Славянской баскетболь-
ной лиги», посвященный 400-летию Дома Романовых. В этом туре
мы неплохо выступили. А в июне на пятой спартакиаде учащихся
Костромской области наша команда заняла первое место. Удалось
порадовать тренера Дмитрия Александровича.

Скоро мы заканчиваем школу, будем торжественно благода-
рить справедливого тренера за доброту и требовательность, за жиз-
ненные принципы. Он привил нам любовь к спорту, к баскетболу.
Мы усвоили, что баскетбол – не только игра, это возможность об-
щения, укрепить силы и характер, чувство собственного достоин-
ства.Под руководством требовательного и справедливого Дмитрия
Александровича мы стали увереннее, постепенно взрослели, учи-
лись коллективизму. С благодарности) за внимание желаем нашему
тренеру здоровья, оптимизма и талантливых новичков. И еще – пусть
будет у тренера достойная зарплата. Свое сочинение хочу закончить
песенными словами:

Äà ðàçâå ñåðäöå ïîçàáóäåò òîãî, êòî õî÷åò íàì äîáðà,
Òîãî, êòî íàñ âûâîäèò â ëþäè, êòî íàñ âûâîäèò â ìàñòåðà.

Алексей Яблоков
СОШ №1, г.Кострома

ПАРК  ЛОБАНКА
Так получилось, все свои 14 лет я вижу Комсомольское озеро и

сосновый бор с вековыми деревьями, как бы бегущими в гору Ло-
банка. Говорят, на самом высоком месте было «лобное место».
Может и правда, а может, только говорят. Но Лобанка – это место,
где собирались люди, чтобы обсудить важные дела.

Для большинства судиславцев Лобанка и озеро были и оста-
ются любимыми местами отдыха. Озеро Комсомольское назвали в
честь комсомола. Его создали по руслу реки Готовка в 1958 году,
т.е. на 50-летие комсомольской организации. Дедушка и бабушка



14710*

часто вспоминают, какими были озеро и парк в шестидесятые семи-
десятые годы. На озере были построены лодочная станция, вышка
для прыжков в воду, естественный бассейн со стартовыми тумбоч-
ками. Во всем озере, особенно около дамбы, водились карпы. В
солнечный полдень они рядами выстраивались у поверхности воды.
Жители поселка их не беспокоили: на такую картину было приятно
посмотреть. А народу! Все отпускники обязательно с утра до заката
солнца проводили время на озере и в парке. Раньше тут были танц-
площадка и летний кинотеатр. Для детей тоже была зона отдыха:
карусели, площадка для игр. Рядом с Лобанкой был стадион с фут-
больным полем, прыжковыми ямами, беговыми дорожками, пло-
щадками для игры в городки. Но в 1972 году на месте стадиона стали
строить здание новой школы. В январе 1978 года моему деду вручи-
ли символический ключ от здания школы, и он был первым ее ди-
ректором. Он учил мою маму и тетю Вику математике. А они,
окончив институт имени Н.А.Некрасова, сейчас обе работают в этой
школе.

Наша семья очень спортивная: дед – кандидат в мастера спорта
по лыжным гонкам, мама и я с детства катаемся на лыжах. Поэтому,
как только выпадает снег, мы все выходим кататься на лыжах в люби-
мый парк. Сначала по озеру, потом прокладываем лыжню по свеже-
му снегу среди сосен. Дед говорит, что в семидесятые годы на
лодочной станции горел прожектор, и многие юноши после работы
играли в хоккей до полуночи. Мы тоже играем в хоккей, не все же
дома сидеть за компьютером. Тем более, нам есть, чем гордиться.
Ведь на Лобанке проводила тренировки на лыжах сама олимпийс-
кая чемпионка Саппоро Олюнина Алевтина Сергеевна, выпускни-
ца нашей школы 1961 года! В честь нее у нас каждый год проводится
Олюнинская гонка тоже в парке Лобанка.

В 2007 году я бежал третий этап эстафеты и даже попал в призеры.
Вообще, для лыжных гонок Лобанка – «аквариум», как говорит

дед. В любую непогоду лыжную трассу не заметет. Почти не мешает
ветер, только сосны шумят и качают верхушками. Иногда озеро за-
метет, не пройти. А на Лобанке как будто и не было метели.

Мама рассказывает, что в парке был освещен целый километр
лыжной трассы. Можно было кататься вечером, а 30 декабря в 18
часов проводилась Новогодняя лыжня.

На краю Лобанки расположена наша лыжная база: вышел с
лыжами, остудил их, чтобы снег не прилип, вставил ботинки в креп-
ления, палки взял в руки, толкнулся раза три и понесся под уклон.
Так и идет трасса: уклон – подъем, уклон – подъем и спуск. Веселая
трасса! Делает трассу сейчас учитель физкультуры нашей школы и
воспитанник моего деда Юргайтис Дмитрий Владимирович. Его
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спортсмены выступают в составе сборной команды области. Голуб
Дмитрий в числе 34 сильнейших спортсменов юношей России.

А я тренируюсь сам по себе. Всей семьей – 9 человек, имеем
возможность погулять по Лобанке и покататься на лыжах. Есть ин-
вентарь, и идти недалеко. Для здоровья не жалко ни средств, ни вре-
мени. Каждый год 2 января после встречи Нового года мы идем
гулять на озеро и на Лобанку: стоят притихшие сосны, одевшие снеж-
ные шапки. Нет грачей, что гнездятся с марта по август. Только си-
нички и снегири прыгают по тропинкам или сидят на рябинах, где
еще алеют грозди ягод. Мы катаемся на лыжах и с горки на санках.
Снег играет на солнце разноцветной радугой, поднимает нам на-
строение. Каждый здесь находит местечко, чтобы отдохнуть.

Сама природа создала этот уголок. Бор Лобанка занесен в Крас-
ную Книгу Костромской области. Но вековые сосны не могут жить
беспредельно долго. На другом берегу растут молодые сосенки.
Очевидно, так устроено свыше: кто-то или что-то идет на смену пре-
дыдущим поколениям. Сосны заменяются сосенками, которые тоже
будут соснами. И все повторится сначала.

Вот и есть у меня «маленький родительский дом», где прошло
детство моих родителей и теперь я сам с удовольствием здесь гуляю.
Я очень хочу, чтобы мои родители, бабушка, дедушка жили долго,
не болели и были всегда нужны, как и Лобанка, которая стала для
всех нас родным домом.

Иван Бабурин, 9 кл.,
п.Судиславль

ОСТРОВОК ЛЮБВИ
Семья... Осмысливая это слово, хочу сказать, что это самое до-

рогое, что есть у меня.
Наша семья носит древнюю церковную фамилию. По всей тер-

ритории Костромской епархии с 1879 года в г.Кологриве, г.Чухломе,
в деревнях и селах служили в церквях мои предки. Фамилии: Иор-
данские, Богоявленские и другие, давались церквью за безупречное
служение церкви, за успешную учебу в духовных гимназиях. Есть
предположение, что наша фамилия связана с крещенской прору-
бью – иордань. Семьи были большие. Имена передавались из поко-
ления в поколение. Меня назвали в честь прабабушки Марии, сестру
в честь бабушки Галины.

А вообще в нашей семье пять человек. Папа, Юрий Викторо-
вич, работает в Судайской средней школе мастером производствен-
ного обучения. Мама, Татьяна Геннадьевна – учителем начальных
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классов. Более двадцати лет они отдали обучению и воспитанию
детей. Сделали много выпусков.

Живем мы в небольшом красивом селе Судай. Село стоит на
трех реках: Виге, Возеге, Глушице. Нравится нам село, его леса, бо-
лота, реки. Моя старшая сестра Галина, закончив успешно Кост-
ромской мед.колледж, вернулась в родное село и работает
фельдшером в сельской больнице, увлекается сбором лекарствен-
ных трав.

Не боимся мы сельской работы. Дружно работаем на сеноко-
се, справляемся с огородом. Всей семьей ходим в лес за грибами и
ягодами. Лес богат различными животными и птицами. А на боло-
тах растет самая полезная ягода – клюква, и собирать ее одно удо-
вольствие. Летом ходим на речку, купаться, «загорать, отдохнуть. В
выходные дни мы собираемся вместе за круглым столом попить
чаю с пирогами, подвести итоги прошедшей недели, наметить пла-
ны на будущее. Работаем и живем мы под девизом: «Один за всех и
все за одного. Больше дела, меньше слов».

А вообще-то, наша фишка – это музыка. Мама и папа более 14
лет являются солистами местного фольклорного ансамбля «Весе-
линка». Любят петь народные песни. Мы с сестрой занимаемся в
молодежном клубе «Мираж», исполняем современные песни. В
2004 году состоялся концерт нашей семьи. Вся семья поет от души!

2007 год стал одним из самых памятных в нашей жизни. Мама и
папа, имея двух взрослых дочерей, не переставали мечтать о сыне.
Да и мы с Галей очень хотели иметь маленького братишку. Около
трех лет мы об этом говорили, думали и вдруг поняли: если не сей-
час, то никогда! На семейном совете решили: «У нас будет ребенок.
Усыновим малыша». Обратились за помощью в отдел образования
к специалистам, собрали необходимые документы и с молитвами
поехали в Костромской дом ребенка.

Димку своего нашли сразу. Стали ездить к нему, знакомится,
привыкать друг к другу. И в августе Дима был уже дома. Привык к
семье быстро. Общительный, обаятельный Димка – всеобщий лю-
бимец. Все наши родственники приняли мальчика с любовью и лас-
кой. Он удивительным образом притягивает к себе внимание и
симпатии взрослых. Мы тоже очень, очень любим это маленькое
чудо. Когда Диму привезли, он немного был диковат, не разговари-
вал, всего боялся. Мы начали все с нуля. Помогли ему адаптировать-
ся. Теперь он говорит, танцует, учит стихи, любит сказки. Любимые
игрушки: трактора и машинки. Любимое занятие – «играть» на ма-
ленькой гармошке и тренькать на балалайке. Этот озорник и проказ-
ник сделал нашу семью еще крепче, еще сплоченнее. Это наше
солнышко, будущий артист. Когда в Доме ребенка мы увидели глаза
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150 девчонок и мальчишек, ждущих маму, готовых признать ее в
каждой входящей женщине, впервые по-настоящему поняли и по-
чувствовали, как они несчастны. Конечно, трудности будут, но вме-
сте мы справимся. И тем, кто хочет усыновить ребенка, но в чем-то
сомневается, хочется сказать: не бойтесь! Все эти хлопоты вполне
по силам. Если у вас есть возможность поделиться теплом и заботой
с маленьким, обиженным судьбой человеком, сделайте это! Люди,
услышьте тревожное биение сердца маленького человечка, сделай-
те его счастливым, ведь вы такие большие и сильные, а он...

Мария Иорданская, 10 кл.,
Судайская средняя школа

ТРИ РЯБИНЫ
рассказ

Прекрасный солнечный денек, светло-голубое небо, зеленая
листва деревьев, медовый запах травы. Поют птицы, жужжат насе-
комые – природа радуется новому дню!

Но лицо тринадцатилетней Жени не светится радостью и не из-
лучает хорошего настроения. Если присмотреться, то на нем можно
увидеть пасмурное небо: крик и рев; словно гром, яростные, оби-
женные глаза – молнии, а ее слезы, которые она вытирала своим
полосатым шарфом, – это дождь.

«Как они мне надоели! Опять лекции свои читают! Надоели их
нравоучения, все надоело! Им что, трудно меня отпустить? Я же
всего на полчасика попросилась! Подумаешь, посуду не вымыла,
телефон сломала. А уроки я и вечером успею сделать! Учат меня, а
сами-то разве отличниками были? Умницами? Послушными? Ко-
нечно!»

Сегодня воскресенье, выходной. После ссоры с родителями
Женя выбежала из дома, задумалась, хотела уже броситься к Светке,
к Вальке, к Лешке с Лизкой, только бы уйти отсюда, но какое-то
странное, непонятное чувство остановило ее, и Женя невольно по-
шла в сад за домом: «Хочу побыть одна! Пусть они ищут меня,
волнуются. Сами виноваты! Я ничего плохого не сделала!»

Ее лицо выражало какую-то глупую гордость, которой она при-
крывала накипевшую обиду и злость на родных.

В этом саду Евгения не была уже очень давно. Ей не до этого: у
девочки много друзей, с которыми она любит проводить время, в
школе задают много уроков, несмотря на то, что сейчас сентябрь –
начало учебного года, да и дома дел не мало, которые Женя выпол-
няет с горем пополам.
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«Почему я пришла именно сюда? Меня же Светка ждет! Опять
опоздаем в кино! А все из-за них! «Не отпустим, не отпустим! Нельзя,
нельзя!» Ух! Надоели! Пойду к Светику и не приду сегодня домой! И
вообще я бы одна хотела жить, без них! Вот! Пусть ищут, звонят!
Мне все равно!»

Женя кинулась в сторону калитки. Вдруг навстречу ей подул
сильный ветер. Этот порыв подхватил ее уже мокрый от слез шар-
фик, кинул его на землю. «Ой, что это? Ведь только что было солнце!
Где мой шарф?»

Девочка огляделась, заметила свою вещь, отнесенную в сторо-
ну, наклонилась поднять: « Проклятый ветер! Мне и так плохо!» Толь-
ко хотела она идти... «Ах! Это же... это же мое,.. то есть наше,
семейное!»

Перед Женей возвышались три красивые, густые, зеленые ря-
бины, яркие гроздья горели, словно красные шары на новогодней
елке. «Боже мой! Как они выросли!»

Девочка не могла отвести взгляд от молодых деревьев. Рябины
были разного размера: одна высокая, другая поменьше, а третья –
самая маленькая. Странно – смотря на них, Женя о чем-то задума-
лась, и даже слезы высохли.

«А ведь тогда, тогда, когда мы с мамой и папой сажали эти пре-
красные рябины, нам было весело, мы были очень счастливы и
дружны... Вот это – папа! – девочка ладонью погладила ствол самой
большой рябины, – Это – мама,– Женя дотронулась до рябины по-
меньше. – А вот это – я! – она тихонько присела к самому маленько-
му дереву, стоявшему между двумя другими. – куда подевались
теплые семейные отношения? Куда все хорошее спряталось?

Женя, стояла перед рябинками в задумчивости. В глазах уже не
было обиды, в них была грусть.

А природа все так же наслаждалась хорошей погодой, и легкий
ветерок ласкал ветви густых рябин.

Вдруг из соседнего сада Женю окликнули. Это был Паша, ее
одноклассник. Он видел, что она прибежала в сад заплаканная, и
решил спросить, что случилось. Женя тихо призналась:

– Я поругалась со своими родителями.
И как только она это сказала, ее печаль отразилась в Пашиных

глазах, как будто она передала ему свои грустные мысли. Тогда маль-
чик печально склонился. Женя испугалась:

– Что случилось? Что с тобой? Ответь!
И Паша сказал:
– Зачем – так?... Вот если бы у меня были родители, я бы с ними

никогда не ругался. Люблю их очень,.. но их уже нет. Мы вместе с
бабушкой каждый вечер горюем...
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И больше ни слова. Молча, не оглядываясь, пошел к себе до-
мой.

А Женя стояла и смотрела ему вслед. Потом повернулась к
рябинам, взглянула на них нежным, любящим взглядом, подошла
ближе и села на траву под густую крону.

Приложила осторожно к стволам рябин-родителей и так погла-
дила их, будто это не деревья.

А стволы у них какие теплые! Наверное, расти друг другу по-
могают, Прямо как наша семья!... – подумала Женя. – Чего же я
делаю? Действительно, зачем? С чего я взяла, что виноваты именно
родители? О, Боже! Сколько же я наговорила глупостей! Паша... бед-
ный Паша... Ведь он прав! Господи, ведь родителей может совсем не
быть!.. А ты, дурочка избалованная, все вредничаешь! Да тебе же
досталось огромное счастье! Что же ты его сама рушишь? Зачем?»

Я даже представить не могу, как можно жить без родителей!

Анна Игнашева, 11 кл.,
г.Нея

ТАЛАНТЛИВЫЕ ЗЕМЛЯКИ
Вохомский край. Край таежных лесов и бескрайних просторов,

прозрачных ручьев и березовых рощ. Деревеньки с домами под по-
косившимися крышами, полевые дороги, таежные тропинки, вью-
щиеся змейками по крутым косогорам, душистые цветущие луга,
переливы золотистых волн пшеницы под солнцем — это все наша
северная земля.

Стоит лишь раз побывать в Вохме, и ты никогда не забудешь ее
милой, скромной красоты. Не забудешь и потому, что Вохомская
земля богата талантливыми мастерами слова. Они настоящие пат-
риоты, и мы гордимся ими.

Имя Петра Сидоровича Козлова носит наш Центр досуга. И это
не случайно. Он один из первых советских драматургов, открывший
еще в далеком 1920 году в селе Вознесенье-Вохма народный театр,
где ставились пьесы Островского и Чехова, Гоголя и Гончарова. Коз-
лов написал более двадцати пьес, используя местные материалы,
раскрывая тайны событий, происходивших в нашем крае. Удивля-
юсь, как много сделал для нас этот писатель-самоучка, неутомимый
труженик. Его дело теперь продолжают самодеятельные коллекти-
вы района.

Из этой «русской глухомани» известный поэт Владимир Анд-
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реевич Костров. Он первые поэтические шаги сделал десятикласс-
ником нашей школы, здесь зажег свой поэтический костер. Живя и
работая в Москве, Владимир Андреевич не забывает навещать Вох-
му. Приятно, что у него счастливая поэтическая судьба, много сбор-
ников стихотворений. Своими произведениями он побуждает нас к
размышлению о времени, об отчем крае, о близких людях. Читаешь
его строки и еще больше любишь все родное:

ß îòòóäà, ÿ îòòóäà,
Ãäå æèâîé ðîäíèê — íå ÷óäî,
Èç óåçäà òèõèõ êðàñîê,
Ñòîðîíû ëåñîâ è ñêàçîê,
Ãäå ÷àñòóøêè, ãäå ïðèïåâêè,
Ïîëóøàëêè íà ïëå÷àõ.
È ïëûâóò ïîä íèìè äåâêè,
Ñëîâíî â ñîëíå÷íûõ ëó÷àõ.

Особенно я восхищаюсь Львом Арсеньевичем Каплиным, пи-
сателем-корчагинцем, человеком необычной судьбы. Еще в 1953 году
в Румынии, спасая население от наводнения, он получил тяжелую
травму и стал инвалидом первой группы. А затем самое страшное –
неподвижность. Тяжело потекли долгие месяцы в госпитале, потом
на домашней кровати. «Чем я теперь могу быть полезен людям? –
мучительно думал он бессонными ночами. — Кому такой нужен?»
На помощь пришли друзья, автор романа «Как закалялась сталь» и
его герой Павка Корчагин. Настоящим «бальзамом для души» стала
уверенность Островского, что «стоять можно и лежа». Целителем
же душевных сил — пушкинские слова:

Åñëè æèçíü òåáÿ îáìàíåò,
Íå ïå÷àëüñÿ, íå ñåðäèñü!
Â äåíü óíûíèÿ ñìèðèñü:
Äåíü âåñåëüÿ, âåðü, íàñòàíåò!

И такой счастливый день в жизни прикованного к постели чело-
века настал. Он решил стать писателем. И стал! Сначала держал ка-
рандаш зубами. Невероятно, но это так. Одна за другой в результате
упорного труда появились книги: «В разведке Мария Натунич»,
«Прыжок в волчье логово», «Непокоренные». Читать эти книги ин-
тересно, потому что в них повествуется о реальных людях и реаль-
ных событиях Великой Отечественной войны. Я плакала, читая сиены
гибели героев. Надо низко поклониться писателю за то, что он в
своих произведениях возвращает неизвестных героев войны из не-
бытия к нам, живым, пробуждает в людях «чувства добрые».

Сейчас Лев Каплин живет в Омске. Любовь к жизни стала ис-
точником вдохновения. Болит душа у беспокойного человека за судь-
бу России. В последней главе «Непокоренных» он пишет: «Я верю,
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убежден, что сейчас нам, россиянам, надо обратиться к нашему
великому прошлому: в великих делах своих предков, в гордости ими
мы найдем мужество, волю, энергию, мудрость, патриотизм для
возрождения могущества, величия и авторитета России». Как точно
сказано! Я горжусь нашим замечательным земляком, нашедшим
для себя и для общества полезное дело.

Сказал свое слово в русской поэзии Леонид Николаевич По-
пов, он тоже всегда испытывал тревогу за судьбу страны, за отчий
край, за русское слово. А какие душевные, проникновенные стро-
ки писал:

À Ðîäèíà – âîò, çà ïîðîãîì,
Ãäå ñåðûì îñåííèì äåíüêîì
Çåìëÿ, ÷òî âîçëþáëåíà Áîãîì,
Âñÿ óáðàíà äèâíûì ñíåæêîì...

Íî ãäå åùå âñòðåòèøü òàêîå —
Òû òîëüêî îòâàæüñÿ,
 ïðåäñòàâü! –
×òîá íåáà êîñíóòüñÿ ðóêîþ,
Âñåãî-òî è íóæíî –
 ïðèâñòàòü...

П.С Козлов, В.А. Костров, Л.А. Каплин, Л.Н. Попов... Отрадно,
что эти люди жили на нашей вохомской земле и оставили на ней
глубокий след. Своими произведениями, воспоминаниями о малой
родине писатели выражают восхищение ею, показывают ее красоту.
Им хотелось, чтобы каждый проникся искренней любовью к ней,
гордостью за свой край, почувствовал тепло и силу родной земли,
жил ее радостями, тревогами и заботами.

Екатерина Рыжкова, 11 кл.,
п.Вохма

РАЗГОВОР С ЮЛИЕЙ ЖАДОВСКОЙ
Тихая, нарядная гуляет по городу осень, солнечным лучом заг-

лядывает в школьное окно. В классе звучат стихи:
Îñåíü ëüåò ïðåäçèìíþþ ïðîõëàäó,
Î ïðîøåäøåì ëåòå ãîâîðèò.
Ãîâîðèò óâÿäøèìè öâåòàìè...

Какие простые и печальные слова, сколько в них душевной ис-
кренности, сердечной теплоты.
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Я смотрю на Ваш портрет. Романтическая красавица, воздуш-
ное белое платье скрывает физический недостаток. Большие, груст-
ные, очень грустные глаза. У молодых редко бывает такая печать в
глазах. Наверное, причиной тому была глубокая душевная рана, стра-
дания ребенка, родившегося инвалидом и не помнившего рано умер-
шей матери. Слишком жестоко обошлась с Вами судьба. За что? За
чьи грехи пришлось платить Вам. Все-таки Вы представляетесь мне
очень сильным человеком:

Ïîéäó ñâîèì ïóòåì,
Õîòü ãîðåñòíî, íî ÷åñòíî...

Вы стали Поэтом. Поэт в XIX веке – явление редкое. Удивитель-
но и радостно знать, что о Вас, провинциальной поэтессе Буйской
земли, писал Белинский, чьим мнением дорожили современники. А
Добролюбов причислял Ваши стихи к «лучшим явлениям XIX века».
Замечает он, что некоторые Ваши стихи «не отличаются отделкой»,
«что рифма часто изменяет», «но все искупается одним – задушев-
ностью, полной искренностью чувства и спокойной простотой его
выражения».

Вы были очень скромны и не ждали литературной славы, но все
же Вы ошиблись, когда писали:

Íà áåäíûé ãðóñòíûé ñòèõ
Ìíå ëþäè íå îòâåòÿò
È ñ ìíîãîäóìíîþ è ñòðàííîþ äóøîé
ß â ìèðå ïðîìåëüêíó ïàäó÷åþ çâåçäîé,
êîòîðóþ, ïîâåðü, íå ìíîãèå çàìåòÿò.

Настоящее всегда заметят и оценят.
Как тревожит душу романс Даргомыжского:

ß âñå åùå åãî, áåçóìíàÿ, ëþáëþ!
Ïðè èìåíè åãî äóøà ìîÿ òðåïåùåò...

Какая сила чувства и безысходность!
Первая любовь стала для Вас и радостью и мукой. Отец не хочет

давать согласия и благословления на брак. Удар, сильнейший удар в
самое сердце. Непонятно, необъяснимо, очень жестоко.

«Пусть лучшие мечты и надежды разбиты, пусть разбито и сер-
дце, но я умею еще отыскать в жизни много такого, для чего стоит
жить...», – писали Вы Бартеньеву.

Силы нашлись, но разростались они не в жизни, а в поэзии. Вот
откуда идет ощущение внутреннего драматизма.

Пройдет несколько лет, затихнет душевная боль (затихнет ли?), и
Вы решитесь на брак с уже немолодым вдовцом. Любовь ли это?
Или только женская жажда семейного счастья, тепла?

Представляетесь Вы мне человеком большого любящего серд-
ца. Выросшая без матери, вы взяли на воспитание девочку – сироту,
ухаживали за больным отцом.
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Настоящее счастье и умиротворение нашли Вы на Буйской зем-
ле. «Прелестные ландшафты, и все поля и луга, все как на блюдечке,
лесом пахнет, река в двух шагах от дома».

И вот я иду по Вашей земле. Тишина, умиротворение. Время
будто замерло. Деревень Толстиково, Панфилове уже нет на карте.
Но живо село Воскресенье. Открыта в нем новая ферма, работает
сырзавод, а главное –жива душа села – церковь. Восстановлена она
стараньями и финансовой помощью братьев Бубновых.

В деревенском храме зажгла я свечу в память о Вас, женщине
«многодумной и странной души».

Еще несколько шагов, и я стою у могилы. Ежегодно весной сюда
приезжают поклонники Вашего таланта, объединение «Буйские го-
лоса» издало сборник Ваших стихов. Поэзия прижилась на Буйской
земле!

Со скромного надгробья смотрят на меня Ваши глаза. Я читаю
только для Вас:

Òû êîãäà-òî æèëà,
Òû êîãî-òî ëþáèëà.
Ìîæåò áûòü, òû ïîõîæåé áûëà íà ìåíÿ.
Òû, óïàâøè ñ íåáåñ, âîçâðàòèëàñü íà íåáî
È îñòàëàñü ñâåòèòü, ñîãðåâàÿ ñåðäöà.
Òâîè ñòðîêè, óñëûøàâøè ðàç, íå çàáóäåøü,
Èõ ÿ â ñåðäöå ñâîåì íàâñåãäà ïðèíÿëà.
Ìû ïîõîæè ñ òîáîé, òîëüêî, æàëü, íå ïîäðóãè,
Íî ìíå êàæåòñÿ, òû áû ìåíÿ ïîíÿëà.

Это скромный «цветок», который я осмеливаюсь положить на
Вашу могилу.

Екатерина Смирнова, 16 л.,
г.Буй

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
Живу в небольшой деревне Костромской области, но совсем

рядом, в двух километрах, находится уникальный государственный
мемориальный и природный музей-заповедник А.Н.Островского
«Щелыково». Ежедневно по дороге в школу я проезжаю мимо этого
замечательного уголка русской природы (односельчане , называют
его «жемчужиной природы») и места, связанного с жизнью велико-
го русского драматурга Александра Николаевича Островского, где
он создал девятнадцать пьес, среди которых «Лес», «Волки и овцы»,
«Снегурочка», «Не в свои сани не садись», «Бесприданница».
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Весна 2005 года стала для меня самым запоминающимся собы-
тием моего детства. В Щелыково приехали актеры, доставили ог-
ромное количество декораций и костюмов. Снимался фильм о жизни
помещиков и простого народа девятнадцатого века... Для участия в
массовых сценах требовался простой деревенский народ, взрослые
и дети.

Я очень захотела сняться в фильме. Это стало даже моей меч-
той. Однажды я рассказала об этом маме, но она была против. И все
же моя мечта осуществилась. Я вместе со своей подругой Аленой
смогла побывать на съемках. А самым радостным и увлекательным
стало то, что меня взяли сниматься. Ведь быть рядом, общаться с
самыми известными и популярными актерами нашего времени не
каждому дано.

Костюмер подобрала для меня простой, неброский в расцветке
сарафан, лапти надели на белые, туго повязанные, по ноге, портян-
ки..., а гример была рада, что с моими светлыми пышными волоса-
ми работать совсем нетрудно. Волосы заплели в тугую косу. В такой
одежде в первый день съемок я испытывала некоторую неловкость,
смущение, но потом, окунувшись в мир людей того времени, по-
смотрев со стороны на серьезную работу известных актеров (В.Зо-
лотухина, А.Лыкова, Г.Волковой), я осознала важность моей
маленькой роли и старалась выполнять все требования режиссера.

В первый день мне и другим детям предстояло показать перед
камерой самую простую забаву деревенских детей того времени –
«Догонялки». На первый взгляд, это просто, но на деле оказалось
совсем не так. Камера вызывала смущение, и мы все заново и зано-
во повторяли нелепые движения. Но вот режиссер остался доволен.
День близился к завершению. Работа Валерия Золотухина вызывала
восторг, я осмелилась подойти и попросить у него автограф. До сих
пор я храню его, как реликвию.

Во второй день съемок мы должны были вспомнить труд людей
девятнадцатого века – сбор урожая зерновых (уже сжатые колосья
мы собирали и связывали в снопы). В этот момент я поняла, как
тяжело было простому народу, в то время не имеющему ни тракто-
ров, ни машин, которые бы облегчили труд.

Так проходил день за днем. Наконец съемки закончились, от-
снятый материал увезли на студию в Москву. Уехали и актеры.

Прошло уже три года, но события той весны остались в моей
памяти как самые замечательные события дружбы, душевной радо-
сти и простого человеческого счастья. Может быть, когда-нибудь во
время семейного просмотра картины я скажу своим детям, указы-
вая на экран телевизора: «Не узнаете? А ведь эта деревенская девоч-
ка в сарафане и лаптях – я!»
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Щелыково! Великолепный уголок природы! Но живя рядом с
ним, я не всегда задумываюсь об этом. Как красив этот край?! Сколько
людей приезжает сюда лишь для того, чтобы просто пройтись по
тропинкам великого драматурга, подышать свежим воздухом, посе-
тить щелыковские музеи и почувствовать себя по-настоящему сча-
стливым человеком!

Яна Шмелева, 9 кл.,
с.Адищево, Островского района

ПРЕДСТАВЛЯЮ ПОЭТА
Костромская земля богата талантливыми людьми, и Шарья в

литературной жизни занимает особое место. Живет в нашем городе
необыкновенно интересный талантливый Александр Александро-
вич Бурлаков.

Читая его стихи, я обратила внимание на то, что поэтический
мир многообразен. Творчество поэта вызывает интерес, оно не изу-
чено, полно остроты чувств, взволнованной мысли, отличается ин-
дивидуальностью стиля.

Цель работы: познакомиться с творчеством и художественны-
ми особенностями лирики; привлечь внимание к личности.

Родился в деревне Косиха Шарьинского района в 1956 году, 23
января. С детства был обречен на всякие мудрствования. Начал пи-
сать с пятого класса. И уже тогда обнаружился талант, который, как
он считает, был дан ему от Бога. В детстве Александр мечтал стать
лесником, пробовал себя в журналистике. Но досыта натерзавшись,
1973 году поступил в Ярославский медицинский институт, считая
медицину серьезной наукой. После института стал работать в Шарь-
инской районной больнице. В это время начал печататься в газетах –
«Ветлужский край», «Северная правда», «Литературная Кострома»,
в коллективных сборниках. Со временем стихи получались добры-
ми, честными, с высоким уровнем осмысления пережитого. Зерна
творчества начали давать первые всходы: книга «Отражение» 2002,
«Аз, буки, веди» 2003. Перелистывая страницы сборников, можно
увидеть мир привычный, до боли родной и знакомый, красоту при-
роды и людей, здесь живущих.

Поэтический мир Александра Бурлакова достаточно широк,
глубок многообразен. В его поэзии множество картин природы, все
они восхитительны, прекрасны, волнуют душу:

Синь небесная – явь ли, сон ли? // В быстрых росчерках кры-
льев птиц,// Ранней ранью, еще спросонья // Утро скатывается с
ресниц.
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Прекрасный тонкий пейзаж. Поэт просто влюблен в поля, леса,
реки, и всегда, по его словам, испытывал «животную связь» с при-
родой: Ручьи кроят, как ножницами шубу,// Сырой и серый снего-
вой покров.

В поэзии Александра Александровича отмечаем необычную
музыкальность стиха и выразительность образов:

Промерзший воздух накален до слез // И невесом, и тишиной
увенчан.// И снегири букетом алых роз // В ветвях деревьев, как в
ладонях женщин. Поэт очаровывает необычным, ярким, новым –
звуками, ощущениями, красками, ритмами. Он уводит в мир роско-
ши и красоты. Какая безграничная любовь к природе! Лишь тот, кто
по-настоящему ценит природу, способен показать ее бескрайность,
широту и могущество.

Тонкий художник, остро реагирующий на окружающую жизнь,
Александр Бурлаков не мог не обратиться к теме Родины – России,
одной из главных тем его творчества. Он не наблюдает за ней со
стороны, а сам является ее частицей, ощущает ее боль, радуется
вместе с ней:

... Нас разобщили вероломством, ложью,// Нас разорвали по-
перек границ.//По нам Россия, будто Матерь Божья,// Роняет слезы
со своих ресниц.

Поэт уважает свою отчизну, он верит в великое будущее России.
... Вольна и в сирости Россия.// Который век остановил // Свой

взор на хлопьях позолоты –// Как велики твои щедроты // Красот,
стенаний и могил.

Поэзия Александра Бурлакова отличается благородством чувств
и мыслей, бесконечной правдивостью и беспощадной искреннос-
тью. Тема деревни ностальгически прорывается в стихах, все отчет-
ливей проступает грусть, тревожная скорбь о близкой сердцу
позабытой деревне.

От деревни – два-три оконца.// На крыльце престарелый дед //
Греет кости на щедром солнце.// И дороги неясный путь// Не дымит
под тугим копытом...//Хоть бы кто, хоть бы что-нибудь!// ...Позабро-
шено. Позабыто.

Из тех давних солнечных лет в сегодняшнее время перенес Алек-
сандр Александрович трепетное отношение ко всему, что связано с
землей.

Ах, деревня – краса и жалость,// И упрек нам великий всем, //
Откосилась ты и отжалась,// Отзаботилась ...насовсем

Как глубока любовь поэта ко всему родному, близкому, доро-
гому сердцу русского человека! Это дает силы, спасает от лжи, поет
в стихах, является сквозь творчество проходит светлый образ мате-
ри поэта. Много волнений приносит сын матери, но все прощает
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материнское сердце. В стихотворении «Я недавно увидел в печаль-
ном сне» сыновние чувства переданы с поразительной силой.

Снова жутко ложится безмолвный крик // В безысходной и тяж-
кой муке.// Ночь, спасибо за то, что вернула на миг// Дорогие глаза
и руки.

Самые светлые, добрые и самые благородные чувства поэта
выразительно звучат в стихах, посвященных женщине. По мысли
Александра Бурлакова, женщина – императрица.

Не королей честим – императриц...// И присягаем и ложимся
ниц // Пред светлы очи царственные, строго // Сияющие нам из-под
ресниц // До боли, до сердечного ожога.

Женщина – величайшая тайна в мире, дар Божий. Многие сти-
хи посвящены жене поэта, Елене Павловне Бурлаковой. Легко быть
рядом с долгожданной и многотерпимой.

Я к ногам твоим, будто монах к алтарю,// Принесу и греховную
страсть, и гордыню. // Возвеличу тебя, вознесу, воцарю...

Александр Бурлаков увлечен историей. Он часто обращается к
историческим событиям. Анализируя и исследуя действия, характе-
ры исторических лиц, поэт не описывает события, а старается вывес-
ти из прошлого настоящее. Цикл стихотворений поэт посвятил такому
интересному историческому событию, как Куликовская битва.

Другая важная тема поэзии Александра Бурлакова – вечные
вопросы. Зачем мы? Куда мы? Бог и я. И... Бог рассудит, нам лишь он
судья!

Поэт – верующий человек. По его мнению, люди не могут жить
без веры.

Прекрасен в поэзии Бурлакова образ поэта. Он мудрый, разду-
мывающий над ходом времени, любящий жизнь и людей. Поэт живет
в собственном мире. Этот мир – его душа. Она чувствует все горечи
и радости жизни. Поэты – особенные люди. Они, владеющие боже-
ственным глаголом, способны влиять на чувства и разум людей.

Слаб человек, но наделенный даром, // Он пробивает вековую
твердь// Единым словом, как слепым ударом...

А.А.Бурлаков – построил собственный мир слова и чувства.
Индивидуальность лирического стиля сказалась в разнообразии по-
этической лексики. Наряду с традиционной для поэзии лексикой он
использует архаические и полузабытые слова – «поратимся», «ден-
но», «ночно», «чермленый», «узорочье».

«Он голубеет поутру//И фиолетовеет к ночи,// И белит жел-
тую кору// Сосны изящным узорочьем» – так великолепно гово-
рит о снеге поэт. Он словно изобрел особый язык для своей поэзии.
Используя данные слова, поэт старается не прервать связь с про-
шлым.
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Лирика Александра Бурлакова изобилует образами. Лес в сти-
хах поэта «горит как огненная сбруя», а обыкновенные на первый
взгляд «сосули в сто тысяч карат». Природа в лирике одухотворена.

Гром затихал, теряли голос грозы.// Старело лето, забывая зной...
Поэт смотрит на природу глазами художника, под его пером на

листе бумаги оживают необычайные и выразительные картины род-
ной земли.

И стынут ночи, и по утру // Под иней рядится роса, // Как будто
сахарную пудру // По полю кто-то разбросал.

Большое место в творчестве Александра Бурлакова занимают
эпитеты: «серебряная влага...», «снег ноздреватый и усталый...»,
«золотая ель...», «сонный ручей...». Благодаря эпитетам, в творче-
стве воплощается мироощущение писателя. Описывая явления при-
роды или происходящее действие, он использует изобразительные
средства: образные метафоры: («ожерелье лет», «березы припуд-
рен локон», «осень злой напиток льет»), которые придают произве-
дению яркую индивидуальность и сказочную зримость.

Невозможно представить себе поэзию Александра Бурлакова
без сравнений: «Он красен, жарок, как огонь...», «Он сед по зелени и
мглист, и словно драгоценный камень...»

Поэт сумел передать свои чувства, обращаясь за помощью к
выразительным средствам

В нем сочетаются и любовь к родине, к природе, и глубокий ум,
и благородное сердце, и литературный дар.

Алена Заугарова, 11 кл.,
г.Шарья

ШКОЛЬНАЯ МОЗАИКА
Лирический этюд

Как часто люди мечтают о вечности, вечности чувств, жизни. О
вечности чувств мы говорим, когда имеем в виду их свойство «посе-
щать» разные поколения людей, но они не вечны, когда речь идет о
жизни человечества, вряд ли вечной. Вечность убегает от нас с веч-
ной скоростью, поэтому нам не дано ее поймать.

В этом мы еще раз убеждаемся, стоя на перроне вокзала школь-
ных лет в ожидании поезда жизни.

Когда мы еще сидели в зале ожидания вокзала, думали, что так
будет вечно, ведь одиннадцать лет не так уж и мало, особенно, если
в каталоге твоего прошлого всего семь лет. Но время имеет удиви-
тельное свойство убегать от человека с бешеной скоростью, когда
его жизненная беговая дорожка неумолимо становится короче.
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Еще девять лет позади... Нет, уже девять лет позади. А когда-то
все было первым: первый сентябрьский звонок, взволнованный
учитель и первый урок, первый класс, первая парта у окна и первая
отметка в дневнике, первые трудности, несмелые ответы у доски,
непривычная указка в беспомощных руках, первые переживания
перед первыми экзаменами.

Вот уже девять лет школа наш второй дом.
Обычно я прихожу раньше всех в школу, а через десять минут

коридоры наполняются веселыми ребячьими голосами.
Приветливо распахиваются двери классов, звенит звонок на урок

и снова тишина в коридорах.
Когда наступает сентябрь, начинается новый учебный год. Но

почему-то никому не приходит в голову, что этот новый год надо
встретить так же, как и календарный, и что у этого нового года есть
свои главные герои.

У меня нет первого урока, и я подхожу по очереди к двери
кабинетов, вслушиваюсь, что там. А там – своя жизнь, своя история,
свои герои.

В одном кабинете спорят о Татьяне Лариной, в другом – слы-
шен какой-то хлопок, и класс окутывается туманом. Это юные хими-
ки делают новые открытия. Интересно, кто отличился сегодня?

А вот этот класс, вместе с учителем отправился в средние века.
Речь идет о рыцарских турнирах. Подхожу к двери первого класса.
Самые маленькие слушают сказку о звуках и буквах и с усердием
повторяют то, что просит учитель.

Чисто, уютно, светло и комфортно в нашей школе. Много цве-
тов. Доброжелательные умные учителя. Любят нас, переживают за
наши неудачи, радуются нашими успехами, мечтают, чтобы все учи-
лись на «4» и «5».

Все предметы мне очень нравятся. На каждом из них мы узна-
ем много интересного.

Вот, например, алгебра. Это основа всех точных наук, без кото-
рых невозможно построить корабли и самолеты, автомобили и мет-
рополитены, даже строительство домов требует точности. Я люблю
решать самые сложные задачи, искать неизвестное, и как здорово,
когда после упорного труда получаешь нужный результат.

А литература – это песнь души, ведь книги – своеобразный
мостик между поколениями, через который к нам приходит все то
лучшее, чего достигли наша предшественники. Именно лучшее. Ведь
только хорошая книга сможет проникнуть в человеческую душу,
остаться там, дать ростки доброго, светлого и прекрасного.

История – это наука о прошлом. Уроки истории в нашей шко-
ле проходят очень интересно. Мы не только слушаем рассказы



16311*

учителя, но и пользуемся красочными пособиями, смотрим учеб-
ные фильмы, даже пробуем составлять компьютерные програм-
мы на историческую тематику.

Но самое интересное, происходит в перемены.
Звучит звонок, прерывающий сомнения учителя в наших зна-

ниях. Распахиваются первые двери. Вторые... Третьи...
Девочек выносит и сминает волна рвущихся на свободу маль-

чиков. Жаждущая толпа пытается пробить искусственный затор.
Вот наконец-то толпа вырвалась в коридоры, и за ней выходят

учителя. Постепенно девочки нашли свои места у подоконников и о
чем-то секретничают. А мальчики рассказывают друг другу что-то
интересное, часто спорят, ругаются. Вот это блаженное время кон-
чается, и резкий звук звонка заставляет всех вздрогнуть. Коридоры
нехотя освобождаются. Шум перетекает в классы. Закрываются две-
ри первая, вторая, третья... На сорок пять минут.

Вот закончились уроки. Нас ждет спортзал, где проводятся тре-
нировки по волейболу, легкой атлетике, стрельбе и т.д. Почти всем
классом мы идем играть в волейбол. Скоро соревнования.

Так до самого вечера. А вечером веселая, уставшая и уверен-
ная в том, что день прошел не зря, А иду домой со своими школьны-
ми товарищами.

Кого-то из своих друзей я знаю с детского сада, с кем-то позна-
комилась в школе. Все мы очень разные, но объединяет нас школа,
общие интересы. В школе мы как братья и сестры, но я знаю, что
когда мы закончим школу, то разбежимся в разные стороны, будем
редко встречаться, наши взгляды на жизнь поменяются, будут новые
проблемы, новые друзья, но школьные товарищи останутся в памя-
ти навсегда.

В памяти останутся шутки, издевки мальчиков и секреты дево-
чек. Но самым главным в памяти останется школа, ее гостеприим-
ство. Это никогда не забыть. В памяти останутся учителя, которым
мы очень благодарны.

А жизнь в школе будет идти своим чередом. На смену нам при-
дут другие ребята, а потом другие... И так будет вечно.

Смехова Екатерина, 10 кл.,
Ивановская средняя школа, Шарьинский район.
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ПРИЕЗЖАЙТЕ, УВИДИТЕ САМИ!
По берегам спокойной реки Унжи раскинулись светлые сосно-

вые леса. Именно в таком месте у реки меж лесов и притаился посе-
лок, Лесобаза, в котором я живу.

Люди, приезжающие к нам, отмечают необычную красоту наших
лесных мест и всегда мечтают побродить по известным тропинкам.

Мы с родителями любим летом навестить знакомые грибные
места. Вот белый гриб на толстой ножке спрятался в густой траве,
наклоняюсь, срезаю его и примечаю невдалеке боровика в красной
шляпке набекрень. Иду дальше и вижу семейку рыженьких лисичек.
Но особенно я люблю собирать болотники. Они растут целой по-
лянкой, дружным мостом. Встретишь такую полянку, и корзинка
целая.

Лес для меня приготовил вкусные подарки.
Вот на солнышке подрумянивается ароматная земляника. Спу-

щусь в овражек и отведаю кисловатой смородины. А на старой вы-
рубке полакомлюсь сочной малиной. Немного позже лес припасет
для меня полную корзину вкуснятины-брусники. Напьюсь сладкой
и холодной родниковой воды из берестяного ковшичка, заботливо
оставленного, наверное, старичком-лесовичком.

А как очарователен осенний лес! Там у меня есть заветная по-
лянка. В самом ее центре водят хоровод русские красавицы-берез-
ки, накинув на себя платки из золотой парчи. Чуть поодаль надели
коралловые бусы модницы-рябины. А осина стоит скромно в сто-
ронке, распустив свои рыжие кудри. Среди всей этой красоты мне
особенно нравится резной клен. Именно на нем художница-осень
пробует, как на палитре, свои краски. Какая-то радостная грусть есть
во всем этом великолепии. И сразу же приходят на память строчки:

Ëåñ, òî÷íî òåðåì ðàñïèñíîé,
Ëèëîâûé, çîëîòîé, áàãðÿíûé,
Âåñåëîé ïåñòðîþ ñòåíîé
Ñòîèò íàä ñîëíå÷íîé ïîëÿíîé
Çàâîðîæåííûé òèøèíîé.

А зимой в этом тереме поселяется Снежная Королева. Мы с
родителями часто ходим в воскресенье на лыжах на нашу заветную
полянку. И вот опять на ней видим старых знакомых. Они будто со-
брались на маскарад. Все накинули на плечи кружевные шали, впле-
ли в косы жемчужные нити, нахлобучили пушистые шапки.
Попробуй-ка, различи их! Возникает необыкновенное состояние
ожидания чуда, сказки.
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Вот в таком красивом и чудесном месте я живу. Как можно не
любить его, не восхищаться им! Можно рассказывать еще долго о
тихой и ласковой реке, о душистых и бескрайних лугах. Но лучше
приезжайте к нам в гости, увидите все это великолепие своими гла-
зами.

Мария Боровикова, 5 кл.,
г.Мантурово.

Примечание редактора: К работе приложены цветные фотогра-
фии – подтверждающие красоту природы родных мест. Жаль, пока
нет возможности их напечатать.

В СЕРДЦЕ НАДОЛГО ОСТАНЕТСЯ...
Морозный февральский вечер. Легкие, как пух, снежинки под-

гоняет зимний ветерок. Они сбиваются в стайки и не торопятся упасть
на землю. Начинают искриться, подмигивать и на свету от окон шко-
лы уже похожи на серебряный дождь, смело увлекающий в свою
игру спешащих к дверям школы людей. В фойе – море народу! Воз-
дух, кажется, колышется от количества энергии, исходящей от радо-
сти встречи добрых друзей, одноклассников с любимыми учителями.
Приятное волнение охватывает любого заходившего в двери: гостей,
приехавших на праздник, учителей, нынешних учеников, любопыт-
но разглядывающих пришедших. Сегодня, 3 февраля, в Пыщугской
средней школе вечер встречи выпускников. Поэтому все волнуют-
ся: хозяева, чтобы всех гостей принять радушно; выпускники, кото-
рые вновь встретятся с любимой школой, хотя и закончили ее пять...,
двадцать пять..., пятьдесят лет назад.

60 лет прошло с тех пор, как замечательный педагог Величко
Анна Матвеевна организовала первый вечер встречи в Пыщугской
школе. Это были минуты воспоминаний о школе, об учителях, о
пионерских сборах и субботниках...

А еще плакали, ведь на фронтах Великой Отечественной войны
положили свои жизни многие выпускники, пали смертью храбрых и
учителя – мужчины. Решили собрать материал для школьной Книги
памяти.

Как это было давно! С тех пор сменилось много директоров
школы, но традиция замечательная живет. А совсем недавно в 58 –
традиционную встречу выпускников школа отметила свой 140-лет-
ний юбилей.
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Сильно изменилась она за эти годы, но по сей день продолжает
воспитывать и учить детей, сохраняя свои лучшие традиции. Наша
школа вырастила многих людей, которые, благодаря упорству и тру-
долюбию, полученным знаниям, достигли в жизни многого: Попов
В.Л. – генерал-майор, длительное время возглавлял Калининградс-
кий юридический институт; Бачериков Ю.А. – известный хирург в
г.Озерске Челябинской области; Пересторонина Г.В. – кандидат гео-
лого-минералогических наук, старший научный сотрудник лабора-
тории скважинной магнитометрии института геофизики; Белоусов
Н.А. - кандидат философских наук работает в Барнаульском универ-
ситете; Попова Е.П. – кандидат педагогических наук, работает в уп-
равлении образования г. Костромы. Несомненная заслуга в успехах
этих людей педагогов, ветеранов педагогического труда, которые
пришли встретиться и порадоваться вместе со своими воспитанни-
ками. С гордостью и грустинкой в глазах смотрели на когда-то ма-
леньких непослушных мальчишек и девчонок, ставших теперь уже
взрослыми, определившимися в жизни личностями.

Порадоваться за нашу школу, поздравить ее с юбилеем и оче-
редной встречей школьных друзей прибыло много гостей из райо-
нов и области. Заместитель начальника департамента образования
и науки администрации области Драничников Анатолий Федоро-
вич сказал много теплых слов в адрес педагогического коллектива,
поздравил выпускников с праздником.

Для Тарабухина Сергея Александровича приезд на торжество
не только дань уважения традиции. Несколько лет он отдал нашей
школе, ее воспитанникам, и теперь присутствовал как классный ру-
ководитель 1967 года выпуска.

Поздравлений было много, воспоминаний, удивлений. Да, 3
февраля давно уже стал праздником для Пыщуга. Независимо, мо-
роз ли на улице или вьюга, ничто не сможет отменить или перенести
встречу выпускников. Подготовка к празднику начинается задолго
до февральского вечера. И всех гостей ожидает великолепная кон-
цертная программа. Радуют интересными выступлениями и выпус-
кники – юбиляры.

К 140-летию было приурочено и открытие школьного музея.
Надо сказать, материал обширный и вызывает огромный интерес.
Есть такие редкие снимки, как, например, пионерский отряд 30-х
годов, первый класс 1941 года. Здесь можно найти себя, знакомых,
одноклассников.

В традиционный вечер встречи музей принимает гостей. В книге
отзывов много теплых слов в адрес организаторов.

Выпускник 1978 г. Лебедев Николай, работающий в г. Муроме
инженером на Радиотехническом заводе, пишет: «Спасибо школе,
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что хранит замечательную традицию. По воле судьбы не был в Пы-
шуге 30 лет, а сегодня волнительная встреча с любимыми однокласс-
никами. Много вспомнили, что-то уже и забылось. Коллеги по работе
мне завидовали, когда поехал на встречу. Говорят, что в их школах
ничего подобного нет...» А вот мнение о вечере А. Чечуровой, вы-
пускницы 1973 года: «Вечер встречи – это своего рода экзамен. Толь-
ко сдаем мы его не по школьной программе, а по жизни. Чего смогли
или не смогли добиться, сбылось ли то, о чем когда-то мечталось...»,
Галина Корепова, выпускница 1978 года: «Самое золотое время –
школьная пора. Здорово, что есть вот такой вечер, который вновь
собирает нас вместе, дарит возможность хотя бы в воспоминаниях
вернуться в юность».

Подхожу к одному из стеллажей музея и с интересом читаю: «В
этом году исполняется 40 лет, как я закончила школу. Знания, полу-
ченные в школе, помогли мне в моей жизни. С 1999 года живу в
США. Это прекрасная страна, замечательные люди» Рядом с пись-
мом – книга-альбом с красочными фотографиями тех мест, где сей-
час живет Вера Пересторонина. «Родной школе от благодарной
выпускницы» – эта надпись на книге красноречиво говорит о чув-
ствах, которые живут в ее сердце. Есть в нашей школе замечательная
традиция. И какой бы ни была февральская погода, она все равно не
становится помехой для традиционной встречи выпускников Пы-
щугской средней школы. Хоть возраст у школы очень солидный, она
не выглядит постаревшей. Она будет всегда молода, полна задора,
энергии, поиска. Школа для многих есть и остается маленькой роди-
ной, которая манит к себе, чтобы щедро согреть теплом и одарить
радостью встречи долгожданных гостей...

Кристина Баданина, 9 кл.,
с.Пыщуг
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ВСТРЕЧИ
ОСЕНЬ ОКЛИКНУЛА…
Из хроники литературной жизни

Разнообразна осенняя хроника: встречи с читателями в биб-
лиотеках и учебных заведениях, конференции, презентации книг,
отчеты, конкурсы, издательские и социальные проекты, юбилейные
вечера, конкурс «Родительский дом»

КОСТРОМА. В областной писательской организации подвели
предварительные творческие итоги года. Положительную оценку
получили большинство литературных публикаций в «Северной прав-
де» и в центральной периодике, в альманахе «Кострома», новые
книги В. Пашина., А. Зябликова, Ст. Михайлова, В. Лапшина, Е. Сте-
паненко. Отмечено особое знаковое значение только что изданного
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трехтомного учебника для вузов «История русской литературы»,
составленного Ю. Лебедевым, и его книги «Судьбы России в твор-
ческом наследии Тургенева, Тютчева, Лескова» (г. Орел).

М. Базанков, делегат конференции Литературного Фонда РФ,
рассказал о всероссийских программах, посвященных 50-летию Со-
юза писателей. С учетом особенностей работы в новых обстоятель-
ствах обновлен состав Правления.

∗ ∗ ∗
ПОДМОСКОВЬЕ. В государственном музее-заповеднике А. С.

Пушкина на конференции ожидали сообщение участницы из Не-
рехты Алевтины Николаевны Алферовой, но она не смогла при-
ехать по состоянию здоровья. И вот творчество члена Союза
писателей (принята в по книге «Сказы дивного Залесья», изданной в
Костроме, 2002 г.)представляла кандидат филологических наук О.
Миронец, руководитель образовательных программ общественно-
го фонда «Возрождение». Вскоре пришло сообщение об успехе:
«Сказы встречены аплодисментами. От всех участников конферен-
ции Вам благодарность и поклон».

А наша сказительница, как всегда, активно работает в разных
жанрах. В ноябре представила альбом «Диво дивное».

∗ ∗ ∗
ВОЛГОРЕЧЕНСК. В центральной библиотеке авторы трех лите-

ратурных объединений активно обсуждали поэтические сборники
П. Мельникова и первую книгу В. Проскурякова «Зеркало». Выст-
роилась интересная дискуссия по направлениям, характерным для
современной поэзии.

Традиционная встреча литераторов Волгореченска, Нерехты,
Красного проходила весело, с юмором. Стихи, пародии, песни, точ-
ные и обоснованные замечания, пожелания. Был и торжественный
момент: секретарь Союза писателей России М. Базанков вручил П.
Мельникову писательский билет. Благодарно было принято предло-
жение местной администрации издать коллективный литературный
сборник.

 ∗ ∗ ∗
НАШ ОБЩИЙ ДОМ… Родина. Общие радости, печали, заботы

Тропинка от родного порога. Интересные земляки. Школьный день.
Любимый учитель. Красота природы. Привлекательные обычаи,
праздники.

Эти и другие темы объединены девизом первого этапа област-
ного литературного конкурса «Родительский дом», посвященного
65-летию образования Костромской области. Проводит региональ-
ное отделение Союза писателей под попечительством Департамента
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образования и науки. Очень активно откликнулись педагоги и юные
сочинители. Рассказы, очерки, зарисовки обо всем, к чему невоз-
можно равнодушно относиться к в родном краю поступили со всей
области.

∗ ∗ ∗
ПОЛДНЕВИЦА. Поэтесса Татьяна Дмитриева (автор несколь-

ких книг и публикаций в периодике) сообщила новый адрес. Колле-
ги удивились: наша активистка однажды на острове оказалась, теперь
обустраивается в дальнем поселке. А она в откровенном письме
рассказывает: «… дед и прадед из Полдневицы, теперь вот и мы с
дочерью и внуками здесь свой дом имеем. Много лет прожила в
Шарье – финансовые трудности одолели. Не жалею, что судьба при-
вела сюда, на родину предков. Здесь слышнее голос Бога – это слова
живущего неподалеку в деревне москвича, он покинул столицу 16
лет назад.» И в дополнение радостно сообщила Татьяна, что на Во-
ронцовском пруду поселились лебеди, а над ее обустроенном свои-
ми руками домом, над поленницами свежих дров пролетали журавли
и гуси.

∗ ∗ ∗
О ЖИЗНИ ВОКРУГ ОЗЕРА рассказывают произведения рабо-

тающего постоянно в Галиче писателя Олега Ивановича Каликина.
Обстоятельно и любовно всматривается он в судьбы современни-
ков, на хорошо знакомой жизненной основе создает сюжеты повес-
тей и рассказов, чтобы художественными средствами извлекать
нравственные уроки из пережитого. Повседневный быт, семейные
заботы, радости, печали, отношения между людьми в соседстве и в
трудовых коллективах прописаны неторопливым слогом, хорошим
литературным языком. Это «бытописание» отмечено областной
литературной премией имени А. Ф. Писемского.

∗ ∗ ∗
ДУХОВНАЯ СИЛА СЛОВА
5 декабря 2008 года в Москве в Зале Церковных Соборов Храма

Христа Спасителя состоялась соборная встреча Всемирного Рус-
ского Народного Собора на тему: «Духовная сила слова: основа
единства народа». В заседаниях участвовали писатели, художники,
деятели культуры из всех регионов России. представители власти,
общественных объединений., духовенство традиционных религий.
Эта соборная встреча была посвящена 50-летию самой авторитет-
ной творческой писательской организации – Союзу писателей Рос-
сии. По приглашению бюро президиума Всемирного Русского
Народного Собора в работе тематического Форума принимал уча-
стие председатель региональной организации Союза писателей Рос-
сии Михаил Базанков.
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∗ ∗ ∗
ЗНАКИ СУДЬБЫ. Только что оперативно подготовленный по

2008 году поэтический сборник Виктора Лапшина был представлен
на ежегодный творческий конкурс Центрального федерального ок-
руга. Еще памятна изданная областной писательской организацией
книга «Дозор», потому новый сборник является для читателей про-
должением, но открывает и другие философские поиски поэта, из-
вестного по книгам и частым публикациям в журнале « Наш
современник». Вторая премия на конкурсе – хороший подарок судь-
бы к 65-летию известного галичанина добавлением к областной пре-
мии «Признание». С юбилеем, Виктор Михайлович! Новых
творческих удач!

Вуколов Л.

ОБРАЩЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА СО СЛОВОМ
Рецензия на учебник для вузов Ю.В. Лебедева

«Лживое обращение человека со сло-
вом Салтыков-Щедрин приравнивал к
самому злостному богохульству»

Все мы помним и знаем, что учебники зачастую бывают скуч-
ными и рассказывают порою о том, что все и так знают, и что в руки
его берешь лишь перед экзаменом. Но что касается учебника Ю.В-
.Лебедева, тут случай особенный, поскольку мне, например, не при-
ходилось за последние пятьдесят лет получать такого удовольствия
от труда сугубо научно-обучающего.

Как правило, учебники составляются из глав, написанных раз-
ными авторами, браться за такой объемный труд в одиночку – начи-
нание сомнительное.

Ю.В.Лебедев, тем не менее, все написал сам, но не обошел
вниманием ни одного литературоведа, внесшего даже самую ма-
лую лепту в создание истории нашей великой литературы. И еще,
что крайне важно и необычно, он постарался быть предельно чест-
ным – не оборвал ни одной цитаты на полуслове, чем с такой охотой
занимались все его предшественники, озабоченные прежде всего
идеологией самосохранения, поскольку даже классик, неправильно
процитированный, мог навредить и не только карьере. Тут уж не до
истины. А кроме того, Лебедев не поддался моде, увлекшей многих



172

современных, и даже неплохих, ученых искать и находить корень
всех нынешних зол и бед в нашей литературе, сбившей столку не
одно поколение молодежи.

Он не отринул даже явно неверных суждений, не поддался вли-
янию ни светских, ни позапрошловечных авторитетов. Он никого не
скинул с учебного корабля, поскольку истинный ученый и не менее
истинный патриот не имеет права вычеркивать ни «желчевика» Чер-
нышевского, ни совершенно безыдейного Боткина, ни того же Доб-
ролюбова за его разногласия с Тургеневым по поводу подходящего
дня, и много, много другого. Процитировав не модное сейчас пред-
смертное письмо Белинского, за чтение которого был арестован
совсем не революционный демократ Достоевский, он не преминул
привести и черновики ответа Гоголя, которые все ставят на свое
место.

Учебник этот во всех отношениях книга (все три тома) не про-
сто необычная, а невиданная хотя бы по количеству недоступных
ранее студенту, будущему учителю, аспиранту, а то и профессору
сведений. К примеру, у Гоголя тоже, оказывается, была бабушка,
правнучка сподвижника Петра I, рассказывавшая ему были, сказки
и певшая ему полюбившиеся на всю жизнь дивные украинские пес-
ни. Или что юному Николаше с трудом давалась в первые годы уче-
ба в Нежине, а Кукольник был, наоборот, из богатеньких и потому
мог свысока смотреть на бедного заморыша, чего не мог потом
простить обогнавшему его позднее Гоголю.

И наоборот, общеизвестные трюизмы и просто воспринятые
нами с молоком нашей матери-школы пошлости, умышленно опу-
щены, вроде донжуанского списка Пушкина или мелкие подробно-
сти отношений Натальи Николаевны и Дантеса. Аккуратность и
осторожность в изложении материала, который осядет в головах сту-
дентов на всю жизнь, – еще одна отличительная черта нового учеб-
ника, который действительно учит, а не повторяет зады, учит и
запоминать, и анализировать, и мыслить. Спокойно и ненавязчиво
Ю.В.Лебедев преподносит не просто историю нашей литературы, а
и саму эту историю, которая неразрывно слилась с нашим искусст-
вом, как ни у какого другого народа. Можно даже считать ее второй
нашей религией, а может, и первой поскольку истинной религии нас
насильно лишили.

После чтения этого поистине фундаментального труда начина-
ешь заново уважать и эту страну, и ее народ, к которому ты, оказы-
вается,  принадлежишь,  и даже ее правителей. Еще не
сформулированная умными умами, но отчетливо прозвучавшая в
творчестве Гоголя истина гласит, что во всех несчастьях и бедах ви-
новаты не плохие цари и бояре, не отошедший от веры народ, а
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каждый житель этой страны, погруженный в свои заботы и ищущий
причины своих неудач где угодно, только не в себе самом. Можно
не верить в Бога, он без этого обойдется, отрицать библейские исти-
ны, даже не признавать Христа, но нельзя отрицать отнюдь не мифо-
логического грехопадения, которое невозможно исправить нашими
земными средствами, мы же не Мюнхаузены, чтобы вытащить себя
из греховного болота за волосы, тем более, когда их почти и нету на
голове, а внутри этого органа и подавно пусто.

Или еще момент: не было якобы в России в пушкинские време-
на философии. А Чаадаев? А Иван Киреевский? А Тютчев? А сам
Пушкин? Прочитайте хотя бы философские письма, которых было
не одно, заезженное любителями цитат, а восемь, за которые фаму-
совская Москва, а отнюдь не Николай Павлович, ославила автора
сумасшедшим. А всеми тогда почитаемый философский немец
Шеллинг сказал В.Одоевскому: «Не будь я так стар, я принял бы
православие». И не только наша религия не привлекала, а наши умы,
озабоченные не одними лишь мудрствованиями, а вопросами жиз-
ни и смерти, вопросами добра и справедливости, наши умы, ни в
чем не уступавшие европейским. А Лермонтов, по праву назван-
ный предтечей Достоевского, то есть первым нашим экзистенциа-
листом. Вот цитата из «Героя нашего времени»: «Любовь, лишенная
сердечной самоотдачи и сердечного взаимопроникновения, обре-
чена на дурную бесконечность, ибо она не знает успокоения и на-
сыщения».

Лебедев не только зовет, но прямо заставляет читать медленно,
вдумчиво и внимательно – и многое открывается заново, многое
занимает свое законное место, а то у нас и Чернышевский – круп-
ный ученый, и Белинский – знаток философии, и Базаров – передо-
вой человек, хотя я нигде не встречал разъяснений, что же такое
нигилизм. А он был явлением европейским и начинался с отрица-
ния Бога, и нигилизм этот самый, по словам Ницше, такая картина
мира, внутри которой человеческое существование погружено в
полную бессмысленность. И нет сомнения, что никакой наш База-
ров не нигилист, иначе не увидел бы в нем Достоевский великого
сердца.

А Пушкин, написавший: «Не говорите: иначе нельзя было бы
быть. Коли было бы это правда, то историк был бы астрономом и
события в жизни человека были бы предсказаны в календаре, как и
затмения солнечные (а вы говорите «исторический материализм» –
Л.В.). Но провидение не алгебра. Ум человеческий, по простона-
родному выражению, не пророк, а угадчик, он видит ход вещей и
может выводить из оного глубокие предположения, часто оправдан-
ные временем, но невозможно ему предвидеть случая – мощного,
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мгновенного орудия Провидения». Разве Пушкин тут не опроверг
мимоходом тут же теорию сущностей и взглядов великого филосо-
фа на историю? (Я имею ввиду Гегеля – Л.В.)

А.Грибоедов, не одобрявший своих друзей-декабристов, ведь
точно знал, что «зло таится не в административном режиме и не в
царизме как таковом: оно укоренилось в нравственных устоях цело-
го сословия, на котором стояла и из которого вырастала российская
государственность» (1, 156). И своей комедией он опроверг гегелев-
скую тезу о разумности всего сущего. Наши великие писатели были
гораздо ближе к действительности, не поддающейся навязанным ей
философским теориям, за которые цеплялись умы и таланты ис-
ключительно посредственные, твердо усвоившие даже не теории
эти, а то, что в загранице все лучше, за исключением близких нашей
душе и по сей день щей и лаптей. И психологию эту принес, внедрил
и укоренил никто иной, как Петр, заслуги которого несомненны так
же, каким и его великие грехи. Это он взлелеял «коренной русский
порок – небрежное отношение общества к национальным дарова-
ниям» (1, 166). Так изящно выразился Лебедев, а надо бы сказать это
гораздо тверже, поскольку любой прогресс несет не одни только
радости и удовольствия, иногда полезнее посидеть на печи, чем
стремглав гнаться за этим самым прогрессом. Посидеть и подумать,
может, что и путное придет в голову, не обремененную никчемны-
ми умствованиями.

Исстари было у нас принято искать и находить связи нашего
литературного прошлого с настоящим состоянием общества и го-
сударства. Замысел, конечно, весьма плодотворный, но вот испол-
нение, основанное не на уме своем, а на обращении не к Пушкину,
Гоголю и Достоевскому, а к известному своей любовью к властям
придерживающим Фаддею Булгарину, написавшему в «Записке о
цензуре в России и о книгопечатании вообще»: «Правительству весь-
ма легко истребить влияние сих людей на общее мнение и даже под-
чинить их господствующему мнению действием приверженных
правительству писателей, владеющих языком, начитанных, знающих
Россию и ее потребности и способных распространить, изложить и
украсить всякую заданную тему». Пусть подлый, но ведь не глупый
был человек, к нему полностью приложимы мысли, изъятые нашим
автором из «Горя от ума»: «Мир, находящийся в плену собственных
пороков и низменных страстей, оказывается на редкость монолит-
ным и прочным, Люди, его населяющие, отнюдь не глупы, а пороки
их связаны не с невежеством в просветительском понимании этого
слова, а с глубокой извращенностью всех нравственных начал. Ум
этих людей, глубокий, хитрый и предприимчивый, умело обслужива-
ет их низменные страсти и побуждения. Чацкий заблуждается, видя
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источник зла в том, что «начал свет глупеть». Причина скрывается в
его оподлении» (1,157).

Кстати, связи наши с Булгариным (пора об этом сказать), родо-
начальником той плеяды интеллигенции, которая исповедовала от-
крытый конформизм, далеко выходят за рамки наших представлений
об идеологической борьбе девятнадцатого века. Весной 1834 года
Пушкин писал Погодину: «Было время, когда литература была бла-
городное, аристократическое поприще. Ныне это вшивый рынок».
Апологетом и теоретиком этого успешного дожившего до нашего
времени и пышным цветом расцветшего литературного направле-
ния был, конечно, вечно живой Булгарин. Не будем себя приукра-
шивать.

Юрий Владимирович Лебедев практически впервые за после-
днее, скажем, столетие открыто сказал, что никакая не классовая
борьба, а простая и глубокая вера только и способна открыть и правду
и истину, что без веры нашим классикам просто нечего было бы
сказать, что не беллетристику они создавали (для этого вполне дос-
таточно и вшивого книжного рынка) и даже не гениальную, при-
знанную всем  миром  литературу,  а нашу бессмертную
национальную культуру, без которой мы не смогли бы пережить ни
революций, ни социализмов, ни капитализмов, ни всех тех напастей,
которым подвержено утратившее образ божий в душе население
этой многострадальной земли.

Нет сомнения, что Лебедев прежде чем писать то, что он напи-
сал, был вынужден проделать колоссальную внутреннюю работу
по очищению души своей от скверны лженауки, поскольку само это
понятие (науки-то) не имеет отношения к той великой вере, которая
была дарована нам тысячу лет назад и которая одна только и поро-
дила то явление, которое мы по традиции и условно называем лите-
ратурой. Эти рассуждения можно продолжать и дальше, и понятно,
что их породило содержание лебедевской книги, но остановлюсь.
Добавлю только, что после чтения таких книг хочется и жить и мыс-
лить и творить.

Вы знаете, как трудно переучиваться или смотреть на обще-
принятое другими глазами. Лебедев убедительно доказал, что это
вполне возможно. Вот простой общеизвестный пример. «Ревизор»,
как известно, заканчивается объявлением о приезде настоящего ре-
визора: зло разоблачено и наказано. Я не знаю никого, кто сделал бы
из этого факта один простой и до смешного очевидный шаг: а кто
мешает чиновникам проделать с новым ревизором все то, что они
проделали с Хлестаковым?

И больше того, мы знаем, как сильно был разочарован автор
таким примитивным пониманием его пьесы после премьеры, из-за
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этого он и уехал надолго в Италию. Но из-за чего «из-за этого»? Из-
за реакции присутствующего на представлении царя? Но Жуковс-
кий давал ему для ознакомления еще рукопись комедии, которую
государь одобрил и разрешил. Из-за великосветской публики, со-
бравшейся в театре и смотревшей больше на царскую ложу для
составления собственного мнения о столь необычном спектакле? А
вот по мнению Лебедева произошло то, что впоследствии привело к
уничтожению второго тома «Мертвых душ» – это был грех горды-
ни. Двадцатишестилетний и уже гениальный писатель вознамерил-
ся с помощью слова исправить человечество, или хотя бы своих
погрязших во грехе соотечественников, которые посмотрели, по-
смеялись, похлопали, но исправляться и не подумали. Не собираем-
ся мы делать этого и сегодня. Отсюда и трагедия всей жизни Гоголя
и предельно болезненное состояние его души и «Выбранные места
из переписки с друзьями» и сознательный уход из жизни во время
Великого поста всего в сорок два. Место его было в монастыре (ис-
правляться надо начинать с себя), куда не пускал его неосуществ-
ленный литературный труд. Вспомним тут же, с какой
настойчивостью требовали от него продолжения «Мертвых душ»
все западники и славянофилы, им тоже казалось, что с помощью
художественного слова можно разоблачить и исправить.

Разговор этот можно продолжать еще очень долго, можно не
соглашаться с автором, можно с ним спорить, но совершенно оче-
видно, что этот труд никого не оставит равнодушным, он задевает за
живое, проникает в самые сокровенные уголки нашей души, он уве-
рен не только в бессмертии Богом нам данной души, но и в бессмер-
тий ее трудов, в которых участвуют не только русские гении, но и все
мы. Искусство – это всегда двуединый процесс, творческим даром
наделены все мы, ведь без этого мы были бы просто обезьянообраз-
ными (не в обиду будь им сказано) существами дикой природы.

Об этом фундаментальном труде, на который без сомнения
автор потратил не одно десятилетие своей жизни, можно писать и
писать, но лучше остановиться, чтобы не лишать читателя удоволь-
ствия; погрузиться в него самостоятельно. И закончить хочется не
панегириком, а поздравлением нашего литературоведения с тем,
что оно наконец обрело ту духовную мощь и силу, которых было
лишено аж с сороковых годов позапрошлого века.



17712 Кострома

ПО ПЕРВОЙ СТРОКЕ…
Мы все, как можем, на земле поем.
Но среди всех – великих было мало…

Анатолий Передреев

Сочувственно и добродушно сказано. Это можно повторить и
для тех, кто и в провинции мнит себя по причислению к ста лучшим
поэтам современности. Для подобных прозаиков тоже можно по-
вторить. Среди «ста лучших», обозначенных лукавым статистом в
суетливом окончании двадцатого века, будут ли великие? Может
быть, они придут из тех ста тысяч, что еще за горизонтом. Среди тех
, вероятно, опять найдутся такие, кто «всегда на баррикадах, то с той
стороны, то с этой – больше для самоутверждения, чем для самовы-
ражения» ( по тексту Василия Белова).Опять крикливо обозначит
себя «фальшивая, синтетическая, да … еще и денежная, поэзия бес-
памятна и безблагодатна…»

Поют многие …Но добродушие сердца ( не претензия «на ис-
тину в последней инстанции») обязательно в чтении, восприятии,
оценке творчества других. В суждениях по первой строке можно и
ошибиться. Не понравилась одна фраза, показалась банальной, про-
сто информационной – «дальше читать не хочется!» Слишком про-
ста первая строка с упоминанием неблагозвучной для менторского
слуха фамилией из другого «поля» – мнение готово, сформировано
неприязнью к тому, чем живут другие, многие, большинство.

Для торопливых ценителей беру из прозы несколько первых
строк.

«Была пасмурная холодная осень».
«Было тихое летнее утро».
«Была ранняя осень, когда я приехал на дачу».
«Весенний теплый день клонился к вечеру».
«Весна в… облачна и скучна».
Или вот еще несколько раз начинается «вхождение» у других

авторов.
«Когда он проснулся, солнце было уже высоко…»
«В темноте он проснулся, открыл глаза и увидел, что еще темно».
Помнится, неизвестный поэт опубликовал стихи:
«Было темно. Я огляделся. Лишь это и было».
«Начало апреля, с утра свежо и облачно…»
«В поле было холодно, туманно и ветрено, смеркалось рано».
«На днях умер Захар Воробьев из Осиновых Дворов…»
«Местечковый» ценитель по этим строчкам воздержится от
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чтения, предлагаемого Юрием Казаковым, Леонидом Андреевым,
Иваном Тургеневым, Владимиром Набоковым, Джеком Лондоном,
Иваном Буниным и другими знаменитыми писателями? Посовету-
ем ему :не хочется и не берись. Напыщенное фиглярство не может
воспринимать естественность другой жизни, потому не читайте того,
что не Ваше, а не читая, не каркайте пренебрежительно. Не на таких
ценителей надеялся Александр Сергеевич, помогая повествовате-
лю: «Если бог пошлет мне читателей, то, может быть, для них будет
любопытно узнать, каким образом решился я написать историю
села Горюхина».

Особенности периферийного бытия, корневые основы провин-
циальной жизни, былого деревенского лада еще не выветрились,
они засвидетельствованы и неучтенными в столицах сочинениями
новых авторов. Специалисты начинают искать «немосковское лицо
России», начинают анализировать современный литературный про-
цесс, различая голоса преемственно понимающих и любящих ти-
хую родину,  «край родной долготерпенья»…Постараемся
прочитывать и чувствовать все лучшее за первой строкой…

∗ ∗ ∗
Вот строка в журнальной подборке незнакомого поэта: «Я во-

рую солому с колхозных полей». И вдруг…память выдает: «Уже осен-
ний ветер дунул и лист пожухлый заплясал. Над всем, что чувствовал,
я думал. О том, что думал, я писал». Это от известного земляка –
Лауреата Государственной премии Владимира Кострова. Вдруг хо-
лодно стало, мальчишеская боязнь мелкой дрожью от пяток до ма-
кушки прошла. Собственный страх на «соломенном» и на гороховом
поле переживаю вновь. Было, бывало в послевоенном детстве. Со-
впадение эпизодов, совпадение пережитого. Судьба другого чело-
века угадывается. И характер его могу предположить. За первыми
стихами нахожу предполагаемое, чувствую, слышу, понимаю, вижу
издалека и свое давнее поле.. Заочно узнаю автора, еще только вхо-
дящего в пространство современной поэзии, ищу другие публика-
ции…

Читаю впервые поэта, рожденного в Кемеровской области. Беру
только что поэзии, постоянно с надеждами мною обозреваемое.
Выбираю два-три стиха в журнале «Наш современник изданную
Антологию русской сибирской поэзии (Кемерово, 2008 г.) Капиталь-
ная книжища. Вот это фолиант! Антология не для беглого рассмот-
рения. Тут давние знакомые встречаются сразу же по алфавиту:
Михаил Андреев из Томска ( вместе проходили Высшие литератур-
ные курсы)…Получается движение со многими остановками. Сер-
гей Донбай, один из четырех редакторов-составителей (недавно в
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Москве познакомились). Александр Родионов из Барнаула (тоже два
года соседствовали на Высших, он и в Костроме у меня бывал). Наш
земляк Сергей Марков – радостная встреча в Антологии, слышится
давний голос парфянина. Имена, имена. Останавливают Леонид
Мартынов, Леонид Решетников, Василий Федоров… Но возвраща-
юсь к новым знакомым – томичи: известный поэт и романист Сер-
гей Заплавный, молодой Сергей Максимов и «виновник внимания»
по первой строке.

Оказывается, Геннадий Скарлыгин более подробно представ-
лен в книге «Томские писатели». Разнообразна у него биография.
Без родителей воспитывался у бабушки. Геолог после техникума,
работал на полуострове Мангышлак. После армейской службы ока-
зался в Магаданской области, комплексная экспедиция на прииске.
А вернулся в Томск – сразу же на кафедру геофизики Политехни-
ческого. Одновременно работал там и учился на геологоразведоч-
ном факультете. Участник литературного объединения «Молодые
голоса».Быстро промелькнули годы, по большому конкурсу посту-
пил на факультет журналистики. Получил диплом с отличием. На-
правлен в областную газету, проработал десять лет корреспондентом
и зав. отделом. Затем начал свою газету «Деловой Томск». И пошло-
поехало все по требованиям времени: малое предприятие, ремонт и
строительство, но было и творчество. Вышли книги: «Шальное сер-
дце», «Судный крест», «Ветер скитаний», «Невидимый причал»,
сборники стихов для детей «Егоркины причудки», «Плыл по озеру
карасик».. Начал издавать журнал. Избран председателем региональ-
ного отделения Союза писателей России, секретарем правления СП.

Итак, для знакомства судьба провешена. Нахожу совпадение
интересов, печалей, стремлений, болевых тревог. Предположе-
ние оправдалось не только по «соломенным и картофельным»
эпизодам…

 Михаил Базанков
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Геннадий Скарлыгин

«КАКОЕ ВРЕМЯ БОЛЕВОЕ…»
∗ ∗ ∗

Послевоенные дети,
Мы долго играли в войну,
Наши игры жестокими были.
Мне тогда кирпичом начертили
По темечку шрам.
Защищал я «блиндаж», а в «блиндаж»
Залетела «граната».
О, жестокое время,
О, прекрасное время,
Когда счастлив я был
Васильком придорожным,
Ирисом озерным
И луком в лугах заливных.

 ЕДОКИ КАРТОФЕЛЯ

Не вангоговская картина.
Просто – мы сидим у костра.
И на сердце у нас именины –
Мы картофель едим из ведра.

Запеченный в углях. И в саже.
С коркой, вкусной, словно урюк.
Кто нас здесь, пацанов, рассаживал?
Да нужда нас сбивала в круг.

На втором бы нам выжить хлебе,
Если первого не достать.
Хоть никто не служил молебен –
Все мы выросли: плоть и стать.

Возносила судьба и до трюфеля.
Много в мире я повидал.
Но вкуснее того картофеля
В этой жизни я не едал.
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ПОСЛЕДНИЙ ПАРОХОД

Когда набегают волны,
И бьется прибой в небосвод,
Лунным мерцаньем полный
На пристань приходит народ.

Белый мелькнет платочек,
Как улетевший привет.
Тоской и бедой прострочен
Стальной убегающий свет.

∗ ∗ ∗
Я ворую солому с колхозных полей,
Мне, мальцу, еще только двенадцать.
Брал веревку покрепче, одевался теплей,
Чтобы ночью к соломе добраться.

Нам без топлива зиму никак не прожить,
Воровал я и уголь с вагонных откосов.
И тепло от печурки, где уголь горит,
Помогало ответить на много вопросов.

То, что в школе учитель домой задавал,
Я в ворованном свете усваивал строго.
Но не мог все понять, оттого, что был мал,
Почему меня дядька-охранник не трогал.

Как увидит. что я на вагоны полез.
Отвернется в тулупе с берданкой.
Долго смотрит он в сторону, прямо на лес,
Самокрутку свою прикрывая ушанкой.

И потом мне по жизни на дядек везло,
Да, я рад, что их было по миру немало,
И они, может быть, всему миру на зло,
Меня твердой рукой прикрывали устало.

∗ ∗ ∗
«Вот дурочка! – злословили в деревне. –
Босая в зиму, смотрят вверх глаза».
Но иногда с какой-то мукой древней
Бросала взгляд, как в доме – образа.
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и, словно Богородица, страдая.
Она смотрела ясно в этот мир.
И лишь потом – как листья, облетая,
Глаза уйдут в невидимый эфир.

И вот уже оборвана как дервиш.
Опять идет деревнею моей.
А ты, пацан, куда-то дерзость денешь,
Застынешь, не подходишь больше к ней.

Как будто проверяла нас Святая.
Что здесь мы – не издергались душой.
И как живем, прорехи вновь латая,
И как скорбим о Родине большой.

А где ж ей быть. как не в глубинке, с нами.
Где тяжкий труд за крохи, за гроши.
Где поднесут святыми именами
Кусок последний. черствый – от души.

∗ ∗ ∗
Какое время болевое
У нашей горькой старины.
А было ли оно другое
Для Родины, моей страны
А вспомним, как на вираже
Мы разметали пух и пламень.
Как были счастливы. Уже
Была счастливейшая с нами
Свобода – призрак золотой –
Нам застила глаза. И с ходу
Отдали полстраны родной
На растерзание уродам.

∗ ∗ ∗
Станиславу Куняеву

Все полустанки, полустанки
Сквозь дым связующих времен.
Летим – небесные подранки –
С белесой прядью, словно лен.
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Летим сквозь рваные равнины,
И станционный шум, базар.
Талдычит ряд торговок длинный.
Скрипят и рвутся тормоза.

Сойти бы в этом промежутке,
Вареной бы картошки съесть.
И кажется, в летящих сутках
И вечность, и безумство есть.

А вот и церковь (здесь когда-то
Крестила бабушка меня),
И дом бревенчатый, горбатый,
И школа сельская моя.

И все как будто бы в тумане.
Из гипса девушка с веслом.
Да – время. Время не обманет,
Оно все бьет и бьет челом.

Уже осыпались фигуры.
Из гипса виден их каркас.
Но не исчезла арматура,
Еще связующая нас.

ТРОПОЮ ПОЭТА
Человек иного измерения

Стихи... Беззащитная, обнаженная душа поэта. В который раз
невольно задаюсь вопросом: «Что есть настоящая поэзия? Каковы
ее признаки? Что в ней главное?»

И первое слово, которое всплывает как ответ, – точность. Это
слово вмещает в себя умение остро и точно чувствовать, глубоко
мыслить; искренне, сильно, по-своему сказать об этом. Нечасто
возникает ощущение: да, это оно. Это настоящее. И все же...

Встречи с Ю.К.Разгуляевым для меня всегда являются долгож-
данными. Ни разу они не разочаровали, не обманули. Его поэзия
покоряет высокой нравственностью. Человек для него – прежде все-
го духовная сущность, нечто святое, изначально достойное уваже-
ния. В стихотворении «Третий» всего несколько строк. Но в них –
затаенное изумлений перед необъяснимостью любви, бережной
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отношения к чувствам других. На себя же автор смотрит с заметной
грустной иронией:

«À ìåæäó íèìè, ìåæäó
Íèìè,

Êàê â òåêñò îøèáêà –
Âêðàëñÿ ÿ».

Высокий нравственный критерий, по которому живет автор,
для него так же естественен, как дыхание.

Лирический герой Ю.Разгуляева удивителен: человек неисся-
каемой доброты, душевной щедрости, он не судит, не пророчеству-
ет, но и никогда не изменяет себе. Есть что-то очень светлое в его
облике. Ему веришь, за него переживаешь, им гордишься. Его муд-
рость ненавязчива, неприметна. Это мудрость доброты. Истинная
мудрость много пережившего, передумавшего человека.

Творчество Ю.Разгуляева действительно проповедь доброты.
Но в мироощущении лирического героя ясно слышится и трагичес-
кая нота («Еще влечет к черте и за...», «Устал я быть нищим...», «Не
одиночество, а просто друга нет...» и др.) Кажется, что мужество
вот-вот изменит ему, и тогда он поддастся усталости: «напряжение
плеча под коромыслом жизни» ослабнет и тогда... Но вновь возни-
кает надежда:

«Ñïàñàåò íàñ ìó÷èòåëüíîé ïîðîé
Äëÿ ñâåòëûõ âäîõíîâåíèé è ñîáëàçíîâ
ÍÅ ïîäõîäÿùèé ñëó÷àþ ãåðîé –
Êàêîé-íèáóäü ïóñòÿê íåñîîáðàçíûé».

Этим «пустяком» является для Ю.Разгуляева чувство красоты,
умение общаться с «другом осенним, желтым непоседой» – сен-
тябрьским листом, почувствовать полноту и многообразие жизни
за внешне неприметным, «пустяковым» явлением.

Насколько я знаю, у Ю.Разгуляева нет сборника стихов, но не
этим измеряется талант. Поэт – это способ жизни, это особое миро-
ощущение, особое восприятие всего окружающего. И, я думаю,
Ю.Разгуляев – поэт, и именно поэзия, творчество выведет его туда,
где «под семью замками ему положенное лежит».

1995 г.
Новые грани

В декабре ушедшего (2002) года все жители нашего города, и
прежде всего любители поэзии, получили поистине новогодний
подарок: – наш земляк, буйский поэт Ю.Разгуляев, стал членом Со-
юза писателей России. Его талант замечен и признан на самом вы-
соком уровне. Нам, буевлянам, известен пока один сборник стихов
Юрия Константиновича – «Местной почвы певчая щепоть». Вто-
рой сборник существует лишь в рукописи, но стихи, вошедшие в
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него, появлялись на «Литературной странице» «Буйской правды».
Остановимся на некоторых из них:

Ïîãëÿäè ïî ñòîðîíàì.
Äàæå åñëè íå óñëûøèøü –
Òû ïî÷óâñòâóåøü, ÷òî òàì,
Ðÿäîì ñ íàìè, êòî-òî äûøèò.

Пожалуй уже в этих четырех строках отражено то новое, что
появилось в творчестве Ю.Разгуляева. Ведь в первом сборнике в
центре внимания поэта было его «я», его настроение, его душа: «Я
– местной почвы певчая щепоть», «Легко ли МНЕ?» – Что Я скажу
в ответ?», «МНЕ легче с чудаками», «А Я в ней рос», «Устал Я быть
нищим», «Я – волк» и т. д. Внимательный, чуткий, умный читатель
имел возможность: проникнуть в мир поэта, ...чувствовать, чем живет
его душа.

Новые стихи – это выход поэта к людям. Мне он напоминает
блоковское «Выхожу я в путь, открытый взорам».Теперь поэт рас-
крывается прежде всего в его отношении к людям, к происходяще-
му вокруг. Он остро чувствует и переживает чужое горе, чужое
страдание.

Стихотворений «И прилетят из-за моря птицы...» посвящено
В.Ягодину, с которым поэта связывают детские годы: они учились в
одной школе. О чем стихотворение? Автор как бы совмещает два
времени: то далекое, прошедшее, и наше. Он возвращается в род-
ную деревню – и что же?

À ÷åðåç ðå÷êó òàì, çà ñåëîì çíàêîìûì
Óòðî âñòàâàëî ê êàæäîìó.
Íûí÷å-òî äëÿ êîãî?
Â ìîåé äåðåâíå áûëî ÷åòûðå äîìà.
Ãëÿæó è íå ïîíèìàþ:
Íåòó íè îäíîãî.
È ïðèëåòÿò èç-çà ìîðÿ ïòèöû,
È ñòàíóò ðàçãóëèâàòü ïî ëóãàì...

Птицы-то с весной возвращаются в места своих гнездовий, а
вот наступит ли весна для людей? С тихой грустью звучат последние
строчки:

Äîðàññêàçàíà ñêàçêà.
È ìèëûå, ìèëûå ëèöà
Íàâñåãäà óïëûâàþò
Ê íåâåäîìûì áåðåãàì.
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Старая песня
Òîñêè, íèùåòû è ïðîñòðàíñòâà.
Ïàìÿòü çåìåëü îñëàáåâøèõ,
Ñåìåéñòâ, ðàñòåðÿâøèõ ðîäñòâî,
Ðîäèíà, òû ìíå äàëà
Çðåíèå è âðåìÿ äëÿ ñòðàíñòâèé,
×òîáû õîòü ÷òî-òî ïîíÿòü.
×òîáû õîòü ÷òî-òî îäíî...

Перед глазами возникает образ странника, одинокого путника,
чувствующего себя частицей чего-то общего, существующего дол-
гие – долгие века и уходящего в будущее. Невольно вспоминаются
русские народные песни – прежде всего о дороге, о ямщиках:

Само название с одной стороны указывает на связь с этими
народными, живущими века песнями, с другой стороны – оно име-
ет или может иметь другой смысл: старая песня – постоянная, неме-
няющаяся, кое-кому, возможно, и надоевшая («Ну, опять завел
старую песню!»). Но эта песня – часть народной души, а потому –
вечна и необычайно близка каждому русскому.

Есть в литературоведении понятие – гражданская лирика. Можно
говорить о гражданских мотивах в поэзии Пушкина, Лермонтова, о
гражданской лирике Некрасова. Гражданские темы – это прежде
всего темы патриотизма, борьбы за свободу и независимость, темы
социальной справедливости. Никогда раньше при чтении стихов
Ю.Разгуляева не возникало ощущение гражданственности. Он был
для меня поэтом, умеющим глубоко и точно чувствовать малейшие
движения человеческой души и талантливо, необычно сказать об
этом. Меня восхищала и одновременно пугала откровенность его
стихов: кажется, что ты в руках держишь трепетную, необычайно
доверчивую и в то же время очень ранимую человеческую душу, и
само собой откуда-то возникает чувство страха: как бы каким-ни-
будь неловким движением (мыслью) не сделать ей больно. Таким я
знала Ю.Разгуляева. Но сейчас передо мной открывается новая грань
таланта нашего земляка:

À ìíå íè÷åãî è íå íàäî.
Ñìîòðåòü áû â çåëåíóþ äàëü.
Îäíî óæå ýòî íàãðàäà –
Ñìîòðåòü. Äàæå åñëè âèäàë.

В двух стихотворениях: «Старая песня» и «А мне ничего и не
надо», по-моему, у него впервые возникает слово «Родина» в высо-
ком, общем для всех звучании. А чувство полного слияния с родной
стороной, неразделимости с ней не только ощущается, но и осозна-
ется поэтом. И возникает ответное чувство благодарности:
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È ìíîãî ëè íàäî óñèëèé –
Áûòü âåðíûì ðîäíîé ñòîðîíå,
Êîòîðàÿ ÷åñòíî ðàñòèëà
Ëþáîâü è òåðïåíèå âî ìíå.

Автор вроде бы остался тем же, каким был... Но нет: он –
другой. Он не стал счастливее или жестче (круче). Однако исчезло
ощущение трагического одиночества, так как «старая песня тоски,
нищеты и пространства» – это не только его песня, это песня (веко-
вая!) всего народа. Чувствовать себя частью народа – это уже вы-
ход из тупика одиночества,  это  подъем  автора к новому
мироощущению.

5 февраля 2003 г.

Деревья и гнезда

Долгожданный второй – сборник Юрия Константиновича Разгу-
ляева. Долгожданный в прямом и переносном смысле: мы с нетерпе-
нием ждали его пять лет! Пять лет пролежал он в рукописи: не могли
ни в Буе, ни в Буйском районе, ни в Костроме найти спонсоров.

Òâîðè, ìîÿ äóøà,
Íå óñòàâàÿ,
Óæ åñëè íå ëþáîâü – ñîãëàñèå õîòÿ á,
Âåäü ëó÷øå êðàñîòû
Ëèøü êðàñîòà æèâàÿ.
Ñ êîòîðîé è æèâóò – êàê áóäòî áû ëåòÿò.

В этих словах, поставленных Ю. Разгуляевым в качестве эпигра-
фа к сборнику, есть ключевое слово – «душа». Именно душой напи-
сано каждое стихотворение.

О себе Юрий Константинович пишет, как всегда, скупо, очень
искренне, с безграничным доверием и уважением к читателю. Вни-
мательно, не спеша, прочтите это коротенькое вступление «От авто-
ра». Остановитесь на каждом абзаце, вдумайтесь в него – и перед
вами постепенно возникнет удивительный духовный образ автора,
человека, для которого жизнь – не те события, что происходят за
окном, а те, что происходят у него внутри, в его душе. А стихи по его
словам, может, и нужны для того, «чтобы согласовывать, соизме-
рять поступки с мыслями, с совестью». «Зрячее сердце» – суть по-
эта. И все, что оно увидело, – в стихах – собранных в новом сборнике
«Деревья и гнезда».

Между 1 и 2 сборниками – жизненная дорога длинною в 3 года
(плюс 5 лет ожидания издания). Изменился ли поэт? И да и нет. В его
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душе по-прежнему нет места ни злу, ни осуждению. Она, как и рань-
ше, чутка к чужой радости и боли:

Ïîãëÿäè ïî ñòîðîíàì.
Äàæå åñëè íå óñëûøèøü,
Òî ïî÷óâñòâóåøü, ÷òî òàì,
Ðÿäîì ñ íàìè, êòî-òî äûøèò.

Или:

Îãëÿäûâàòüñÿ íå íàäî.
Ëþáè íå ñåáÿ, à òåõ,
Êîòîðûå äûøàò ðÿäîì,
Êîòîðûå ëó÷øå âñåõ.

По-прежнему общение с природой приносит ему больше ра-
дости, чем общение с людьми: ведь именно оставаясь наедине с
природой, он чувствует себя самим собой, она помогает ему пере-
жить удары судьбы:

Ïðîñòðàíñòâî ìåíÿ âðà÷óåò,
Ïðîíèçûâàÿ ñ ãîëîâû äî ïÿò.

И вообще «Нет ничего на свете лучше деревьев и гнезд, тех
мест, где я просто рос и видел все это». Да, в основном он остался
прежним. И все же он – другой: более спокойный, уверенный в
себе, более мудрый. Изменилась интонация его стихов: от них веет
весной, они пропитаны надеждой и верой в то, что для него возмож-
ны и любовь, и счастье:

Ñðîê ïðèäåò, è ÿ óçíàþ
Íàñòîÿùèé îáëèê ñâîé.
ß åùå ê íà÷àëó ìàÿ
Âñïûõíó þíîþ ëèñòâîé.

И он знает «счастье – любить, не считая лет».
Очень часто Ю.Разгуляев обращается к верлибру, и эти 3-4-5

строк, написанных без рифмы, иногда значительнее, значимее боль-
шого стихотворения:

Äåðåâüåâ äåâÿíîñòî ñåìü
Ïî äîðîãå äîìîé.
Ïåðåñ÷èòàþ – íà ìåñòå ëè?
Ìàëî ëè ÷òî.
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Всего четыре строчки, но сколько за ними чувств! Здесь и лю-
бовь к родному дому, и страстное стремление поскорее до него
добраться, и мы понимаем, что это его привычная, постоянная до-
рога, и эти девяносто семь деревьев уже для него стали своими, и
если вдруг (мало ли что?) с ними что-то случится, его дорога домой
уже не будет прежней, она будет менее счастливой. Они, эти девяно-
сто семь деревьев, включены в круг его забот, в круг его общения.

Говорить о стихах Юрия Разгуляева можно бесконечно. Каж-
дое из них заслуживает внимания, каждое может стать для читателя
открытием. Ведь еще в первом сборнике он писал:

Íåëüçÿ øóòèòü ñî ñëîâîì,
Íåëüçÿ ïèñàòü ñïåøà,
À ëèøü êîãäà ãîòîâà
Äëÿ ýòîãî äóøà.

Что пожелать автору нового сборника? Хочется, чтобы ему
еще долгие годы «хватало жизни воспоминаниями не жить» и со-
хранить свои ориентиры:

Â óìå – äîáðà îïðåäåëåíèå
È ñåðäöà ÷óòêîãî áèåíüå.

А мы будем ждать его новых стихов.

Валентина Гусева
декабрь 2008

«ВОЛНИСТЫ»
Этим загадочным для непосвященных словом именуют себя

члены Волгореченского литературного объединения «Волна», в
феврале 2007г. отметившего десятилетие. А появление его стало воз-
можным благодаря журналистке Татьяне

Анатольевне Шилиной (Жур), которая выявила среди жителей
города людей творческих (таковых набралось 17) и в ноябре 1996г.
под ее редакцией вышел в свет сборник стихов «Откровение». При-
глашенныи на презентацию книги М.Ф.Базанков незамедлительно
выдал идею о создании литературного объединения. Через три ме-
сяца ВЛО «Волна» заработало.

Из авторского состава «Откровения» волнистами стали 8 чело-
век. За 10 лет ушли из жизни трое, в том числе Зинаида Чалунина,
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принятая в 2002г. в Союз писателей России. Но пришли новые люди,
и сейчас нас уже 15! Мы регулярно печатаемся в городской газете
«Век», издаются коллективные сборники, у 7 авторов вышли свои
книги. В 2007г. приняли участие в поэтическом конкурсе «ЖАР-
ПТИЦА», заняв первые пять мест из 72.

В настоящем издании хочу представить 4-х волнистов (согласно
лимиту). Это – Олег Калачев, Андрей Кубарь, Владимир Проскуря-
ков и Виталий Смирнов. Все, кроме последнего, были конкурсанта-
ми и вошли в пятерку лучших.

Это обстоятельство вынуждает предъявить повышенные тре-
бования к их творчеству. Требования, которым должно удовлетво-
рять стихотворение, указывает Николай Гумилев в статье «Жизнь
стиха». Это – простота, утонченность, стиль, но на первом месте –
мысль и чувство. И еще: «Стихотворение, обладающее перечислен-
ными качествами, должно сохранить между ними полную гармо-
нию и, что всего важнее, быть вызванным к жизни не «пленной
мысли раздражением», а внутренней необходимостью, которая дает
ему душу живую – темперамент. Он же в статье «Анатомия стихот-
ворения» приводит «формулы» английского поэта-романтика Коль-
риджа, определяющую сущность поэзии: «Поэзия есть лучшие слова
в лучшем порядке» и французского лирика Теодора де Банвиля:
«Поэзия есть то, что сотворено и, следовательно, не нуждается в
переделке». Оба поэта жили и творили в 19-м веке, когда к поэзии
относились с почтением и трепетом. А древние, по словам Гумиле-
ва, даже «...молчащего поэта уважали, как уважают женщину, гото-
вящуюся стать матерью».

Но это – к слову... Перейдем к поэтам нашего времени, к по-
этам дорогой моему сердцу «Волны».

Олег Калачев – один из отцов-основателей «Волны». Сам пи-
шет, сам исполняет свои песни под гитару. Интересные песни, хоро-
шие стихи. Но слова не лучшие и не в лучшем порядке. Мысль и
чувство имеются, но полной гармонии нет: чувство захлестывает.
Всеми силами старается, как он объясняет, избежать банальностей,
ищет неизбитые слова – и пишет иногда на грани автопародии. Не-
устроенность, неприкаянность, неудовлетворенность жизнью сра-
зу замечаются в его стихах и песнях. Нет сомнений в том, что
написание стихов вызвано необходимостью, подкупает мелодич-
ность, искренность интонации, но сопереживания не возникает –
мешает смысловая небрежность, неточность деталей.

Несколько лет лежит в его столе рукопись, отредактированная
Зинаидой Чалуниной. Надеюсь, что в ней не осталось досадных ог-
рехов. Надеюсь, что все же будет на моей полке долгожданная книга
стихов Олега Калачева.
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Андрей Кубарь пришел в «Волну» в 1999г. Стихи его – о любви,
о природе, некоторые – с философским уклоном, написаны гра-
мотно, без привлечения сомнительных слов. Чувствуется, что жизнь
его более устроена: «...долетает до меня Лишь дальний отголосок
грома». Мысль оставляет чувству ограниченное пространство, за-
гоняет его в уголок. Но есть надежда, что чувство досады, возникаю-
щее при полете в «корзину с мусором» скомканных листков с
неудачными стихами, переплавится в качественно иное чувство, ко-
торое в гармонии с мыслью оживит и отправит стихотворение в
настоящий полет.

Владимир Проскурякову «Волне» с 2005-го. До этого, по его
словам, много лет не писал ни строчки. На мой взгляд, налицо клас-
сический случай, когда стихи вызваны «пленной мысли раздраже-
нием». После развала СССР пришли новые хозяева жизни – наглые,
не боящиеся воровать и не скрывающие награбленное от обездо-
ленного народа. И появились резкие строки, осуждающие, клеймя-
щие их и появились строки с упреками России, допустившей
появление таких дельцов.

Но выплеснуты горечь, обида и недоумение, высказаны упре-
ки – и все чаще ложатся на бумагу строчки светлые, в основном о
матушке-природе, великой целительнице. Доказательство – сбор-
ник стихов «Зеркало», новые стихи, не успевшие в сборник войти.

Виталий Смирнов в нашей компании с 2004-го. Спокойный, не-
возмутимый, оказался он обладателем «магического кристалла»,
сквозь который с незлобивой иронией пристально вглядывается в
мир. Стихи, в основном философско-лирического направления, пи-
шет редко, только при крайней необходимости высказаться.

Тени, блики, намеки, неясные звуки, мерцание, доброжелатель-
ный мягкий юмор, четкие образы, точные детали сливаются воеди-
но и превращаются в ажурные, невесомые конструкции, из которых
складывается стальное по прочности стихотворение, расчленить,
разрушить которое – задача нерешаемая. Да это никогда и в голову
не придет. Остается только читать и перечитывать, да ждать с нетер-
пением выхода книги, которая уже собрана.

...Все стихи в подборке взяты из юбилейного сборника «От сер-
дца к сердцу».

Все авторы – люди зрелые, многое повидавшие, многое про-
чувствовавшие, многое понявшие. Им есть что сказать людям. И
они говорят, каждый в меру своего дарования. И в том их предназ-
начение.

Павел Мельников,
член Союза писателей России
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Олег Калачев

∗ ∗ ∗

Не надо замков на песке,
И в шалаше не надо рая,
Когда висит на волоске
Вся жизнь, увы, почти пустая.

Не надо хладости ума.
Я – раб несбыточных желаний,
Как встарь, вот – посох, вот – сума
И пыль немерных расстояний.

Пойду, куда глаза глядят,
Пойду туда, где без обмана,
Где люди правду говорят
Душой, не полнотой кармана,

Где честь – во благо, не во зло,
Где нету слез и нету горя,
Где люди, улыбаясь, спорят
Кому и с кем им повезло.

И я пришел. Уж заждались
Все те, кто так со мною схожи;
Я всеми клеточками кожи
Вдруг ощутил другую жизнь.

∗ ∗ ∗

Я пришел к тебе по-хорошему,
Неожиданно пусть и непрошенно,
И неважно сейчас, кто кем брошенный,
Вот я взял и пришел, просто так
Подожди, не гони, дай опомниться,
Ведь женой была, не любовницей,
Моя жизнь, как и совесть, не скромница,
Но прости! Я, конечно, дурак.
 А на улице снова изморось,
Снова ветер-бандит, оторви да брось,
И цветов уже нет... Вот – рябины гроздь.
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Если хочешь – возьми, а не хочешь – брось.
И улыбка твоя, как прощение,
Как внезапное пусть, но решение,
Как венчание или крещение
Запоздалое пусть, но сбылось.
 По привычке проснулся – не выспался,
Явь как сон, сон – не явь, рассыпался,
За окном снег на землю стелился сам,
Настоящий декабрьский снег.

Я не в силах вернуться в прошлое,
В нехорошее то и хорошее,
Запорошило все, запорошило,
И не мой у порога был след.

ДЕРЕВЕНЬКА

Не печаль моя, не печаль,
Не грустинка моя, не грустинка,
Отчего же родная глубинка
Манит снова в таежную даль?
Деревенька в пятнадцать домов
В окружении сосен и елей
И печных, на пятнадцать дымов,
Труб, дымящихся еле-еле.
Меж сугробов на две стороны
Тропка узкая до крылечка,
А в окошке – лампада да свечка,
Словно память былой старины.
Сколько не был в родимом краю
Долгих зим, долгих лет, долгих весен!
Как забыл деревеньку свою,
Что ютится меж елей и сосен?
Не печаль моя, не печаль,
Не грустинка... А может, грустинка?
Отчего-то родная глубинка
Все же манит в таежную даль.
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Андрей Кубарь

ТВОЙ ДОМ

Твой дом наполнен теплотой,
Всегда тепло в нем и уютно.
Твой мир, и сложный, и простой,
Он нужен мне ежеминутно.
Как мне прожить без карих глаз?
В них столько глубины и света!
И как мне быть без нежных фраз,
Без ласки, доброго совета?
Твоя душа, как светлый дом,
Всегда чиста, всегда открыта.
Не забываешь ни о ком,
Хотя сама, порой, забыта.
И я согрет твоим теплом,
И ободрен душевной лаской.
Твоя душа – твой добрый дом
Напоминает чем-то сказку!
В ней есть добро, и нет в ней зла.
И места ложь не занимает.
Хочу, чтоб в ней всегда жила
Моя любовь к тебе, родная!

∗ ∗ ∗

Плывут по небу облака
Густые, мягкие, как вата.
Толпясь, друг другу мнут бока
И все спешат, спешат куда-то.
Что им назначено судьбой?
В какие их погонит дали?
Увы, об этом мы с тобой
Узнаем что-нибудь едва ли.
Для них прозрачный небосвод
Их путь, их вечная дорога.
И нет у них других забот,
Как нет родимого порога.
Они совсем как наши дни –
Летят, подвластные стихии.
Светлы и радостны одни
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И хмуры, пасмурны другие.
Нет одинаковых средь них.
У них у каждого свой образ.
Похожи лишь в одном они –
Нельзя определить их возраст.
Куда плывете, облака?
Куда торопитесь, спешите?
Какие ждут вас берега?
Поведайте мне, расскажите!
Увы, безмолвие храня,
Они плывут над крышей дома.
И долетает до меня
Лишь дальний отголосок грома.

∗ ∗ ∗

Бобровка, Болдино, а может, Бологое
Душе опять покоя не дает.
Когда настанет время «золотое»,
Томясь и мучаясь, она покорно ждет.

Но – парадокс: во власти озаренья
Душа ликует в радости, поет.
А скомканный листок с твоим твореньем
В корзине с мусором закончит свой полет.

Владимир Проскуряков

ДЕРЕВНЯ

Стоит убогая, забитая,
В развале жутком изб заброшенных,
Людскою памятью забытая,
Дыханьем смерти запорошена.
Давным-давно никем не торена,
Дорога высится бурьянами,
Полуживой упрек истории
С ее изгибами-изъянами...
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Шмели гудят над бывшей пашнею,
Над лугом властвует ивняк,
И тишина... такая страшная,
Ни петухов и ни собак.
Куда тревожный взгляд ни кинь,
Досками окна перекрещены.
Как в старом срубе, глубоки
Твоей судьбы витые трещины.
Теперь, иссушена, измучена,
Ты «перспективы» лишена,
Как объявил тебе заученно
Чин из районного звена.
Он, надо думать, по-ученому
Своим словам давал отчет,
А значит, долго «Волгу» черную
К тебе судьба не занесет...
А впрочем, ждать уже немного,
И век твой вовсе невелик.
Живи, покуда на дорогу
Глядит последний твой старик!

МАЛИНА

Малиновые дебри в делянке нас с тобой
В малиновом рассвете укрыли с головой,
Порожнее и гулкое ведерко на ремне,
И комары окрестные слетаются ко мне.

В малиновые дебри присядь, не поленись –
Как хороша душистая малиновая кисть!
Крупнее этой ягода в саду моем растет,
Красивая, румяная – да аромат не тот.

Бросаю я в ведерко лесную благодать,
Еще не развернулся, а дна уж не видать.
Идет работа споро в малиновых кустах,
И у тебя душистая малина на устах...

Еще не растечется тягучий летний зной –
Малиновое царство оставим мы с тобой,
Приятна тяжесть ноши, дорога весела,
И аромат малиновый до самого села.
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Виталий Смирнов

∗ ∗ ∗

Наполняется озеро лет
Из реки, называемой жизнью,
И скрывают глубины за синью
Нашей жизни мерцающий след.

Первый вдох, неосознанный крик,
Первый шаг или первое слово –
Все оставит сверкающий блик
На струящейся, зыбкой основе,

Все наступит и все утечет,
Превратясь в невесомые тени,
И из озера призрачных вод
Не вернуть нам уплывших мгновений!

Наполняется озеро лет:
Выше волны и ниже утесы,
Но зато все прекрасней рассвет
Над разливами летнего плеса,

Все дороже водицы глоток,
Звон ручья, соловьиные трели,
И несущийся жизни поток,
И забывшийся скрип колыбели!

∗ ∗ ∗

Повис апрельский небосвод
На самой маковке рассвета –
Все громче песня талых вод,
Все ближе грань Весны и Лета;
Все ласковее солнца блик –
Скользяще-невесомый, странный,
Все слаще жизни каждый миг,
Все глубже боль от каждой раны...
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ВЕСЕННЕЕ

Превосходная компания –
Солнце, снег и ручейки!
Пышут жаром понимания
Глаз живые угольки;
На прогревшейся завалинке
Распластался рыжий кот...
Уберу на печку валенки –
Все равно весна идет!
Половодье приближается,
Плещет вешняя вода.
В сердце эхом отзываются
Убежавшие года;
Те же – речка, небо синее,
Только я уже не тот!
У пруда на пятой линии
Не меня девчонка ждет...
Не подам, конечно, виду я,
Что туманится мой взгляд;
Белой завистью завидуя,
Не ищу пути назад.
Сяду с кошкой на завалинке,
На тепло прищурю глаз,
Убирать на печку валенки
Рановато в этот раз;
Вот дождусь поры купания,
Поныряю за буйки...
Превосходная компания –
Солнце, снег и ручейки!

УТРО

За деревья-великаны
Солнце краем зацепило –
В море белого тумана
Мокнет яблоко светила;

Пахнут вызревшие травы
Луговым настоем лета,
Носит эхо по дубравам
Ранний треск мотоциклета.
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ПСКОВСКИЙ ПОЭТ
Вообще-то Володя наш, волжский, точнее кинешемский парень.
Окончил ленинградский электротехнический институт, распре-

делился в славный град русский Псков, да так и прижился там с
детьми, а теперь уже и с внуками.

Когда я бываю в Пскове или Володя в Костроме у нас всегда
возникает общее чувство от наших городов – родные, любимые,
похожие. Не столь архитектурой, а сколь людьми проживающими.
Русская провинция с ее романтикой, духовным спокойствием, нето-
ропливостью, незатейливой мудростью, и если рождаются здесь сти-
хи, то они музыкальные, лирические, патриотические, и просто
настоящие. А как же может быть иначе.

Владимир Савинов автор двух поэтических сборников, на его
стихи написаны песни, о творчестве поэта тепло отзывался Станис-
лав Золотцев. Надеюсь, что и костромичам понравятся стихи нового
для них автора.

Павел Румянцев.

Владимир Савинов

ПСКОВСКАЯ ЧЕРЕМУХА
(сонет)

Смотри, отец, черемуха вскипела,
и пенным цветом заливает Псков;
у нас всегда так, испокон веков,
и буйству этому как будто нет предела.

Смотри, отец, Победы день священный
салютами сегодня прогремел;
скорблю о том: дожить ты не сумел,
но знаю я: отдал ты долг военный.

Смотри, отец, твой правнук подрастает,
и правнучке восьмой минует год...
На Псковщине черемуха цветет
и землю лепестками осыпает.

Прозрачен воздух этих майских дней;
Тебе все сверху, верится, видней.

15 мая 2006
15 мая 2007 года моему папе, ветерану войны, исполнилось бы 85 лет
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∗ ∗ ∗

Юность ушла, позови – не воротится,
В песнях тональности – чаще минор,
Что не срослось, то уже не сколотится?
Двое ведут, слышу я, разговор...

– «Я бы сказал тебе много хорошего...»
– Много-премного? Скажи же – сейчас!
– Стой, не сбивай меня... «звездное крошево...»
– Ой, как представлю я! Это – про нас!
Помнишь, когда с рюкзаками, с палатками –
Озеро, лес, комары и костер...
– Помню еще свои джинсы с заплатками,
Но не к тому я веду разговор!
– Как не к тому? Помнишь, зорька далекая,
Запах тайги, ароматы цветов?..
– Вот ты опять... не умею с наскока я,
Мыслей так много... нет, нет – не готов.
– Я помогу тебе: помнишь, той ночкою
Плотный туман всю округу накрыл?
– Помню... Луна показалась мне точкою,
Мутным пятном... Кто-то рядом завыл...
– Бр-р-р... ну и память... совсем уж бредовое
Вспомнилось – лучше бы это забыть.
– Стоп, подожди-ка, попробую снова я:
«Милый мой друг, я хочу подарить...»
– Ой, как приятно, аж сердце забилось.
– Снова сбиваешь... «полет журавлей...»
Строчка из песни той нашей забылась.
– Что ж ты, хороший мой? Будь же смелей...»

Слушаю я, и мне впору отчаяться,
Как всякий раз, когда нечем помочь.
Двое сидят, разговор не кончается...
Где ж тот костер их? И где же та ночь?

Август 2006
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ДЕРЕВЕНЬКА

На пригорке, на горе
деревенька малая
ждет на зорьке на заре
счастье свое шалое.
Ой, не жди, честной народ,
то, что не воротится,
во саду бурьян растет,
полюшко болотится...
Два двора: дымок идет –
печки топят бабушки,
да петух с утра поет
курам для забавушки.
В деревеньку ту весной
аисты слетаются –
по душе, видать, покой,
здесь они влюбляются.
Летом птичья детвора
гомонит в ольшанике...

Живы только два двора
в деревеньке маленькой...

Февраль 2007

ПОЭЗИЯ – ЧАСТЬ РЕЧИ
ЖЕНСКОГО РОДА

В литературной критике, на творческих «тусовках» до сих пор
ведутся дискуссии о правомерности самого понятия «женская по-
эзия». Спор, как обычно у нас, ведется размашисто и категорично.
Многие участники полемики, как правило, представители сильного
пола, утверждают, что поэзию нельзя делить на мужскую и женскую.
По их мнению есть хорошая и посредственная литература и неважно
к какому полу относится автор того или иного произведения.

Нет резона вроде бы и спорить с таким подходом, ибо он опре-
деляет главный критерий литературной классификации. Однако оче-
видна и неполнота подобного деления. К тому же всякие оценочные
подходы страдают субъективностью: что одному покажется хоро-
шим, другому может вовсе не понравится. Добавим также, что мир
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многообразен, разнолик. Мужское и женское начала в нем, хотя и
взаимосвязаны, но различны, а порой и противоположны друг дру-
гу. Поэзия как средство миропонимания и отражения бытия не мо-
жет не заметить такого деления. Надо ли доказывать, что женщина –
это особый Космос. Да и просто неприлично отказывать поэтессам
в принадлежности к этому Космосу, компенсируя подобную неук-
люжесть галантным зачислением отдельных их произведений в раз-
ряд «хорошей» литературы.

Стихи А. Ахматовой, М. Цветаевой, Ю. Друниной, О. Бергольц
и др., конечно же, не вмещаются в эту нишу не только своей индиви-
дуальностью, неповторимостью, но и общей неразрывной связью с
миром женской души. Лишь глухой не слышит в их поэзии, даже в
самых жестких, мускулистых строках А. Ахматовой, особые женс-
кие мелодии, отражающие восприятие мира «инаковым» способом,
чем представители так называемого сильного пола.

Упомянутая «инаковость» не является ни плюсом, ни минусом
для оценки творческих произведений, требующей других критери-
ев. Она есть данная реальность нашей литературы, всей ее истории
и сегодняшней жизни. Слава Богу, не обошла она и костромскую
поэзию, где до сих пор живут и развиваются традиции А. Готовце-
вой, Ю. Жадовской, Г. Миловой, М. Комиссаровой, Н. Снеговой, З.
Чалуниной и др..

В современном литературном многоголосии на Костромском
Парнасе отчетливо и чаще всего приятно различимы мелодии жен-
ской лирики. Наряду с давно известными поэтессами А. Алферо-
вой, Т. Иноземцевой, Е. Балашовой, С. Виноградовой и др. набирают
тембр и высоту голоса новых авторы. Мне приятно представить
Валентину Виноградову, Ольгу Запольских, Елена Салмову, Татьяну
Борисову, Светлану Писареву. Уверен, в следующих сборниках по-
явятся и другие имена.

Виктор Веселов,
член Союза писателей России
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Валентина Виноградова

РАССВЕТ НАД КОСТРОМОЙ
В тиши уснуло царство Берендея,
В сиянии лунном улицы, дома,
И снова душу с нежностью согреет
Моя любовь с названьем Кострома.

Пройду по милым улочкам зеленым
И надышусь я русской стариной,
И вместе с добрым шелестящим кленом
Я встречу вновь рассвет над Костромой.

Ласкают нежно волны голубые,
И льется в душу радости волна,
Сияют светом храмы золотые,
Плывет в рассвете алом Кострома.

Милей и краше в мире мест не знаю,
Здесь так уютно сердцу моему,
Я ни на что, поверь, не променяю
Мою любовь – родную Кострому.

∗ ∗ ∗
Смущенный, робкий самый первый лучик,
Коснулся позолотой куполов,
И засияли в небе даже тучи
Из глубины столетий и веков.

И тихой светлой музыкой раздался
Их мудрый колокольный перезвон,
Он в наши души русские вливался
Мелодией протяжной, словно стон.

О, Господи, спаси нас и помилуй,
От всех недугов тяжких сохрани,
Ты дай нам веры, мудрости и силы
В тяжелые для всей России дни.

И величавый звон поплыл над Волгой,
Над древнею моею Костромой.
И озарил он светом путь наш долгий
Божественной мелодией родной.
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Ольга Запольских

∗ ∗ ∗
Туман из пены газированной
Поплыл внезапно под крылом
И, словно город заколдованный,
Застыл хрустальным миражом.

А город с крышами лиловыми,
Омытый радужным дождем.
И храм с кручеными колоннами
Воздушен, хрупок, невесом.

А перед храмом вьется улица.
На этой улице твой дом.
А вдалеке холмы сутулятся
За легким кружевным мостом.

∗ ∗ ∗
Разуверилась. Даль неоглядная.
Путеводная кончилась нить.
Мне бы стать для тебя Ариадною.
Но для этого надо любить.

Не скрывая потупленной горести,
И на опыт ссылаясь ветров,
Обрываю я ниточку повести,
Не входя в лабиринты оков.

Не ответствуя пристальной нежности,
Нажимаю на все тормоза.
И на Ваш я призыв к безмятежности
– Так нельзя, – говорю, – так нельзя.

Не страшусь заблудиться в погрешностях
Я сама в лабиринте судьбы. 4
Ну, а вдруг на пути к неизбежности
Вслед за мной пропадете и Вы?

Прогнала!.. Через дверь я парадную,
Мне себя ни понять, ни простить…
Только вслед я смотрю Ариадною
И… тебя начинаю любить.
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Елена Салмова

ЗДРАВСТВУЙ, САДИК!

У меня сегодня праздник.
Я одет как на парад!
Поведут впервые в садик,
Чтобы жил среди ребят.

Чтобы петь, читать учился
И девчонок не дразнил.
Чтоб не плакал, не ленился,
Крепко Родину любил!

У меня сегодня праздник,
С папой за руку идем…
Вот зеленый палисадник:
«Здравствуй, садик! С добрым днем!»

ЗАБЛУДИЛАСЬ

Заблудилась я в лесу,
Но увидела лису
И с вопросом обратилась:
«Как тропиночку найти,
Чтобы до дому дойти?»
Мне ответила лисичка:
«Не грусти, моя сестричка.
На меня ты положись
И скорее улыбнись!»
И дорожкою росистой,
Мимо рощи неказистой,
Мимо топкого болота
Привела к родным воротам!
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Татьяна Борисова
∗ ∗ ∗

Переменчива судьба.
Схожа с шутками природы.
Непрерывная борьба
Ясных дней и непогоды.

То морозом обдает
В пору бурного цветенья,
То зимою дождь прольет,
Наполняя грудь смятеньем.

Непременно устою
В лютый зной и злую вьюгу!
Я гоняю жизнь мою
По растерзанному кругу.

Не хватаю с неба звезд,
Хлеб жую вполне законный.
И никто не видит слез
У игрушки заведенной.

∗ ∗ ∗
В тихой обители скромно, спокойно.
Буйно крапива весною цветет.
Грустно плетень покосился

нестройный.
Здесь диверсант из Вселенной живет.

В тинистой речке найдешь Водяного.
Лес-богатырь за дарами зовет.
В темном скиту бобыля молодого
Лира о счастье летучем поет.

В мире подлунном рыдает и плачет
Сердце поэта, моля о любви.
Вместе решили б мы эту задачу,
В сказку свою нас к себе позови!

Ветер-бродяга коня вороного
К солнцу по небу лазурному гнал.
Станет навечно частичкой родного.
Костома, где нас Сереженька ждал.
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Светлана Писарева

Поверь, но это не игра:
Я не ждала, что ты догонишь,
К моим испуганным ногам
Чужие яблоки уронишь.

Галина Божкова

НЕ ПУТАЙТЕ НОГИ!

Мои ноги испугал,
Они так быстро побежали,
Что ты сперва их не догнал,
Подумав, видно, «Не игра ли?»

Поверь, но это не игра.
Я и сама не ожидала:
Им не препятствие гора,
Им даже Эвереста мало!

Бежала так вокруг Земли
Я семимильными шагами.
И восхищались короли
Моими резвыми ногами.

А ты залез в соседский сад
И рвал там яблоки и сливы.
Но тут вернулась я назад
И замерла в тени оливы.

Перемахнув через забор,
Ты сверху на меня свалился.
Ах, милый мой садовый вор,
Ты так удачно приземлился!
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∗ ∗ ∗

Где зрители? Овации?
Рукоплесканья где?
Джульетта спит, без грации
Заполонивши постель

Виктор Левашов

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА

Джульетту современную
Не воспевай, Шекспир!
Она на всю вселенную,
Глядишь, устроит пир.

Размеры обалденные
Увесистых грудей…
Поэты современные
Поют куплеты ей.

А если спит без грации,
Заполнит всю кровать.
Вод плод эмансипации!
Но где Ромео спать?!

СОЧИНЕНИЯ НАЧИНАЮЩИХ
СТИХОТВОРЦЕВ

Совершенно уверен в том, что каждый из авторов это – доволь-
но большой стихотворной подборки наделен своеобразным виде-
нием одной и той же жизни. Тем более печально, что за редким
исключением, в стихах они потеряли свою неповторимость. Можно
переставить фамилии – ничего не изменится. Словно все эти стихи
написаны одним и тем же человеком. Своего голоса нет ни у одного
автора. Есть единичные попытки, однако, они производят впечатле-
ние бросков в сторону – вслепую, наобум.
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Прежде всего, назову стихотворения, которые можно включить
в областной альманах. Их написали: Владимир Проскуряков из Вол-
гореченска («Малина»). Екатерина Поспелова из Галичского р-на
(Помню все: полуночное чтенье...»), Галина Толстоброва из г.Кост-
ромы («В стиле ретро»).

Общий взгляд на сочиненное авторами подборки удручает.
Небрежности языка, точности изложения мысли, ни обычной мыс-
ли, ни поэтической наблюдаются там и сям.

В.Проскуряков пишет, обращаясь к памяти отца: «Твой взрос-
лый внук родился в день твоей кончины». Ясно, что автор сообщает
о рождении сына в день смерти отца. Но стихотворная строчка ут-
верждает: в день кончины деда родился у него взрослый внук, сразу
в возрасте.

С стихотворении «Ветерок холодный...» описываются страда-
ния рыболова на зимней ловле Вернее не его, коего на морозе не
слушаются пальцы, а «верткого живого червяка», не желающего
оказаться на крючке. Итак, читателю дан верткий живой червяк.

Хотелось бы взглянуть на верткого мертвого червяка. Если уж
он, этот червяк непокорный, верток, значит, он живой и его жизнен-
ность не надо подчеркивать, достаточно верткости.

Проскуряков задался целью написать цикл стихотворений об
ягодах: «Малина», «Брусника», «Клюква». Бруснику он определил
как «северный таежный красно-белый виноград», а клюквенные
болотные россыпи уподобил рубинам. Как стары и затасканы в ли-
тературе эти определения и уподобления!

Подборки поэтесс (а их большинство) тяготеют к любовной
лирике. Замахивается на философскую поэзию Надежда Власова из
г.Нерехты. Но что мы видим?

Íàãèõ ëåñîâ ïðåäçèìíþþ óñòàëîñòü
Óêðîåò òèõèé, íåæíûé ïåðâûé ñíåã.

Îíà (öåðêîâü) êàê ïàìÿòü ðóññêîé ñëàâû
Ñòîèò â ìîðîçíîé òèøèíå.

Меняются века и времена – Лишь зависть не меняет имена.
Никаких поэтических открытий нет в данных стихах.
Нечто новое попыталась высказать Анна Смоловик из г.Кос-

тромы:

Çàãëÿíè ìíå â ãëàçà,
Âèäèøü ñèíü â ñåðåáðå?
Ñèíèé ëåä ñ ìîëîêîì
Ãëàç ìîèõ – âîò òâîé âðàã.
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Такие вот глаза, такой вот отталкивающий образ. Непонятно
зачем написаны поэтессой стихотворения: «Что такое расстоянье?»,
«Колыбельная для кота».

Стихи Владимира Иванова из г.Костромы более, что ли, конк-
ретны или предметны. Но внятны ли они? Кроме того, очень напо-
минают стихи других начинающих стихотворцев, пишущих о друзьях:

È ïîòîì, íà âñåõ ñâîèõ áàíêåòàõ
Ïåðâûì òîñòîì ñòîÿ è äî äíà:
Çà äðóçåé, êîòîðûõ ðÿäîì íåòó,
È çà òî, ÷òîá êîí÷èëàñü âîéíà.

Чем лучше стихи о Надьке, о Париже и о французских неграх?
×òî-òî â íàøåíñêîì äâîðå
Íàäüêó ÿ íå âèæó.
Ïîäàëàñü, âñåãî ñêîðåé,
Íàäüêà äî Ïàðèæó.

Зачем было писать о какой-то другой жизни, когда своя жизнь
стоит перед взором и настоятельно просит писать о ней: вразуми-
тельно и серьезно. У Анюты Коротаевой из г.Костромы стихи о не-
кой Джульетте, живущей в Костроме:

Æèâåò â Êîñòðîìå Äæóëüåòòà...
(×òî òàê óäèâëÿåò âàñ?)
È ëþáèò âñòðå÷àòü ðàññâåòû
Íàä Âîëãîþ â ðàííèé ÷àñ.
Íî òîëüêî â òîëïå Äæóëüåòòó
Òû ñðàçó íå îòëè÷èøü.

Пожалуй, не отличишь и гораздо позднее, скорее всего, никог-
да, поскольку эта стихотворная Джульетта безлика, она общее мес-
то. Странные мечты у поэтессы:

ß ìå÷òàþ ñòàòü ÷åðíîé êîøêîé,
×òî òåìíåå è íåæíåå íî÷è.

Не так далеко до уже упомянутой ведьмочки.
Куда прозаичнее желания у Марии Щипаловой из г.Буя:

Âðóò, ÷òî áûâàåò
Ðàé â øàëàøå.
À åñëè áûâàåò,
Òî ýòîò øàëàø
Äîëæåí èìåòü
È áàññåéí, è ãàðàæ,
Òðè òóàëåòà
È ñòîëüêî æå âàíí...

За исключением декоративных «Детей Беслана», стихи Ирины
Чернышовой из г.Буя откровенно альбомны:
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Â ïîäóøêå ñòðàäàíüÿ çàïðÿ÷ó,
È áîëüøå íèêòî íå óçíàåò
Î òîì, ÷òî âåñíîþ ÿ ïëà÷ó,
Î òîì, ÷òî ñåðäå÷êî ñòðàäàåò.

То же самое можно сказать и о стихах Антонины Левицкой из
того же города:

Îòâûêàþ îò òåáÿ, îòâûêàþ...
È ïîðîþ îò òîñêè çàìèðàþ.
Òû óåõàë, ïîáåëåëè òðîïèíêè,
Ìíå áû ïëàêàòü, òîëüêî íåò íè ñëåçèíêè.

И о стихах Натальи Пахомовой из г.Костромы:
ß çàáûëà, ÷òî òàêîå ñ÷àñòüå,
Áûòü ëþáèìîé, æäàòü òâîèõ øàãîâ.
Ñåðäöå – ëüäèíêà, áèòàÿ íà ÷àñòè.
Òû òàêîé ìåíÿ ïðèíÿòü ãîòîâ?

Елена Матросова из г.Костромы задавила вычурной «образно-
стью» стихи о «ключах от двери рая»:

...Ðîìàøêîâûå ñêëîíû
Øóìÿò ïðèáîåì ïîä íîãàìè,
Óæå áåðåçîâûå âîëíû,
Ñîìêíóâøèñü, êàòÿòñÿ íàä íàìè,
...Äûøàò, êàê ìîðñêèå ãóáêè,
Íà ïðåëîì äåðåâå îïåíêè.
...È ñòâîðêè ðîçîâûõ âîëíóøåê
Â ðóêàõ èãðàþò ïåðëàìóòðîì.

Екатерина Поспелова везде вспоминает Господа:
È òàéíó çíàëè òû è ÿ
Â íåñêàçàííîñòè ôðàç...
Íàì òîëüêî Áîã òåïåðü ñóäüÿ.
È îí îñóäèò íàñ.

Радомир Самоловцев, костромич, сочинил неплохой тост для
приятельского застолья.

Ïóñòü îáîéäóò âàñ ãîðå è ïå÷àëè.
È ïóñòü â ïóðãó çàñâåòÿòñÿ îãíè.
ß òàê õî÷ó, ÷òîá âû áåäû íå çíàëè.
À êîëü ïðèäåò, ÷òîá áûëè íå îäíè.

К поэзии эти строки не относятся. Автор вдохновляется прошлым:
Ïîìíèøü, ãîðîä â øåñòèäåñÿòûõ?
Òâèñò è øåéê. Òàêñîïàðê «Ïîáåä»,
Ïîñòîâûõ óäàëûõ, íåïðåäâçÿòûõ
È «Áèòëîâ» ïðèòÿãàòåëüíûé ñâåò.

Увы, надежды автора не оправдались: стихи его те же давно
знакомые общие места.
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Вероятно, тяготеет к песенности, костромичка Галина Тостобро-
ва, написавшая оригинальное, свежее стихотворение «В стиле рет-
ро». Но иногда ее можно упрекнуть в подражании неким «бардам»:

Êîãäà íàñòóïèò æèçíè âå÷åð,
À îí íàñòóïèò – æèçíè âå÷åð,
Íàì íåèçáåæíîñòü ýòîé âñòðå÷è
Ñóäüáîé íà÷åðòàíî ïðèíÿòü...

Советую авторам подборки не только читать лучших наших
поэтов, но и вчитываться в их стихи, учиться обращению со словом.
А еще, порекомендую внимательнейше проштудировать книгу Ва-
дима Кожинова «Стихи и поэзия». – М.: «Советская Россия». – 1980г.,
или ее первое издание «Как пишут стихи».

Виктор Лапшин,
член Союза писателей России

Екатерина Поспелова

∗ ∗ ∗
Как странно глохнет в тишине
неосвещенный дом.
Излом рисунка на окне,
Судьбы моей излом.

И тайну знали ты и я
В несказанности фраз...
Нам только Бог теперь судья.
И он осудит нас.

∗ ∗ ∗
Помню все: полуночное чтенье,
Полумрак, навевающий сон,
И луны голубое свеченье
Сквозь холодный рисунок окон,
Скрип дверей, что и ныне я слышу,
Закрывая глаза в тишине,
Тихий шорох за печкою мыши,
Очертанья картин на стене,
Нерушимое чувство покоя,
Желтый свет, беспорядок стола,
Запах книжек...
и что-то такое,
что любовью потом назвала.
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Галина Толстоброва

В СТИЛЕ РЕТРО

«Скрип», «скрип» скрипят сапожки,
«Скрип», «скрип» скрипит снежок.
По узенькой дорожке
Бегу, к тебе дружок.

«Тук», «тук» стучит сердечко,
«Тук», «тук» еще светло.
А тропку через речку
Всю снегом занесло.

А вдруг увидят люди?
Пойдет молва – беда!
Но будь со мной, что будет,
Я все стерплю тогда.

Пусть, пусть мороз крепчает,
Пусть, пусть метель метет.
Тот, кто любви не знает
Меня – век не поймет.

«Скрип», «скрип» скрипит калитка,
«Скрип», «скрип» открылась дверь.
Я к милому с улыбкой –
Согрей меня скорей.

Я так к тебе спешила,
И так замерзла я,
На свете все забыла.
Мой милый, я твоя.

Скрип, скрип, тук, тук...
И вдруг, мой друг!
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НА  ДОЛГУЮ  ПАМЯТЬ
Однажды в редакцию пришел неравнодушный человек с дис-

куссионным материалом. Мы обстоятельно познакомились и уже
более десяти лет поддерживаем дружеские отношения. Представ-
ляю его читателям: Михаил Данилович Иванов. Про него кратко
можно сказать: повидал он жизнь. В первый месяц войны оказался
на оккупированной территории. Пять его сестер за связь с партиза-
нами растреляли фашисты. Миша мальчишкой ушел в партизаны. В
конце сорок третьего выводил из-за линии фронта спецгруппу.

После освобождения Витебщины вернулся на родину. В сорок
четвертом оказался в армии,

Прослужил в общей сложности 27 лет, получал государственные
награды.

Всегда писал для газет статьи, очерки, басни и стихи. Побеждал
на конкурсах, объявляемых армейской и окружной газетами.

После демобилизации остановился на жительство в Подмоско-
вье Но однажды, приехав к сыну в Кострому, влюбился в этот город,
– вскоре перебрался в столицу области Костромской. Здесь, как и в
других городах, начал налаживать связь с газетами. Богатый жизнен-
ный опыт позволяет Михаилу Даниловичу писать правдивые исто-
рии. Накопленные зарисоки, очерки, рассказы и стихи сложились в
небольшие сборники – по 50-80 страниц. Гражданственность – ха-
рактерная черта его творчества. Неравнодушный человек не может
затаивать свой взгляд на происходящие события и факты повседнев-
ной жизни.

Евгений Зайцев

Михаил Иванов

ПЕРЕПРАВА
Летом 1943 года, будучи 16-летним пацаном, по воле судьбы

очутился в районе Россон. Надо сказать, что к тому времени на
родной Витебщине был образован обширный партизанский край
(Малая земля), в который входила территория десяти районов с дей-
ствующими органами советской власти.

В отличие от других районов, где в центрах располагались не-
мецкие гарнизоны, Россонский находился полностью в руках парти-
зан. В стратегическом плане он отличался от остальных тем, что на
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его территории у села Селявщина был аэродром, который превра-
тился в своеобразную перевалочную базу по обеспечению парти-
зан боеприпасами и вооружением. Почти каждую ночь с Большой
земли на самолетах, планерах, парашютах доставлялись ценнейшие
грузы. Бывало, и самолеты садились, чтобы, оставив груз, забрать
раненых, детей.

Так вот, в то лето мне пришлось дежурить на этом аэродроме в
должности смотрителя костров. Однажды на рассвете совершенно
неожиданно из-за леса вынырнул и с ходу приземлился наш «У-2».
Из самолета высыпала группа военных в странной по тем временам
камуфляжной форме. Рослые и крепкие, один к одному, они сразу
же попали в окружение партизан. Мое внимание привлек блондин с
выбивающимися из-под фуражки рыжими кудрями. Мишка-рыжик!
Ну конечно же, он! Друг моего старшего брата Петра. Он на год был
старше брата и перед войной ушел в армию.

Не совсем еще уверенный, я тихо позвал: «Михась!». Он обер-
нулся, подошел ко мне. Однако не узнал. И только когда я стал рас-
сказывать о нашем поселке под Витебском, о школе, о Петре,
заулыбался, обнял меня, стал расспрашивать. Узнав, что брат парти-
занит в Первой белорусской бригаде, сбил фуражку на затылок и
воскликнул: «Ну, Петро, теперь-то уж потягаемся!». До войны они с
братом были заядлыми спортсменами.

...Разговор наш прервали прибывшие подводы, и группа стала
спешно грузить снаряжение на повозки. Всеобщее внимание при-
влекли два диковинных ружья с длинными, как трубы, стволами. Это
были противотанковые ружья, отличные, как потом выяснилось,
штуковины в борьбе с бронетехникой.

Вначале Михась наотрез отказался взять меня в группу. «Мы
идем на переправу, – сказал он, нахмурившись, – слышишь, что там
творится?».

На переправе уже вторые сутки шел бой. Немцы рвались к аэро-
дрому, чтобы захватить этот стратегически важный объект, через
который непрерывным потоком шли военные грузы. Разворачива-
лось грандиозное сражение за освобождение Белоруссии под кодо-
вым названием «Багратион». Верховное главнокомандование не
могло не учитывать того факта, что трехсоттысячная армия парти-
зан в тылу у немцев – это сила, и немалая. Потому и появилась здесь
группа специального назначения.

Одним словом, Михась взял меня в группу, когда узнал о траге-
дии, постигшей нашу семью. (Пять сестренок были схвачены и рас-
стреляны карателями).

К нашему прибытию на переправе положение сложилось крити-
ческое. Партизаны несли большие потери. Немцы, при поддержке
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артиллерии и двух танков, буквально перепахали позицию партизан.
Мост был взорван, и они уже спустили на воду понтоны, чтобы
навести переправу. Партизанский командир, черный, как негр, от
пороховой гари, чуть не плача кинулся к ребятам: «Братки, – орал
он. – Милые, выручайте! Задолбала проклятая немчура, продыху
нету!».

«Братки» с ходу вступили в бой. Пятерых Михась направил в
тыл к немцам с задачей: уничтожить батарею, которая из-за леска
вела непрерывный прицельный огонь. Заодно привести, как он вы-
разился, в чувство фрица. Сам с четырьмя бойцами нырнул в при-
брежные заросли. Несколько раз гулко ахнуло противотанковое
ружье. Один из танков задымил и смолк. Второй, подминая кусты и
деревья, стал пятиться, все еще изрыгая смертоносное пламя. Но и
он вскоре остановился, лишившись гусениц. А когда за леском на
месте, где была батарея, поднялся столб дыма и огня и заговорили
автоматы, немцы и вовсе потеряли всякий интерес к переправе. Все
это произошло так неожиданно и быстро, что партизаны, наблюдав-
шие из укрытий за захватывающим зрелищем, забыли, что и им сле-
дует стрелять.

Здесь надо заметить, что река Дрисса у поселка Клястицы срав-
нительно неширока, от силы метров сто, а то и меньше. Это дало
возможность «браткам» действовать наверняка. И что удивительно,
группа не понесла потерь, за исключением двух раненых. Это были
профессионалы, мастера своего дела.

Спустя некоторое время по немецким понтонам прошла ар-
тиллерия и колонна наших танков.

Переправа работала.

СКАЗАНИЕ О СЕЛЕ СУНГУРОВЕ

На заре Руси великой
Посреди природы дикой,
Как подброшенный младенец
Появился поселенец.
Покрутив картуз по лбу,
Сам себе срубил избу.
Стала буйна голова
Праотцом Сунгурова.
Время шло, народ стекался,
Присмотревшись, оставался.
Каждый строил дом себе,
Так росли изба к избе.
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Приковала на века
Волга – матушка река,
Словно облаком невест,
Красотою этих мест.

1
По уездной межевице,
В установленной границе,
Всех Сунгуровских крестьян
Занесли в Дуплехов стан.
Сотни лет, по воле Бога,
У родимого порога
Тяжкой тропочка была
К возрождению села.
Бесконечной чередой
В доле рабской, вековой
Гнули сельских жителей
Полчища грабителей.
Трудно было вынести
Различные повинности
Сему глухому уголку
На семнадцатом веку.
Шли на нас войной маньяки –
Обнаглевшие поляки.
Перечислишь разве беды?
Но мы чтим свои Победы.
На борьбу, отбросив грусть,
Поднялась святая Русь.
Бой давали жаркий
Минин и Пожарский
Сбросив с плеч тесниц оковы,
Стан прибрали Годуновы.
Чередою в грозовых –
Вотчина Морозовых..
Вновь царя письмо готово –
Передать село Хитрово.
Дальше в книгах писаны –
Хозяева Голицины.
Несмотря на тяжкий гнет,
Жил талантливый народ.
Хоть и был на вид забит,
Но на деле – башковит.
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И большим, и маленьким
Здесь катали валенки,
А у бабки Катерины
На дворе плели корзины.
Были здесь и печники,
Гончары-горшечники.
А ткачихи под насты
Ткали белые холсты.
На полях, под яровые,
Сеяли и зерновые.
За страду серпами жницы
Убирали рожь, пшеницу.
Много в селах люду жило.
Пусть и тяжко все же было,
Даже в трудные годины
Во дворах полно скотины.
Но всегда грозили беды.
Нас войной терзали шведы,
Французы, турки, австрияки…
Шли со всех сторон вояки.

2
Забастовки и волненья
Пронеслись по всем селеньям
Загулял призывный глас
Поднялся рабочий класс.
Так, по воле случая,
Свершилась революция.
И по ленинским заветам
Передали власть Советам.
От великих трудностей
Натворили глупостей.
Сфантазировав изъян,
Раскулачили крестьян.
Шатовых «под карабин» –
За плетение корзин
Мельниковых – в «воронок»
За катанье валенок.
И супруги Гречины
Крестиком помечены:
Богатеи, будь здоров,
Заимели двух коров!
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В заключенье, на вершки,
Пострадали и горшки.
За честные помыслы –
Разорили промыслы
Словно стадо дойных коз,
Загоняли всех в колхоз.
Чтобы люди скромно жили,
Все дворы опустошили.
Подсылали молодца –
Не блеет ли где овца?
Протерев глаза спросонок,
Ждал, где хрюкнет поросенок.
Отработав целый день,
Получали «трудодень».
Так устроен был обман:
За работу – шиш в карман
И придумали, чтобы
Не артачились рабы,
Пресекать «раскрытье ртов»
Их лишеньем паспортов…
Там стоит открыт ветрам
Оскверненный божий храм.
Вместе с ним быльем порос
Человеческий погост.
Здесь построен магазин.
Грешные мы детки!
Разве этакий помин
Заслужили предки?

3
Не успев с колен подняться,
Вновь заставила склоняться.
Горя новая волна –
В каждый дом летит война.
Призваны во все концы
Наши деды и отцы
Выполнять святое дело.
И село осиротело.
Тяжкий труд работы всей
Лег на женщин и детей.
По другим полям солдаты
Бились до Победной даты.
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В мирны годы – поворот:
Кличут юных на завод.
Получайте документы –
Вот и светлые моменты.
И остались в селах у реки
Дети, инвалиды, старики
Да солдатки – вдовы –
Всех трудов основа.
Как теперь винить детей
В нелюбви к Отчизне?
Не бросают матерей
От хорошей жизни.
На селе пошла работа
Шефами, авралом…
Чем закончилась «забота»?
А полностью – развалом.
Что разорванные нервы,
Спят разрушенные фермы.
Служит обвинителем
Их укор правителям.
Раньше в школу на урок,
Под заливистый звонок
Спешили стайки школьников –
Деревенских вольников.
В настоящей были
Про нее забыли…
И на месте том пустом
Вырос новый дачный дом.
В зимних сумерках село
Белым снегом замело.
Не боясь теперь двустволки,
Здесь разгуливают волки.

4
Но весенняя кипень
Нам приносит новый день
С буйной зеленью дубрав,
Пряный запах росных трав.
Словно талая вода.
Вновь стекаются сюда,
В села – неудачники,
Городские дачники.



221

Скажем прямо прожектерам,
Заигравшимся актерам:
Села – неудачники
Не поднимут дачники.
Разве пришлые китайцы,
Расплодившись точно зайцы,
Все поставив на поток,
Новый сделают виток?
Но тогда уж умерло
Наше русское село.
Этот новый гражданин
Даст названье – Сяопин.
Надевать себе аркан –
Это дело – бросово.
Можно и попасть в капкан
Как у сербов Косово..
Как уйти от этих бед?
Есть единственный ответ:
Чтобы мудрой голова
У Хозяина была.
Помнить нужно о былом:
Люди кормятся селом.
Не стыдно ль соплеменнику
Поддерживать Америку?
Не надо долго мудрствовать,
А только лишь почувствовать
По сей печальной повести
Уг-ры-зе-ни-е Совести...

Лилия Кузнецова
Сунгурово – Кострома
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