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Константин Лагунов 
(1924-2001гг.) 
Член Союза писателей СССР, два ордена «Знак Почета», 
орден Дружбы народов, «Заслуженный работник 
культуры РСФСР», ответственный секретарь областной 
писательской организации (с 1963 по 1983 гг.),
Почетный гражданин г. Тюмени

В ворота памяти стучусь 
(1998г.)
  
Вершинным творением Природы является человеческая память. Живой 
неразрывной нитью она связует поколения, времена и события. Давно 
пережитое, отболевшее, преданное забвенью не исчезает из памяти, по-
коится в ее донных пластах, готовое в миг любой, по первому востребо-
ванию вынырнуть, ожить, разбередить, казалось бы, зажившую болячку, 
или, напротив, оросить елеем, смирить незажившую ссадину.

Ей, памяти, обязаны люди неугасанием вековых традиций, обрядов, обычаев.

Ей, памяти, обязаны они и своими познаниями, эрудицией, культурой.

Лишенный памяти человек – идиот.

Лишенный памяти народ – стадо неведомых двуногих животных, неодо-
лимо и слепо бредущих к своей погибели…

Бежит, торопится Время. От лета к зиме, от зимы к лету. И снова к зиме.  
И опять к лету.

Неуловимыми невидимками мелькают годы, калейдоскопят события, 
мельтешат лица. Но ничего не исчезает бесследно.

Все пережитое оставляет, пусть мимолетный, пускай неглубокий, но все-
таки оставляет непременный след в нашей памяти. И когда нам захочет-
ся что-то воскресить, что-то оживить, вырвать из небытия, чтоб наново 
присмотреться и осмыслить, мы стучимся в ворота памяти.

- Эй!.. Отворяй!.. Выкладывай на свет. Дай по-новому оглядеть. Не руками, 
так хоть взглядом придирчиво ощупать. Прикинуть. Оценить…

И старые, замшелые, скрипучие ворота памяти послушно растворяются. 
И слышится сонный, но уверенный и добрый голос:

- Входи. Ты здесь хозяин. Бери, что надо….

Все именно так и случилось у меня, когда вздумалось мне взглянуть на путь, 
пройденный нашей писательской ватагой с изначала. А поводом этого желания 
явился внушительный юбилей Тюменской областной писательской организации.
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______________________________ 1 ________________________________

Первые строки, как первый аккорд, предваряющий неведомую мело-
дию, и оттого, каким будет этот первый аккорд, зависит мое отношение к 
музыке, которая сейчас зазвучит. С теплой радужной надеждой, а может, 
с холодной настороженностью или даже с откровенным раздражением 
стану я слушать эту музыку. И если случится возобладать последнему 
чувству, то любой мелодии нелегко будет пробиться к сердцу моему, 
прорвать плотину моих чувств, выжать слезы блаженства либо восторга.

Вот и перелопачивал я пережитое, соображая с чего начать рассказ о 
рождении, взрослении и возмужании родной писательской организации, 
которой ныне исполнилось тридцать пять лет. Если от 98 отнять 35, полу-
чится 63. Стало быть, родилась наша писательская организация в 1963 году.

Тогда Тюмень не была еще нефтяной и всемирно известной. И в своем-то оте-
честве о ней не шумела молва, и многие столичные снобы при слове ТЮМЕНЬ 
выпучивали глаза: «Откуда, мол, и что это за географические новости?».

Но характерный стойкий запах нефти уже пропитал воздух Тюмени. И хотя 
нефть существовала пока лишь на бумаге – в отчетах, планах, справках, до-
кладных, и многие властные особи в нее еще не верили, в ней еще сомнева-
лись, Тюменский обком партии вспугнутым лосем пер напролом сквозь чащу 
запретов, сомнений, предостережений и окриков, торопясь поскорее за-
черпнуть первый ковш живой тюменской нефти. По болотным топям, сквозь 
непролазные урманы и вечную мерзлоту, к тому же первому ковшу земной 
гремучей кровушки рвались тысячи одержимых, лихих и отважных нефтяных 
фанатов – буровиков и вышкомонтажников, промысловиков и строителей.

У них не было узаконенных проектов и утвержденных смет, не было 
научно обоснованных расчетов, чертежей и схем, но они пробились к 
нефтяным кладам Сибири, зачерпнули первый победный ковш.

И, как октябрьский выстрел «Авроры», прогремело над миром: ЕСТЬ  
ТЮМЕНСКАЯ НЕФТЬ!..

Это случилось в мае уже 1964 года, и на том незабываемом великом тор-
жестве я присутствовал в качестве ответственного секретаря Тюменской 
областной писательской организации…

Всемирную славу Тюмени принесли дела и подвиги геологов и нефтяни-
ков, строителей и газовиков. Но разнесли, раззвонили эту славу по всему 
белому свету писатели и журналисты. И громче всех трубили о «великом 
открытии века», о  непостижимом «чуде века», о загадочном «тюменском 
сфинксе», громче всех трубили об этом тюменские писатели.
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С их запева громкозвучную осанну тюменским первопроходцам под-
хватили писатели социалистического зарубежья. И мощное, стогласное, 
неодолимое «славься, славься» накрыло всю планету.

Наверное, не будь у нас под боком «нефтяной целины», становление и возму-
жание областной писательской организации проходило бы намного трудней и 
медленней, и не знаю, смогла ли бы она завоевать огромный авторитет и гром-
кую популярность не только на родной земле Тюменской, но и во всей стране.

Всякое событие, великое и малое, - творение рук человеческих. Появление в 
области писательской организации – культурное событие высшего разряда. 
Кто причастен к этому событию?.. Кто приложил к нему руки и разум, и талант?..

Распахиваю пошире ворота памяти, и не наощупь, не наугад начинаю проби-
раться к спрессованным временем пластам, в коих и сокрыт желанный ответ…

______________________________ 2 ________________________________

В шестьдесят третьем в Тюмени не было дворцов культуры, не было и 
филармонии, и Дома политического просвещения с их просторными 
многоместными залами. В городе имелся всего один большой, совре-
менно оборудованный зал заседаний в помещении областного комитета 
партии. В том зале проходили все наиболее значимые совещания, за-
седания, конференции, пленумы. Поэтому, вероятно, никого не удивило, 
что в тот смурной студеный мартовский вечер к обкому шли и шли люди.

Однако внимательный наблюдатель непременно заметил бы, что на сей 
раз в обком спешили не только партийные, советские, комсомольские да 
профсоюзные деятели, но и учителя, врачи, журналисты, студенты, воен-
нослужащие. И шли они, в основном, не по одному, а веселыми говорли-
выми стайками - так идут на большой всенародный праздник.

К означенному в приглашениях часу зал заседаний обкома партии был 
переполнен. Припозднившиеся стояли либо сидели в проходах на не-
весть где раздобытых стульях.

Непривычным оказался и состав президиума этого собрания. Вместе с 
областной «верхушкой», возглавляемой первым секретарем Тюменского 
обкома партии Борисом Евдокимовичем Щербиной, за длинным широким 
столом президиума восседали секретарь правления Союза писателей СССР, 
известный детский писатель Сергей Баруздин и шестеро именинников – 
членов Союза писателей СССР, из которых и состояла только что родившаяся 
Тюменская писательская организация. Ее рождению и посвящено было столь 
представительное и многолюдное собрание общественности города Тюмени.
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Собрание открыл Борис Евдокимович Щербина. Человек высокообразован-
ный, эрудит, прекрасный оратор. По своей природе, складу ума, духовному на-
строю Щербина был идеологом. Его всегда занимала и глубоко волновала ду-
ховная жизнь всего советского общества и, конечно же, своего края. Именно 
он сыграл решающую роль в создании областной писательской организации. 
Щербине во многом обязана она своим стремительным взлетом, превращени-
ем в одну из авторитетнейших писательских организаций Советского Союза…

Нарядные, веселые, улыбчивые тюменцы восторженной овацией встре-
тили весть о рождении областной писательской организации. И щедры-
ми аплодисментами наградили каждого писателя.

За вычетом моей персоны, их было пятеро. Великолепная пятерка!

Чтобы даже бегло охарактеризовать каждого, старательно роюсь в 
темном углу памяти, нашариваю нужный пласт, вытаскиваю его на свет 
божий. Начинаю медленно потрошить его, отыскивая желаемое…

Иван Истомин. Человек-легенда. Прозаик и поэт. Публицист и драматург. 
Всю жизнь не расстававшийся с костылями. На закате своей жизни Иван 
Григорьевич задумал книгу «Преодоление». Это – не роман. Не повесть. 
Это – исповедь могучего духом, отважного и дерзкого человека, всю 
жизнь преодолевающего жестокие наскоки немилосердной судьбы.

И начиналась эта исповедь такими стихами:

О, если б могли костыли объясниться,
Они рассказали б (пускай не в стихах),
О том, почему и во сне мне не снится,
Что я без подпорок стою на ногах.

Они рассказали б про горькое детство, 
Про то, как недуг мою юность распял,
Про то, как искал я волшебное средство,
Как Бога молил. Как его проклинал.

От горя мои костыли почернели,
Но я не сдаюсь. Мой еще не черед.
С трудом отрываю себя от постели,
Беру костыли, и… полшага вперед.
 
Какая же сила нужна и отвага
(Навряд ли из вас это кто-то поймет),
Чтоб кинуть себя всего на полшага,
Всего на полшага – вперед!..
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Вот таков он, Иван Истомин. Первый из первой пятерки профессиональ-
ных  писателей земли Тюменской…

Вторым память высветила Михаила Лесного (Зверева).

Это добродушный, изысканно - вежливый, гостеприимный ишимец. Он 
жил тихо и неприметно в своем ишимском «поместье», сочинял пре-
восходные книжки для детей – о родной сибирской природе, о наших 
четвероногих друзьях.

Настал черед Майи Сыровой.

Смуглолицая болгарка. С ослепительной улыбкой и искристым взгля-
дом. Поэтесса. Вскоре переехала в Москву. В кардиологической клинике 
встретилась с будущим мужем. Оба страдали от одинакового сердечного 
недуга. Уговорила мужа на операцию. Их прооперировали одновремен-
но. Из реанимационной Майя ушла в мир иной, а муж выжил.

Не успел я завершить представление Майи Сыровой, а из вороха воспо-
минаний уже возник самостийно неукротимый, размашистый и голо- 
систый Иван Ермаков.

Крупный плечистый мужик. С лицом крупным, будто наспех, одним топо-
ром вытесанным. Большенос. Крупные ядреные губы. Лохматые брови. 
В глазах – озорное лукавство. Он пришел в Союз писателей с большой 
книгой самобытных, ярких, звонких сказов, которые намного пережили 
писателя, и будут жить еще долго-долго…

Замыкает великолепную пятерку Василий Еловских. Худощавый, очень 
проворный и энергичный человек. Принимали его в Союз по книгам, вы-
шедшим в Москве. А это что-нибудь да значит…

После торжественного публичного крещения новорожденной Тюмен-
ской писательской организации, нас пригласили в малый зал заседаний 
бюро обкома партии. Зеркально отполированные столы накрыты белы-
ми салфетками. На них закуски и напитки. Там новорожденного омыли 
«русской горькой».

Чтоб в зале  заседаний бюро обкома партии пили водку, курили и во всю 
мощь голосовых связок базарили, кто во что горазд, а захмелевший Иван 
Ермаков хриплым баритоном распевал самодельные частушки – такое и 
присниться в ту пору никому бы не могло. Но жизнь изобретательней и 
фантастичней любых снов…
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Появление профессиональной писательской организации взбодрило, 
разогнало, раскрутило литературную и духовную жизнь нашего неогляд-
ного, сказочно богатого талантами, края.

Что такое шесть человек, шесть профессиональных писателей? Ничтож-
но малая величина в сравнении с теми всесоюзными мероприятиями, 
которые принесли ей общепризнанный авторитет и славу.

Штатных работников в писательской организации было всего двое: я 
(ответственный секретарь) и Зинаида Алексеевна Белова-Черкасова. Она 
была бухгалтером и кассиром, техсекретарем и машинисткой, делопроиз-
водителем и завхозом. И еще литератором: ее рассказы и очерки посто-
янно появлялись в местных газетах, передавались по областному радио.

Невысокая. Спортивно стройная. Энергичная и очень подвижная. 
Умеющая делать все: шить и вязать, плотничать и малярить, стряпать и 
считать, печатать на машинке и сочинять рассказы. Это была женщина 
высоконравственная, неправдоподобно щепетильная, поразительно 
добросовестная и работоспособная. За двадцать лет совместной работы 
не было случая, чтоб мне пришлось дважды говорить свою просьбу.

Она жила по закону наших первопроходцев: «что такое нельзя, если 
надо». Как-то за день она отпечатала более ста страниц на  машинке.

Работа, дом, где все надо было делать самой, своими руками, отнимали 
уйму времени и сил, но  она еще умудрялась постоянно и упорно зани-
маться самообразованием. В ее обширной библиотеке были сочинения 
Достоевского и Булгакова, Скабичевского и Сенеки.

Зинаида Алексеевна Белова-Черкасова была одна. Но вокруг писатель-
ской организации было много деятельных, талантливых людей, беззавет-
но преданных литературе, одержимых творчеством.

Это были наши надежные, верные помощники, доброжелательные кри-
тики и советчики.

Это был живой, неиссякаемый, прозрачный родник, который подпиты-
вал нашу энергию, раздувал наше вдохновение.

Это был наш тыл, наш всемогущий резерв, откуда в организацию влива-
лись и вливались новые молодые таланты. И не только молодые. Резерв-то 
был всевозрастной и многонациональный. Но состоял он из конкретных 
личностей, и обойти их молчанием, не назвав хоть некоторых – я не могу…
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Зачем я тронул эту струну, поднял этот пласт памяти? Из него тут же вывали-
лась горластая, неугомонная, озорная ватага тех, кто всеми силами подпирал 
писательскую организацию, питал ее живыми молодыми соками, помогая ей 
стремительно мужать, совершенствоваться, набирать всесоюзную высоту.

Если попытаться выстроить эту ватагу в одну длиннющую шеренгу, то на 
правом фланге, наверное, окажется Лазарь Вульфович Полонский.

Неувядаемый. Неугомонный. Неутомимый Полонский. Улыбчивый и добро-
душный. Язвительный и царапучий. Добрый советник и помощник, сделав-
ший очень и очень много для пропаганды творчества региональных писа-
телей, для возвышения авторитета областной писательской организации.

Ну, а левый фланг представят два юных друга – восемнадцатилетние Владимир 
Нечволода и Николай Денисов. Внешне они мало схожи. Владимир – кругло-
лик, яркогуб, улыбчив и по-детски наивен. Николай – приметно крепче телом 
и духом, с крутой мужицкой суровинкой в лице и прицельно цепким взглядом.

Позже оба окончили Литературный институт при СП СССР (Союз писателей СССР 
– примеч. ред.), стали профессиональными поэтами. Однако время показало, 
что талант Николая Денисова разносторонней и ядреней. Николай Васильевич 
проявил себя и как незаурядный прозаик, и как огненный публицист, и как от-
менный организатор литературного процесса: он много лет является главным 
редактором газеты-альманаха «Тюмень литературная». Это издание пользуется 
заслуженно широкой известностью не только в России, но и за ее рубежами.

Между право- и левофланговыми - полусотня превосходных литера-
торов. О каждом из этой полусотни можно было бы рассказать много 
интересного, поучительного и забавного, смешного и грустного, но не-
пременно оригинального, запоминающегося.

Но сделать это в статье невозможно. А простой перечень фамилий лишь 
утомит читателя. Потому из этой блистательной шеренги вырву несколь-
ко личностей, и коротко, очень коротко, представлю их…

Вот поперешный, задиристый и ершистый поэт Владимир Фалей, которого 
«мама в капусте нашла», когда его «шлепали по попке лопухи». Решительный 
и отважный и в жизни, и в стихах, Володя обладал редким качеством притя-
жения, и вокруг него всегда кучковались жаждущие подвига и славы…

А вот рафинированный  интеллигент, философ, тонкий, изящный лирик 
Анатолий Кукарский. Однажды встретив на улице женщину, которая силой 
волокла на поводке упирающуюся, рвущуюся в кусты собаку, Анатолий за-
ступил незнакомке путь. И так красочно, так взволнованно, так убедительно 
живописал страдания подмятого неволей вольнолюбимого веселого пса, 
что женщина отстегнула поводок, дав волю ошалелой от радости собаке…
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Или вот комиссар нашей писательской организации – так заглазно на-
зывали мы своего бессменного парторга Виталия Клепикова. Критик и 
публицист, блистательный знаток современной литературы, Виталий был 
душой литературной молодежи.

Во время подготовки к Дням советской литературы в Тюменской области (раз-
говор о них впереди) Клепиков отвечал за выпуск серии небольших красочных 
поэтических буклетов. На открытии очередных Дней подхожу к столу, где раз-
ложены эти буклеты. Перебираю их. Знакомые имена, известные стихи. Вдруг 
натыкаюсь на неведомую фамилию – Китир. Кто такой? Слыхом - не слыхал, 
видом – не видал. И товарищи на мой вопрос только плечами пожимают да 
руками разводят. В биографической справке значится, что Китир – северянин, 
ненец, да еще охотник. И в стихах – Север да охота. Дотошные  столичные гости 
уцепились за этого самого Китира, терзают меня расспросами, а я ни бум-бум.

Ларчик открылся просто. Клепиков придумал этого Китира, сочинил его 
биографию и написал стихи…

Вот такие талантливые, озорные да смышленые были мужики в нашем лите-
ратурном активе. Из него пришли в Союз писателей Зот Тоболкин и Сергей 
Шумский, Анатолий Васильев и Станислав Мальцев, Геннадий Сазонов и 
Юрий Надточий, Николай Смирнов и Маргарита Анисимкова, и еще многие, 
ныне здравствующие и процветающие прозаики, поэты, публицисты.

______________________________ 4 ________________________________

Однажды С. Маршак обронил крылатую фразу: «Сперва я работал на 
свое имя, потом имя стало работать на меня». Приложив эту мудрость к 
жизни любой общественной (в том числе и писательской) организации, 
можно сделать бесспорный вывод: сперва делами завоюй авторитет, до-
бейся уважения и почитания людей, потом рассчитывай на их поддержку 
и помощь.

Книги наших писателей, их выступления в печати, по радио и телевиде-
нию, регулярные встречи с читателями – все это, конечно, подогревало 
и подпитывало авторитет писательской организации, но не настолько, 
чтобы приковать к ней внимание общественности, сделать организацию 
одним из духовных и идеологических центров земли Тюменской. Для 
этого нужны были какие-то масштабные, впечатляющие и яркие меро-
приятия. Но ни опыта, ни сил, ни средств для этого у нас тогда не было. И 
все-таки мы рискнули. Решив ежегодно проводить в Тюменской области 
Неделю поэзии. Первая такая неделя состоялась в 1964 году…
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В ту пору в Тюмени был талантливый поэтический молодняк, но именитых 
профессиональных поэтов не было. Мы разослали во все концы приглашения 
известным поэтам. Откликнулись очень немногие. А принять участие в Неделе 
согласились единицы. И первыми, кто приехал к нам на поэтическую неделю, 
были Дмитрий Ковалев, Илья Фоняков, Людмила Щипахина, Юрий Окунев.

Чтобы понять, какие это были люди, как самозабвенно и преданно  слу-
жили они любимой Поэзии, я чуть подробнее расскажу об одном непре-
менном участнике всех наших поэтических Недель, московском поэте 
Дмитрии Михайловиче Ковалеве…

Студеным хмурым декабрьским вечером зеленокрылый «ЛИ-2» летел из 
Тюмени в Салехард. Мягко покачиваясь, подрагивая корпусом, натужно 
урча моторами, упрямо пробивался сквозь облака тихоходный «ЛИ». За 
бортом минус 57. Пассажиры замерзли, устали от болтанки. Даже стюар-
десса, поначалу очень веселая, улыбчивая и говорливая, даже она притих-
ла, съежилась на своем сиденье, то ли задремала, то ли задумалась, что не 
сразу откликнулась на обращение к ней невысокого худощавого мужчины.

- Девушка, позвольте воспользоваться вашим микрофоном.

- Что случилось?.. Кому-то плохо?..

Мягкая добрая улыбка осветила лицо мужчины. Успокаивающе коснув-
шись ее плеча, сказал добродушно и весело: 

- Не волнуйтесь, пожалуйста. Люди замерзли, устали, и мне хотелось бы 
их приободрить, сказать несколько теплых слов…

И зазвучал в салоне негромкий, но какой-то глубинный и волнующий 
голос Дмитрия Ковалева:

- Дорогие товарищи! Вчера в Тюмени открылась Неделя поэзии. На нее 
приехали поэты из Москвы  и Ленинграда, из Новосибирска и Свердловска. 
Во всех городах области пройдут поэтические вечера, встречи… Давайте-
ка и мы проведем сейчас поэтический вечер. Я почитаю вам стихи…

Он читал спокойно и ровно. Не декламировал, а вроде бы разговаривал 
со слушателями, доверительно и откровенно:

И зачем самих себя бояться?
И нечестно будущему льстить?
Дайте человеку посмеяться!
Дайте человеку погрустить!

Люди впитывали проникновенные строки. И вроде бы поутих натужный 
рокот моторов. И неожиданно вдруг потеплело в салоне.



13В ворота памяти стучусь Константин Лагунов 

…В зале Тобольского культпросветучилища было пусто. А через полчаса 
там должен был начаться городской литературный вечер, посвященный 
Неделе поэзии. Соберутся ли тоболяки? На улице мороз за тридцать.

В маленькой, полутемной, выстуженной комнатенке за сценой собра-
лись те, кому предстояло выступать на литературном вечере. Пустой зал. 
Холод. Полумрак. Все это действовало на них угнетающе.

Вдруг Ковалев запел. Высоким, прозрачным, трепетным голосом, негромко, но 
очень выразительно запел он «как на черный Ерек», и сразу притянул к себе 
всех, и «любо, братцы, любо» мы пели уже хором – громко, дружно и слаженно.

В эти минуты дирижировавший Ковалев привиделся мне юным красно-
флотцем. Среди друзей во фронтовой землянке. Скоро в атаку. Сдвинута 
лихо на затылок бескозырка. Небрежно расстегнут бушлат. Подобранный 
крутоплечий Ковалев поет лихую казачью песню. В Отечественную  
Дмитрий Михайлович был подводником и морским пехотинцем Северно-
го флота. «От всей заставы пятеро осталось. И не сознанье подвига – вина. 
В глазах тысячелетняя усталость. А только-только началась война…».

Когда в назначенное время мы вышли на сцену, зал был переполнен. 
Дмитрий Михайлович читал свои стихи о войне, о любви, о смысле жиз-
ни. Читал упоенно. И зал внимал ему, не дыша…

В ту пору в Тобольске была единственная деревянная допотопная гостиница. С 
печным отоплением. И единственный ресторанчик, всегда забитый до отказа.

Гостеприимные тоболяки забронировали нам два ресторанных столика. 
Мы сдвинули их. Тесно уселись вокруг.

- Нельзя мне пить, ребята. Нельзя, - сокрушенно проговорил Дмитрий 
Михайлович, отодвигая рюмку.

Мы смущенно отвели глаза, сочувственно опустили головы.

- Ну, разве что одну, - заколебался он. - За встречу.

- Тогда и мы по одной, - высказал общее мнение Анатолий Кукарский.

В маленьком зале было накурено до синевы. Надрывно хрипела радио-
ла. За столиками спорили, праздно болтали, выясняли отношения. Не-
сколько пар танцевали на крохотном пятачке в центре зала.

А мы, сойдясь головами, разговаривали о поэзии. Когда заговорили о Твар-
довском, Ковалев стал читать его стихи. Негромко, но так взволнованно и 
искренно, что мы заслушались и не приметили, как смолкли голоса, сперва 
за столиком справа от нас, потом за столиком слева. И будто цепная реакция 
пошла по залу. Один за другим смолкли разгоряченные голоса. Кто-то взял 
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за руку забузившего было танцора, и тот исчез. Смолкла горластая радиола. 
Отложены ножи и вилки. Погашены сигареты и папиросы. Длинной шерен-
гой вдоль буфетной стойки выстроились официанты и кухонные работники.

Дмитрий Михайлович встал. Отодвинул стул. Возвысил голос. И зазвуча-
ли волшебные стихи Есенина и Блока, Гумилева и Цветаевой.

Это было неправдоподобно прекрасное зрелище. Ресторанный чад. Тусклый 
свет люстры. Сдвинутые в груды тарелки, рюмки, фужеры. Подпертые ладо-
нями лохматые и обихоженные, молодые и седые головы. Стойкая чуткая 
тишина, в которой звучит раскаленный волнением голос поэта Ковалева…

Вот какие поэты задавали тон на наших Неделях поэзии. Это были не только 
прекрасные мастера отечественной поэзии, но и высоконравственные люди, 
исполненные чувства гражданского достоинства и благородства. У них мно-
гому научились наши молодые поэты и, опираясь на их поддержку и опыт, 
круто набирали желанную высоту. Стремительно взорлили в поэтическую 
высь Николай Денисов и Владимир Нечволода, Анатолий Кукарский и Алла 
Кузнецова. Им «наступали на пятки» Владимир Фалей и Федор Чурсин,  
Михаил Лецкин и Анатолий Васильев, Андрей Тарханов и Юван Шесталов…

Всю Неделю поэзии местные газеты ежедневно публиковали интервью 
с поэтами, их стихи, рассказы о их творчестве. Радио и телевидение рас-
сказывали о поэтических вечерах. Над Тюменью и краем голосистыми 
весенними птицами кружили стихи, стихи, стихи…

Торжественное открытие и закрытие Недели поэзии проходили все в том 
же зале заседаний областного комитета партии. Иногда эти поэтические 
вечера продолжались более трех часов без перерыва. И все это время 
переполненный, битком набитый большой зал благоговейно внимал 
поэтам, награждая каждого бурными аплодисментами.

И традиционный прощальный ужин участников Недели поэзии прохо-
дил в столовой обкома партии.

Тут, по-моему, комментарии не нужны. Как говорят, «и ежу ясно», что без 
разносторонней и мощной поддержки обкома партии, городских и рай-
онных партийных комитетов, такие грандиозные областные мероприятия, 
как Неделя поэзии, писательской организации никогда бы «не поднять».

Ежегодно проводимые Недели поэзии стали первой, высокой ступенью к 
признанию, популярности и авторитету областной писательской органи-
зации не только в родной Тюменской области, но и в Москве, и в Союзе.

Потому и посетил нас Первый секретарь Союза писателей СССР, дважды 
Герой социалистического труда, член ЦК КПСС, депутат Верховного сове-
та СССР, лауреат Ленинской и многих премий Георгий Мокеевич Марков.
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Почти тридцать лет Георгий Марков возглавлял Союз писателей СССР. 
Чтобы тащить всесоюзный писательский воз, надо было быть первокласс-
ным дипломатом и блестящим политиком, выдающимся организатором и 
отменным оратором, требовательным администратором и чутким талант-
ливым психологом; и еще следовало быть добротным писателем.

В приемной Маркова всегда толпились обиженные, рассерженные, на-
деящиеся писатели, приехавшие в свой Союз из разных уголков великой 
державы. А на рабочем столе Маркова всегда толстенная папка деловых 
бумаг – постановлений, циркуляров, писем – из самых разных инстанций 
от ЦК КПСС до министерства иностранных дел. Потому сочинительству 
Марков отводил время от четырех до восьми утра.

Я часто встречался с Георгием Мокеевичем, бывал с ним в поездках, в том чис-
ле и зарубежных, видел его в самых разных обстоятельствах и не раз дивился 
его спокойной рассудительности, хладнокровию и мудрости. Потому-то при-
езд в Тюмень Георгия Мокеевича явился для меня незабываемым событием…

Это случилось в студеном пасмурном январе 1970 года.

Мы съездили с Георгием Мокеевичем в Ялуторовский музей декабристов. 
Побывали в Тобольске и в селе Покровском. О чем только не перего-
ворили, то и дело наталкиваясь на вопрос: какое общесоюзное литера-
турное мероприятие можно провести в Тюмени, чтобы оно, во-первых, 
прогремело на всю страну, во-вторых, стало традиционным; в-третьих, 
оттолкнувшись от Тюмени, покатилось бы по всему Советскому Союзу?

В конце концов, надумали в этом же году провести в Тюмени первые Дни 
советской литературы с участием лучших наименитейших писателей 
всех пятнадцати союзных республик.

С этой идеей и явились мы к Борису Евдокимовичу Щербине. День был воскрес-
ный. Принимал он нас на своей квартире, в которой не было следов евроремон-
та. Стояла обыкновенная мебель, и застолье было самым рядовым, и «обслужи-
вала» нас жена Бориса Евдокимовича. Упоминаю об этом специально для тех, 
кому задурили мозги россказнями о барской роскоши бывших «партократов».

А 20 июля 1970 года в Тюмени открылись первые Дни советской литера-
туры, в которых участвовало более ста прозаиков, поэтов, драматургов и 
критиков из всех республик Союза, да еще гости из семи зарубежных стран.

Открывали Дни литературы в Тобольске, на кремлевском дворе в при-
сутствии многих тысяч тоболяков. Море улыбок. Бурные восторженные 
овации. Охапки цветов.
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В этот же день открыли в Тобольске памятник П.П.Ершову, сделанный 
тюменским скульптором Беловым.

Всем гостям вручили памятные медали с портретом Ершова, сделанные 
тюменскими умельцами на заводе медоборудования.

В Тобольске возглавляемая Г.М.Марковым писательская армада раздели-
лась на пять отрядов. Самый большой из них на «своем» теплоходе напра-
вился вниз по Иртышу и Оби к геологам и нефтяникам Горноправдинска, 
Ханты-Мансийска, Сургута, Нефтеюганска, Нижневартовска, Мегиона.

Другие писательские бригады улетели и уезжали к газодобытчикам Запо-
лярья, к рыбакам и лесникам, к хлеборобам.

Сотни литературных вечеров в переполненных залах. Встречи с писа-
телями на лесосеках и буровых, на полевых станах и животноводческих 
фермах, в заводских цехах и на рыбачьих песках, в сейсмоотрядах и на 
промыслах. Многие участники этих встреч впервые видели живого писа-
теля, слышали жаркое проникновенное писательское слово.

Это был непередаваемый всеобщий праздник духа, праздник отечествен-
ной культуры, торжество высоких идеалов и благородных стремлений. Все 
центральные газеты Советского Союза, центральное радио и телевидение 
ежедневно рассказывали о Днях литературы в Тюменской области; печата-
ли интервью с писателями, подборки стихотворений, отрывки из рассказов 
и повестей все местные, областные, окружные, городские и районные газе-
ты. Добавьте к этому многие очерки, репортажи и статьи о Днях литерату-
ры, написанные и опубликованные нашими зарубежными гостями.

Насколько велик авторитет этих Дней был в стране, можно судить хотя 
бы по такому факту. Центральное телевидение предоставило мне сорок 
минут для рассказа о делах тюменских.

К Дням литературы мы выпускали поэтические буклеты, медали, афиши, 
плакаты, альманахи. В период подготовки к первым Дням родилась наша 
газета «Тюмень литературная», выпуск которой продолжается и поныне. 
За эти годы внешний вид и объем газеты неузнаваемо изменились, она 
превратилась в оригинальный красочный и яркий альманах. А вот редак-
тор у «Тюмени литературной» остался прежний – поэт и прозаик Николай 
Васильевич Денисов. Человека, одновременно играющего на нескольких 
музыкальных  инструментах, называют «человек-оркестр». Следуя этому 
примеру, Николая Денисова можно назвать «человек-редакция». Гото-
вя очередной номер своей газеты-альманаха, он выступает в качестве 
корреспондента и редактора, фотографа и корректора, техреда и экспе-
дитора, экономиста и юриста. Почему? Да потому, что весь штат редакции 
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«Тюмени литературной» состоит из одного человека – Николая Денисова. 
Дивлюсь его неиссякаемой работоспособности. Восхищаюсь его творче-
ской энергией. Радуюсь его новым книгам поэзии и прозы…

Шесть лет подряд, в одно и то же время, проводились в Тюмени Дни 
советской литературы. Наш опыт подхватили писательские союзы всей 
страны. Авторитет и вес Тюменской областной  писательской организа-
ции стал не только высок, но и всесоюзно масштабен.

А мы были уже недовольны достигнутым. Вместе с руководством Союза 
писателей СССР стали думать да гадать, чем бы новым удивить да пора-
довать тюменцев.

И придумали…

______________________________ 6 ________________________________

Это была первая в истории Всесоюзная творческая конференция писателей и 
критиков. Тема конференции «Герои великих строек нашего времени и совет-
ская литература». Проходила конференция в Тюмени 25-27 января 1978 года.

Снова Тюмень принимала более ста писателей со всех республик великого Со-
ветского Союза. Конференция стала главным событием в жизни нашего края. К 
ней было приковано внимание всех средств массовой информации страны.

С большой, яркой и мудрой речью на конференции выступил первый 
секретарь обкома партии Геннадий Павлович Богомяков…

Здесь мне хочется сделать маленькое отступление для того, чтобы сказать: 
ни Дней советской литературы, ни Всесоюзных  творческих конференций, 
и даже Недель поэзии наша писательская организация никогда бы не про-
вела без поддержки, помощи и руководства областного комитета партии.

Дни советской литературы «съедали» немало средств. Мы откупали на неделю 
двухпалубный теплоход «Ленинский комсомол». По нашим маршрутам раз-
возили писательские десанты спецрейсами самолеты и вертолеты, катера и 
автобусы. На десять дней мы полностью откупали гостиницу «Турист». Аренда 
залов. Реклама. Питание… Все это деньги, деньги и деньги… Нашей, писатель-
ской сметой такие расходы не предусматривались. Деньги на проведение, 
скажем, Дней литературы давали облсовпроф, облисполком, главки, и давали, 
прежде и главным образом, потому что за нашей спиной стоял обком партии.

Прихожу я, к примеру, в нефтяной главк, к начальнику главка Виктору 
Ивановичу Муравленко, и говорю:
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- Двадцатого июля начнутся Дни советской литературы в нашей области. 
Посмотрите, каких именитых гостей ждем мы…

Виктор Иванович внимательно «изучает» программу дней, список пред-
полагаемых участников этого литературного праздника. Из пяти маршру-
тов, по которым поедут писательские бригады, главным и самым много-
людным, был маршрут «нефть» - на теплоходе по нефтяным городам.

Передавая Виктору Ивановичу именное приглашение на торжественное 
открытие Дней, я говорю:

- Мы обговаривали с Борисом Евдокимовичем программу Дней и воз-
можные источники материальных затрат… Он посоветовал обратиться 
к вам с просьбой принять на главк расходы по аренде теплохода, на 
котором поплывут писатели к нефтяникам…

Борис Евдокимович Щербина – первый секретарь обкома партии. Его советы и 
рекомендации следовало исполнять. И поворошив свой седой чуб, покашляв 
коротко и многозначительно, Виктор Иванович писал на уголке принесенного 
мною письма распоряжение своим финансистам: оплатить аренду теплохода…

С каждой из пяти писательских бригад ехал работник идеологического 
отдела обкома партии. Он брал на себя все организационно-хозяйствен-
ные хлопоты и заботы, связанные с поездкой писателей к рыбакам, 
лесникам или хлеборобам. А это: транспорт, гостиницы, питание, органи-
зация встреч, вечеров, конференций.

Местные партийные органы – горкомы, окружкомы, райкомы – были душой всех 
мероприятий, проводимых на их территории во время Дней литературы…

Тюменский обком партии был крестным отцом нашей писательской 
организации. И относился к писателям по-отечески взыскательно и до-
бросердечно. Обком для писателя был родным домом, куда можно было 
постучаться с любой бедой и нуждой.

Я никогда не забуду долгие откровенные беседы обо всем с Борисом Евдо-
кимовичем Щербиной или Геннадием Павловичем Богомяковым. Разговор 
всегда проходил, как говорят, на равных. Не таясь и не лукавя, и не эзопов-
ским языком, я высказывал все, что наболело: сомнения, недоумения, не-
приятия. Мы часто и порой непримиримо спорили, но это не портило наших 
дальнейших отношений. Для меня эти беседы были глотком живой воды…

Но вернемся к первой в стране Всесоюзной творческой конференции пи-
сателей и критиков, которая проходила в Тюмени 25-27 января 1978 года…

С глубокой яркой речью на конференции выступил первый секретарь 
Тюменского обкома партии Г.П.Богомяков. У него великолепная память. 
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Цепкий аналитический ум. И даром красноречия природа не обделила 
Геннадия Павловича. Его пространная, убедительная, образная речь 
была встречена писателями восторженно.

45 ораторов выступило на этой конференции. Среди них такие выдаю-
щиеся писатели, как Георгий Марков и Вадим Кожевников, Сергей Залы-
гин и Борис Полевой, Григорий Бакланов и Даниил Гранин.

И снова Тюмень из нефтяной стала литературной столицей Советского Союза.

И снова к Тюмени литературной было приковано внимание всех средств 
массовой информации.

И опять Тюмень стала инициатором, и по ее примеру всесоюзные творческие 
писательские конференции стали проводиться в других городах – краевых, 
областных да республиканских столицах неоглядного Советского Союза…

Да, Тюменская писательская организация родилась, росла и мужала под крас-
ным знаменем большевиков. Книги наших писателей постоянно выходили не 
только в Средне-Уральском, но и во всех столичных издательствах, и за рубежа-
ми нашей прекрасной Родины. Мы чувствовали себя постоянно действующей, 
активной и могучей силой идейной и духовной жизни нашей Тюменской земли.

Писателей знали.

Писателей уважали и почитали. С их мнением считались. К их голосу при-
слушивались.

Мы входили в состав пленумов правлений Союза писателей СССР и Со-
юза писателей РСФСР, были членами издательских редсоветов и редкол-
легий журналов. Наши голоса постоянно звучали по радио и телевиде-
нию. Наши имена не сходили со страниц областной печати.

Так это было…

С тихой щемящей грустью покидаю я волшебные лабиринты своей Памяти.

Сколько же там скопилось интересного, важного, нужного людям. Но 
мне пока недосуг перелопачивать прожитое. Дважды я уже проделывал 
подобное. Желающих узнать, что из этого получилось, отсылаю к своим 
книгам «Пред богом и людьми» и «Портрет без ретуши».

А пока я покидаю пенаты Памяти. И тихо затворяю ее ворота.
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Всероссийской премии имени Д.Н.Мамина-Сибиряка

В чистом поле - возле озерка1 

Когда думаю об Иване Михайловиче Ермакове, видится поле, чистые, 
просветленные березовые колки, духмяно пахнущие в июльскую пору 
разнотравья, слышится шелест осоки болотистых низин, а где-то возле 
озерка, возле речки, солончаковой прелью поскотин шибает. И текут 
по вольной лесостепи многочисленные коровьи стада, издалёка доно-
сится тракторный гул, отчетливый колесный стук фургона или стукоток 
бензинового моторчика мехдойки. В небе, чуть пошевеливая крылами, 
висит коршун. Мелодично заливается жаворонок. И пылит полевой до-
рогой машина с белыми молочными флягами в кузове. Всадник вдали 
мелькнет, нет – не половецкий воин, не коварный степной лазутчик, а 
наш приишимский, в выжженном солнцем, заскорузлом от пыли и пота 
картузе, сельский пастух.

И тишина, покой. И чудится, так было и так будет всегда!

Все эти картины, все это земное действо сельчан, изображенное писа-
телем не просто зримо, живописно, метким и сочным словом, а с непо-
вторимым лиризмом, с метафоричностью, с любовью к литературным 
героям, к людям, так изображено, что порой кажется – нет подобного на 
земле. Но, отринув мимолетный скептицизм, прислушаешься к тем, еще 
детским своим представлениям о мире – и поймешь: никуда они не де-
лись, они - в нас, только поглубже скрыты в душе от суровой взрослости, 
от задерганного быта, от грозящих катаклизмов в природе, в обществе.

Произведения Ермакова – его сказы, документальные очерки, не отли-
чимые  по стилистике, по языку от художественных сказов, надо читать, 
перечитывать. Они – особый для души лекарь.

В пору их создания и выхода в свет, будь напечатаны они в местной прессе 
или в толстом иногороднем журнале, становились литературным событи-

1 Глава из новой книги Н. Денисова  «В чистом поле. О тюменских писателях и не только о 
них». Шадринск, издательство ОГУП «Шадринский Дом печати», 2012г. Посвящена 50-летию 
областной писательской организации.



21В чистом поле - возле озерка Николай Денисов 

ем в Тюмени и в области. Впрочем, как любая книжка той поры – сборник 
стихов или прозы того или иного автора. Выходили они и трудно, и нечасто, 
будоража и без того возвышенную литературную атмосферу, царившую в 
родном отечестве  повсеместно. Как говорится, было - «время такое было!».

Но ведь ни «время» благодатное, никакие университеты, научные степе-
ни, звания не помогут взявшемуся за перо человеку, если не дана ему от 
природы, от Бога - живая искра таланта. Ивану Михайловичу не довелось 

закончить вуз. Что у него было за плечами, когда он сотворил свои 
выдающиеся произведения? Сельская семилетка, ускоренные курсы 
младших лейтенантов в начале Великой Отечественной войны, окопные 
«университеты» пехотного взводного, культпросветучилище – это уже 
после войны, когда работал он артистом-кукольником в Омске, потом 
заведующим сельским клубом на родине, в Приишимье.

Почему никто из земляков-тюменцев, из образованных людей с вузов-
скими дипломами, не сумел живописать так, как Ермаков? А ведь Ерма-
кову подражало немалое число местных газетчиков, пытавшихся стать 
писателями, беря на «вооружение» тональность и стилистику его сказов? 
Получалось у них откровенно заёмное, лобовое, зависимое. Автор бук-
вально попадал под очарование и под «пресс» ермаковского таланта и 
не умел выбраться из него к самостоятельности.

Ермаков и сам в какой-то мере «вышел» из сказов Павла Бажова, но оста-
вил тому сказочную придумку, фольклорность, сам изображал в действи-
ях персонажи  из живой жизни, в тематической основе его произведений 
была сибирская деревня, солдатский быт, а затем - и наш тюменский, 
разбуженный первопроходцами - север.

Мне все хочется цитировать Ермакова. Прикосновение к его образному 
слову вызывает радость, ответное тепло в душе. Вот и я видел эти карти-
ны, этих людей. Ермаков родился и вырос в соседнем от моего Бердюж-
ского – Казанском районе. Оба района граничат с Северным Казахста-
ном, вернее, с бывшей территорией Южной Сибири, природа у нас одна, 
травы также пахучи, меньшие братья – те же. Но как он в отличие от нас 
сумел, например, так ярко и яро написать о «простом» петухе:

 «Бородавчатый толстый гребень напружинен задором и кровью. Из-под 
назревше-малиновой плоти пробился изжелта-вороненый, могучий, буд-
то бивень, клюв. С опаской смотришь и на веселый, задорный бдитель-
ный глаз. Огненная бородка постоянно, как пламень, жива. Перо выхо-
ленное, семирадужное, боевые токи в нем текут. Шея, по самую грудную 
дужку и ниже, жарким золотом горит-полыхает. По крылам – частью 
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чернь, частью тоже расписано золотцем. Темный хвост на распаде пера 
сизой зеленью излучается. Шпоры так остры, так отточены – кондицион-
ная свинья обходит его стороной. Генерал – петух!».

А как писал о кузнецах, пастухах, доярках! Надо читать и перечитывать. 
Особенно – литератору.

Если говорить о влиянии литературного произведения на читателей, 
припомню, как это было со мной. С первым произведением Ермакова, а 
это был сказ с поэтическим названием «Зорька на яблочке», я познако-
мился в газете «Ишимская правда» в 1961 году. В неполных восемнадцать 
я начинал работать в ту пору на тракторе, в голове, конечно, было полно 
разнообразной романтики. Что-то хотелось необыкновенного сделать. 
Землю пахал, дело привычное. Но тогда все больше доярок прославляли, 
хороших тружениц, рекордисток по надоям молока. И тут - ермаковский 
сказ об этих «молочных феях», который, сея восторги, вручили  мне со-
трудники из редакции ближнего от нас города, куда, прикатив однажды, 
решился показать свои вирши «знающим людям».

И вот прочитал сказ – прямо-таки за душу взяло!

Дома, в селе, подошел к нашему бригадиру-полеводу Григорию Тимофее-
вичу Киселёву: переведи меня, говорю, на ферму дояром! Он аж ошалел: 
«Сдурел, что ли, дояр мне нашелся!..» Ладно хоть он никому не сказал об 
этом моем «патриотизме»!

Вот такое во мне сказ Ермакова пробудил! Да, многих, повторюсь, вско-
лыхнул Ермаков в ту пору. Народ сочиняющий, пишущий.

Перед призывом на службу, я несколько месяцев трудился в газетах 
Голышмановского и Омутинского районов. Следил за литературными  
публикациями. А в областной прессе стали появляться рассказы и очер-
ки, явно подражающие ермаковской образности. Что ж, хоть никому не 
удалось обскакать самобытного писателя, ценить слово, работать над 
ним он многих тогда учил. Помню, и я все больше расписывал в репорта-
жах и корреспонденциях «закаты-рассветы». Ответственный секретарь 
газеты, принимая мои материалы, ворчал: «Ты мне расскажи, как в сов-
хозе высоких надоев молока добиваются, а не о том, как травы пахнут, 
воробьи чирикают!».

Слышал как-то от Константина Лагунова, что Ермаков трудно проходил в 
коллегии по приему в члены Союза писателей СССР. Сложно это понять 
и принять. Ну, если это так и было, то сие просто говорит о том, какой в 
прежние времена был строгий отбор в «профессионалы». Да и по соб-
ственному опыту, по опыту друзей-поэтов знаю: строг. Это нынче – издал 
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человек свои несовершенные вирши на собственные иль спонсорские 
деньги, он едва ль не требует, чтоб его тут же и приняли в писательский  
Союз!

А состоять в организации с такими писателями, как Ермаков, честь была 
немалая. Ведь не случайно, уже известный на ту пору, Виктор Петрович 
Астафьев, живший в большой промышленной Перми, имел намерение 
поселиться и работать в Тюмени - не только за «тихость» сибирского 
городка, каковой впоследствии стала для него Вологда.

Вначале он посетил Тюмень. Было это 9 – 10 мая 1965 года.

Страна впервые широко и звонко отмечала День Победы. В честь ее 
двадцатилетия была отлита медаль, которая от имени Верховного Совета 
СССР вручалась фронтовикам, партизанам и всем другим воинам, кто на 
данный момент служил в Вооруженных Силах.

Командир нашей части, приехав в морской батальон охраны Главного 
штаба Военно-Морского флота СССР, буквально из мешка доставал эти 
награды и вручал всем нам, как отличникам ВМФ, так и не очень ради-
вым бойцам, вчера еще сидевшим на «губе».

Но таков был статус медали - всем!

А далеко, далеко от меня, в майский этот победный день на берегу поло-
водной Туры, устроившись на зеленой лужайке, вели разговоры Ермаков 
и Астафьев, вспоминали дни и битвы, где вместе сражались они. Но не 
было печали меж бывших фронтовиков, больше звучало веселых фрон-
товых историй. Астафьева и Ермакова сопровождали Владислав Никола-
ев и Виктор Козлов – прозаик и поэт. Сидели на полянке рядом, слушали 
бывалых. А когда часа через три все вдруг засобирались «разбегаться», 
кончилось курево, едва поднялись: брюшные прессы были надорваны от 
смеха!

Побывав на следующий день на беседе в обкоме партии у одного из 
секретарей, Виктор Астафьев, больше ни с кем не встретившись, уехал. 
Как там протекал разговор в обкоме, никто не знает. Но Ермаков долго 
еще вспоминал о встрече с Астафьевым. Как говорят, хорошо сошлись 
эти два таланта, сблизились сердцем и душой. И прими в этом сближении 
участие первый секретарь обкома Щербина, который на тот день был 
занят или находился в отъезде, приди на встречу руководитель орга-
низации тюменских писателей Лагунов, не пришел из некой «боязни» 
или «ревности», могло статься, что мы бы сейчас называли Астафьева 
земляком.
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Да, потом, много позднее, с развалом и уничтожением СССР, придут 
иные времена, талант заменит «рыночный успех», смертную казнь за 
преступления заменят ипотекой, творческая среда также погрузится в 
смуту и противостояния. Виктор  Астафьев неожиданно для нас присло-
нится к ельциноидам, не погнушается их подачками, и будет беспощадно 
осужден даже своими учениками, которые любили его прежде горячо, 
искренно. А известный поэт и главный редактор «Нашего современника» 
Станислав Куняев опубликует статью об Астафьеве с говорящим назва-
нием «Погиб казак».

Многое чего непотребного случится  в пору российской смуты 90-х. 

Ермаков уйдет от нас много раньше.

Когда я, вернувшись со службы, пометавшись с устройством в граждан-
ской жизни там и там, приехал окончательно в Тюмень, мои ишимские 
друзья, обосновавшиеся в областном центре, порой затягивали меня 
на «ермаковский огонек». В литературной компании, чаще на квартире 
талантливой очеркистки Людмилы Дмитриевны Славолюбовой, можно 
было встретить литераторов и журналистов той поры – Евгения Ананье-
ва-Шермана, Геннадия Рябко, Костю Яковлева, Анатолия  Кукарского, 
Геннадия Сазонова, Володю Нечволоду, Юрия Зимина…

Интеллигентная и музыкальная Славолюбова обычно садилась за рояль, 
играла, пела романсы. А разговоры – о литературе. Иногда просили и 
меня: «Коля, прочти про деревню!». Но обычно я больше помалкивал, 
младшой был в компании, слушал, что старшие говорят, а Ермакова всег-
да слушать было интересно. То вдруг принимался он говорить о новом 
сказе, над которым работал, то сельские иль солдатские бывальщины 
«баял». И многое из того, что слышал я в устном действе, в этой компании 
иль в другие вечера на литературных выступлениях Ермакова перед 
публикой, всплывало в его произведениях. Писатель как бы проверял 
воздействие его слова на людях. Если повторялся, то знакомый эпизод 
обрастал новыми деталями, подробностями. 

Выдумщик, к тому ж, был отменный. До слез смешил  рассказом про нен-
ца – участника ноябрьского Парада в Москве сорок первого года. Ветер, 
вьюга, а ему, бойцу-ненцу, замечательному снайперу, белке только в глаз 
попадавшему, ну чтоб шкурку не портить, было доверено нести красное 
полковое знамя. Пока стоял в парадном строю, слушал речь Сталина, 
продрог порядочно, но в дальнейшем справился с задачей. Помогли, 
поддержали, погодившиеся на этот морозный случай, Буденный с Воро-
шиловым, которые, как наркомы, сидели в хорошем чуме возле кремлев-
ской стены, согревались отменным спиртом, ну и строганиной из нельмы 
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да муксуна закусывали. Тундрового человека приметили, конечно, не 
поскупились, уважили, налили граненый стакан  для сугреву! С тем и по 
площади прошел тундровик и в бой на фашиста ринулся!

О таланте Ермакова, об его книгах немало сказано. Но, кажется, никто не 
подчеркивал того, что Ермаков был не просто народным, а глубоко со-
ветским писателем и человеком. В этом есть некий парадокс. Власть как 
раз, особенно партийная, не всегда  жаловала писателя. «Виновата» тут и 
прямолинейность Ермакова, ершистый его характер. Лицо его тяжелова-
тое, с крупными чертами, немножко старило его, придавало солидность 
и строгость человеку. И он мог с дополнительной напускной суровостью, 
а то и с иронией-ехидцей, не глядя на чины и ранги, влепить прямо в 
лоб любому начальнику, что он думает о нем. Ну и – конфликт возникал. 
Хоть малый. И кто-нибудь да обрисовывал его нехорошими придумками: 
известный же человек! Обывателю дай только возможность зацепить 
талантливую личность, попытаться опустить талант до собственного 
ничтожества. Мол, а вот он тоже тако-ой!

Не из этого ли ряда «выросли ноги», поздних во времени, демократских 
сочинений: будто бы и притесняли-то Ермакова при коммуняках. И умер-
то он едва ль не под забором от худой жизни, а то и вовсе в канаве, как 
последний бомж. Усердствовал в этом деле бывший красный репортер, 
быстро перекрасившийся в лихих 90-х в «жертву сталинизма и тоталита-
ризма», прежний мой приятель Борис Галязимов, печатая эти несусвет-
ные выдумки в демократических «Тюменских известиях».

Да ничего подобного. Умер наш Иван Михайлович от сердечного приступа 
на даче. Помочь вовремя было некому. Какие «скорые помощи» в чистом 
поле?! Повалился, как боец, как воин, на траву. И затих на руках его вер-
ной супруги Антонины Пантелеевны…

Еще месяц назад ездили мы в пригородный совхоз «Успенский», выступа-
ли со стихами и рассказами – прямо на рабочих местах. В совхозе садили 
картошку. Так что слушали нас – Ивана Ермакова, Геннадия Сазонова и 
меня – прямо в поле. Сопровождала нас команда с телевидения – ре-
жиссер Любовь Переплёткина, редактор Татьяна Лагунова и оператор 
Виктор (фамилию запамятовал). На телестудии долго хранили пленку с 
записью наших встреч. Не уцелела, говорят, размагнитилась – от долгого 
времени…  

Рассказывали, как Ермаков, будучи уже известным сказителем, «выха-
живал» себе тюменскую квартиру в обкоме партии. В ту пору писателей, 
членов Союза, обеспечивали жильем в первую очередь, наравне с про-
фессорами  и приглашенными в область нужными специалистами. Но все 



26 К 50-летию областной писательской организации4
равно похлопотать, пообивать пороги – требовалось. После хождений по 
чиновникам, попал Ермаков на прием к первому секретарю Борису Евдо-
кимовичу Щербине. Тот будто бы и сказал: «Да мне, Иван Михайлович, раз 
плюнуть дать тебе квартиру!» - «Ну так плюньте!» - парировал Ермаков.

Квартиру он вскоре получил, молва ходила, что Щербина тут же, при 
разговоре, вручил ему ключ, достав из ящика первосекретарского стола! 
Возможно…

Через два года после кончины (всего-то пятидесятилетнего) писателя – в 
1976 году я начал работать руководителем бюро пропаганды писатель-
ской организации, в первую командировку поехал в Казанский район, 
чтоб организовать мероприятия  памяти Ермакова, как-то и увековечить, 
именем его улицу или библиотеку назвать. К первому секретарю райко-
ма присоветовали мне не ходить, того он крепко разобидел одно время. 
Пошел я к секретарю по идеологии Аржиловскому. Василий Сергеевич 
сказал об Иване Михайловиче много доброго, а уж талант земляка, книги 
его оценил и того выше. Вот так и появилась табличка на районной биб-
лиотеке с именем Ермакова. Затем были встречи в его память в райцентре, 
в родном селе Михайловке земляки учредили совхозную литературную 
премию, на пятистеннике, где жил когда-то писатель, установили памят-
ную доску.

Эти строки написаны мной в ту пору - после вечера памяти Ивана Ермакова:  

Вечер памяти… Вечер, вечер –
Теплый дружеский ритуал.
Жил, как праздновал, человече,
Книги солнечные писал.
Поклонялся родному полю,
Добрый вырастил урожай.
Слышу давнее: «Пишешь, Коля?
Если взялся, не оплошай!».
Слышу во поле завируху,
Завивает – не разобрать.
В этом поле, хватило б духу,
Будем яростнее стоять!
Не о том ли шумят в застолье
Сотоварищи и друзья?
Только слышится: «Пишешь, Коля?
Оплошать нам  никак нельзя!».

Натура широкая, страстная во многих проявлениях, Ермаков мог на-
долго закрыться в своем домашнем кабинете и, что называется, до упаду 
работать. Нет где-то Ивана Михайловича? Работает! Это уж точно. Зато уж 
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потом, поставив точку в новом сказе, он мог широко и просторно устро-
ить себе праздник, по-русски: «А ну, раздайся, народ, князь сибирский 
идет!». Милиция в пору таких хмельных праздников, а она знала Ермако-
ва в лицо, его не брала, а доставляла на патрульной машине домой, по 
месту жительства.

Ишимцы и казанцы рассказывали один характерный и забавный эпизод 
из жизни писателя. В 1956 году, во время англо-израильской агрессии 
против Египта, когда правительство СССР заявило агрессорам, что 
готово послать советских добровольцев на помощь египтянам, трид-
цатидвухлетний Ермаков явился в райвоенкомат с заявлением – пойти 
на эту войну! Стояла зима, был он в добротном овчинном полушубке, и 
один мужичок из райцентра, на войну не идущий, убедил добровольца 
продать ему эту дефицитную в ту пору «лопатину», мол, в жаркой стране 
Египте бараний полушубок будет лишним, там - «вообще воюют в одних 
трусах…».

Военный комиссар, подполковник, похвалил добровольцев за патрио-
тический порыв, но война на Ближнем Востоке быстро окончилась. И 
мужикам - добровольцам пришлось разъезжаться по своим деревен-
ским дворам. В Михайловку, домой, Ермаков вернулся в одолженной по 
морозной погоде, в какой-то затрапезной старой телогрейке-маломерке 
– к своему и ближних родственников неудовольствию…

Отсюда, считай, и «растут ноги» ермаковского сказа «Костя – египтянин», 
где нашлось место данному эпизоду, поданному писателем в живопис-
ных красках и юморном тоне.

Иду как-то мимо одной нашей литературной издательской конторы. 
Слышу знакомые боевые голоса. Захожу. Главные действующие лица 
– Ермаков и поэт Толя Кукарский. За столом при телефоне литчинов-
ник сидит. Сушки грызет, чайком пахучим прихлебывает. Но все равно 
литчиновник недоволен: хмельные, мешаете, мол, процессу работы! А 
Ермаков этак язвительно, с издевочкой, лепит тому в лицо, в бороденку: 
«Травки пьешь, Сережа, корешки жуешь, долго проживешь, всех нас по-
хоронишь!».

Литчиновник, а такие тоже нужны при писательской организации, надо 
кому-то быть и на подхвате: что-то отнести-принести, билеты на самолет 
иногородним гостям купить, врученную на празднике хлеб-соль с поль-
зой определить, чтоб не засыхала задаром, - так вот, со словами «сейчас 
я вас сдам в милицию», набирает это самое 02. И тут в руках поэта Кукар-
ского соколом взлетает откуда-то взявшаяся балалайка – Толя игрывал 
на ней бывало! – и опускается на спину обидчика. И – вдребезги!
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Ушли мы.

Вскоре не стало на земле Ермакова, а через четыре года и Кукарского – 
забубенных витязей. А тот литчиновник, действительно, еще очень долго 
здравствовал, мороча головы литературной и прочей публике, жуя 
целебные травки и корешки, многих пережил.

Да, жизнь наша…

Хоронили Ермакова в жаркий июльский день 1974 года. Писательская 
организация готовилась к приему многочисленных гостей – участников 
Всесоюзных Дней литературы в Тюменской области. Приезжали и приле-
тали они через неделю. Ответственный секретарь организации Констан-
тин Лагунов был занят по горло. Так что все хлопоты по похоронам пали, 
в основном, на литературный актив. Кто-то взаимодействовал с семьей, 
кто-то с  ритуальной конторой. У меня был на выходе номер «Тюмени 
литературной», готовился запустить его в типографию. И я пришел к 
парторгу и критику Виталию Клепикову, мы вместе написали некролог 
«Памяти товарища», успев поставить его в номер. 

Еще Борис  Галязимов связался с идеологическим отделом обкома 
партии, спросил: «Как хоронить будем Ивана Михайловича Ермакова?». 
Там ответили: «Похоронить как всех трудящихся хоронят!». Нас этот ответ 
немало покоробил: «Разве ж так можно, знаменитый же писатель!». Да. 
И такое печальное событие в организации - со дня ее создания - было 
первым…

 «Как всех трудящихся?». То есть, из квартиры, из дома? С четвертого 
этажа, над магазином «Родничок». Там ведь и не развернуться с гробом 
на узких и крутых лестничных пролетах. И поскольку ритуальных залов 
в Тюмени еще не было, хоронить решили - из старенького двухэтажного 
дома, где по улице Ванцетти располагалось писательское бюро пропа-
ганды.

Прощалась с писателем масса народа. Литераторы, журналисты, казан-
ские земляки и родственники, незнакомые простые люди.

Над кленами и тополями летали стрекозы. Куры из хозяйских двориков 
ходили с разинутыми клювами. Жаркий день сморил и петушиное племя, 
молчали, словно тоже блюли траур по хорошему человеку. 

Вся травяная, малоезженая улочка была заполнена народом. Из обкома 
(заступник тюменских писателей Щербина работал уже в Москве) при-
шел один только инструктор отдела пропаганды Лисовский…

Позднее горькое, печальное - вылилось у меня в строки:
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…А умру, вы в обком не ходите,
Оградите от лишних помех,
В чистом поле меня схороните,
Где хоронят трудящихся всех.
Там и лягу в глухой обороне,
Там додумаю думу свою –
Ту, что я на земле проворонил,
А порою топил во хмелю.
А подступят бесовские хари,
С ними я разочтусь как-нибудь.
В одиночку, вслепую нашарю
В небеса предназначенный путь.
Снова будут дороги крутые,
И в конце, как простой пилигрим,
Постучусь во врата золотые:
 «Слава Богу, добрался к своим…».

И все же закончу воспоминание-повествование о Ермакове его побе-
доносными, жизнеутверждающими строчками из сказа: «Проснешься в 
рассветный, предутренний час, и сразу же завладевает слухом твоим ис-
полненная победительного благовеста, жизнерадостной жажды битвы, 
разбойная, дерзновенная петушиная песнь.

Ох, и поют кумовья! Под звезды. В миры!».
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Иван Ермаков
(1924-1974гг.)
Член Союза писателей СССР с 1962г.,
участник Великой Отечественной войны,
орден Красной Звезды

Кузнецы

Веселое заведение – кузница! Веселое и дозарезу необходимое. Поищи-
ка такую деревню, где не дымила бы, не искрила бы она, кузница, малая 
индустрия державы, крохотные уралы, разбросанные на тысячи кило-
метров окрест по колхозно-совхозной земле?!

Был бы металл да уголек, нашлась бы бычья кожа для меха да звонкая на-
ковальня – железная лечебница будет. Без нее сироты… Без нее захро-
мает конь, рассыплется телега, изоржавеет плуг, без нее сам «дядюшка» 
трактор пардону запросит. Трудно перечислить все беды-злосчастья, 
угрожающие деревне, не стой там на отшибе прокопченная амбарушка, 
созывающая к себе бойким заутренним звоном народ честной.

Пронзительно голосит забияка-молоток, басит пудовая матушка-кувалда, 
взбивает прострельную искорку горн, кряхтит и плющится жаркая поковка, 
а посреди этого огненного бой-дела – Он, Мастер, Умелец. Работяга-кузнец, 
чей инструмент-молот пролег с угла на угол по державному гербу Родины.

Слышал я про один иноземный обычай, по которому путь героя усыпается 
лепестками роз. Познакомившись с кузнецом Кузурманычем, я задумался: не 
драгоценнее ли и не щедрее ли наш советский  обычай, при котором путь – 
нет, не героя – просто честного мастеровитого человека украшают добрые и 
мастеровитые же слова. Розы вянут, доброе слово из неподкупных уст наро-
да-труженика не исцветает. Это о нем, о Кузурманыче, записал я неофициаль-
ные живые речения, почти в пословицы скованные, сиювотминутную молвь:

«Конь сам ему копыто подставляет»,

«Седьмой разряд… Ежа без чертежа может…»,

«К святому дню кулич откует».

Вот так в словесности… Густо, щедро, с «наваром», присадисто! Тоже – 
ежа без чертежа… А послушайте, как говорит о своем мастерстве Кузур-
маныч. Скромно. Скупо. И тоже «наваристо»:
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- У кузнеца рука легка – была бы шея крепка…

- Ну и как она, шея? – спрашиваю.

- Дюжит пока, - отвечает.

Кузнец высок, жилист, крут в движениях, немногословен и вдумчив при 
разговоре. Выслушивая собеседника, вздымает лохматую правую бровь. В 
коже лица прижились синеватые звездочки охладевшей окалины. Постоян-
ное горячее соседство горна и раскаленных тяжелых поковок наложило на 
подбородок и скулы льготный круглогодичный загар. Серые, как железо в 
изломе, глаза. Улыбается редко, зато уж не через кривую губу. Весь твой.

Девятилетним пошел Кузурманыч к отцовскому горну, допущен был 
раздувать-веселить огонь. На тятьку люди смотрели почтительно и с 
уважением. Невелик богач – три пуда железа в наличности, а первыми 
торопились картуз приподнять: Мастер идет.

Кузнец и кузнечонок любили, во страсть, голубей.

Идут от огня, чумазые, углем и железом от них навевает-попахивает, а 
пестрые, сизые, белокипенные – из-под всех застрех над кормильца-
ми… Мелко-трепетно бьют крылышками над картузами, спешат занять 
местечко на плечах, на протянутый палец лепятся.

- Васька, - спросил однажды кузнец кузнечонка, - ты чуешь ли, когда тебя 
голубь когтем по ладошке скребнет?

- Чую, тятя.

- А я ни рожна. Кожа вся отбронела.

Вскоре «отбронела» кожа и у Василия. Полюбилось, загордило тятькино 
крутоплечее мастерство. На всю жизнь унаследовал.

- Василий Константинович! А кем был ваш дед?

- Тоже кузнецом.

- А прадед?

- Кузнецом.

- А прапрадед?

- Вот тут затрудняюсь… Не могу точно сказать.

Общая наша беда. Дальше прадедов корня не помним. А ведь, возможно, 
пращур кузнеца Кузурманыча, того самого, что рубашку цилиндра на на-
ковальне сейчас выворачивает, возможно, тот пращур еще вещему Олегу 
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коня ковал, меч закалял? Не бережем родословную – не княжеского рода. 
Впрочем, у Кузурманыча лично все на виду. В трудовой книжке, в грамотах…

Горы железа за сорок пять лет перебрал, вагоны угля ссыпал малым со-
вочком в жаркие солнышки горнов.

По пенсионному законодательству люди «огненной» профессии уходят 
на пенсию в пятьдесят лет. Испытал и это. Три месяца выдюжил, а на 
четвертый открыл он в себе две болезни: «печаль плеч» называл он одну, 
а вторую – «закись всех мускулов». Пришел в родной механический, по-
просил «на полчасик» передника и… «У кузнеца рука легка…».

Люди, которым по каким-либо причинам не довелось воевать или удалось не 
воевать, одинаково равно не любят об этом распространяться, нести инфор-
мацию. Кузурманыч же, с приметною даже гордостью, заявляет: не воевал.

- Броневой кузнец. На брони был. Однажды, правда, призвали, но вско-
рости возвратили. Армия, говорят, по генералу плачет, деревня – по 
кузнецу. Всю войну трактора ремонтировал…

…Из толстого круглого железа выгибал Кузурманыч какой-то замыслова-
тый вал для трансмиссии. Молотобойцем у него был новичок. Штрафник. 
Не поладил парень с автоинспектором – и вот на шесть месяцев… Кувал-
дой наградили. Он потеет еще, и одышечка, Кузурманыч же знай утешает:

- Ничего, парень. Поначалу у меня все штрафники потеют. Это после 
вольготной жизни. Вот побалуешься с месяц, - указывает он на кувалду, - 
спружинишь, собьешь тело – сушей будешь. И животик уйдет.

На порожке сидит, пригорюнившись, еще один молодой шофер. Вчера 
он так «нежно» разъехался со встречным цельнокузовным самосвалом, 
что крючки бокового борта с заводскими корнями повыдрало. С надеж-
дой и тихою робостью поглядывает парень на Кузурманыча. Томится. 
Вздыхает. Рядом с ним восседает дедок с потной бородкой. Этот принес в 
кузницу диковинных размеров лосиный рог. На широком, словно лопата, 
материке с дюжину могучих отростков.

- Ежели вот здесь дыру, да здесь, да здесь, - размечает дедок находку, - да 
ввинтить в дыру по железной ножке, знаешь какое сиденьице будет! – 
громко втолковывает он «свое разумение» шоферу, следя глазом: слыхал 
ли кузнец?

- А на этот отростель руку складывать, - переходит на выкрики дед. – Что 
ты, брат! Я сразу увидел – кресло мне получается!

- На стульях тебе не сидится, - недобро буркает молодой шофер.
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- На стульях – всяк дурак… А тут сиди в лосином рогу и покуривай! Не на 
гниль его зверь отращивал… В дело произведу.

Дедок – не исключение. Одолевают кузнеца ширпотребовские зака-
зы. Кочергу хозяюшке негде купить. Тому скребница для обуви перед 
крылечком понадобилась, этому – пилу укоротить, третьему – крюк для 
люльки загнать… Да мало ли мелконькой деревенской нужды, которая 
ни в одном ГОСТе не значится?! Но это все – после работы. А сейчас сроч-
но потребовалось сцеп для автомобильной тележки поправить.

Огромная, похожая на рельс железяка ложится в горн. Кузурманыч 
усиливает дутье, подсыпает угля, шурует жигалом. Ни одного лишнего 
движения. Инструмент он берет не глядя, из-за спины. Железяка на на-
ковальне. Дерзай, пока горячо! Навесь!!

Молоток Кузурманыча к поковке пока не притрагивается. По соседству 
пока «дирижирует». Бочком эдак, резвым железным бесиком по нако-
вальне позвякивает. Боевые места указывает, молотобойца затравливает:

-Дай-дай-дай! – кувалду науськивает.

- Нна!! Ннна-ах!! – крякает кувалда.

- Бог мой! Ох! Ах! – вздыхает наковальня.

Поковка орет, визжит, стонет, всхлипывает: попробуйте-ка между моло-
том и наковальней… Как хотят ее, так и бьют, куда хотят, туда и гнут. Вот 
на нее опускается еще и молоток самого Кузурманыча. Молоток – кувал-
да, молоток – кувалда, молоток – кувалда…

- Ох! Ах! Бог мой! – частит наковальня.

Красивая, сильная, затравчатая работа!

Поковка снова ложится в горн. Кузурманыч проворно шурует жигалом уголь.

- Да покури ты, парнишко, иди, покури! – зовет кузнеца дедок. – Не греш-
ников, чай, поджариваешь!..

- А некоторых бы поджарил, - кивает кузнец на шофера. – На ползарпла-
ты эдак поджарил бы…

Молодой грешник не знает, куда упрятать глаза.

- Зачем пожаловал? – спрашивает кузнец дедка-рогоносца.

Тот с готовностью указывает на лесную находку:

- Ежели вот тут дыру… Да вот тут…



34 К 50-летию областной писательской организации4
- Только волк из сказки ко мне не приходил еще… не просил, чтобы я 
ему голос козлиный сковал, - разводит руками кузнец.

А то не сковал бы? – льстит открыто дедок. – Саньке Уланову шпынь в 
протез вставил – как Конек-Горбунек бегает…

Пора. Поковка искрит. Снова в молоты.

- Строговат? – спрашиваю я шофера.

- Кузурманыч-то? – вскидывает пушистые, как одуванчик, ресницы шо-
фер. – Конечно. А как еще с нами?.. – покаянно вздыхает «грешник».

- Ему сделает, - подключается к разговору дедок. – Машина же стоит. Хоть 
после работы, а сделает. Это знаете что за человек, - кивает на Кузурма-
ныча дед. – Свое право выковал! Кувалду ему на плечо – и иди в комму-
низм… Кувалда вместо пропуска!..

Гудит горн, плюется горячей окалиной железо, сладкой гарькой пахнет 
удалой жизнерадостный воздух кузницы…

- Дай-дай-дай!.. – науськивает молоток.

- Нна-ах-х!.. Нна-ах-х!! – ахает кувалда.

Дед с осторожностью допрашивает: «Быть или не быть лосиному крес-
лу?». От кузнеца ни привета заметного, ни отказа конкретного… А тут 
еще, кроме шофера, дюжая молодица с ломом в руках к наковальне про-
тискивается.

- Что  у тебя? – спрашивает ее на коротком досуге кузнец.

- Затупился. Все жало помялось. Лед колю в молоканку – одне только 
брызги…

- Это моментом.

Нагревали. Плющили алыя острия. Двугранное. Четырехгранное. Потом, 
по-горячему, мелкосечкой – слесарной пилой доводил и ровнял им ра-
бочие «жала» кузнец Кузурманыч. Потом закалял. Утопит на мгновение в 
бадейку с водой и на воздух: «Чтоб железо не задохнулось». Напоследок 
совсем утопил. Забулькала бадейка, заворчала по-кошачьи. Двугранный 
конец… Четырехгранный… Охлажденный и закаленный лом снова 
ложится на наковальню. Зачем? Ага! Василий Константинович берет на-
пильник и с силой, с надавом проводит им по  остриям. Скоргочет сталь 
о сталь. Размахнувшись, кузнец ударяет двугранным оттягом в кирпич. 
Кирпич – вдребезги, аж рыжие искры!.. На острие лома - ни блесточки. 
Цела синева закалки.
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- На! – легкой рукой протягивает он румяной молоканщице железное 
свое произведение.

- Творец! Ну, скажи, - не творец?! – восхищается не без умысла дед-
рогоносец. – Богу звезды, пра слово, ковать!

Дедкин выкрик заставил меня усмехнуться. Вспомнил я еще одного куз-
неца. Если Кузурманыч, воистину, только творец, то псковский коллега 
его был еще, в придачу, и критиком. «Куда целишь, тетеря!..», - послышал-
ся мне из далекой военной весны возмущенный его тенорок.

***

Разоренная, сожженная Псковщина.

На ее земле шла на передовую маршевая стрелковая рота. Чуткое к 
голосам войны, бдительное солдатское ухо издалека, за двадцать почти 
километров, улавливало глуховатый бас фронтовой канонады, угадыва-
ло ее утробное густое рычание. Окрест лепетали звонкие болтунишки-
ручьи, захлебывались прибылой водой захмелевшие лесные речушки, 
свистела, чирикала вешняя птаха в вершинах дерев, но не чуяли птичек 
солдатские уши. Дальний гул, прикоснувшийся к ним, подминал и обесце-
нивал прочие легкие пустяковые  звуки.  По неласковой апрельской 
дорожке шла навстречу канонаде стрелковая маршевая.

Лес кончился. Завиднелись печи и трубы сожженной дотла деревеньки. 
В свежевырытых землянках развели военные погорельцы свои камель-
ки, и синеватые свитки дыма метались над остывшими пепелищами.

И здесь повстречал нашу роту какой-то неожиданный, несогласный с 
войною и канонадой, праздный, ухарский звук.

- Журавль, - предположил кто-то из солдат.

- Какой те журавль!.. Ешак так ревет.

- Откуда бы тут ишак взялся? Кавказ тоже нашли…

Звук доносился отчетливей, громче, и вскоре рота увидела… кузницу. И 
настолько диковинной была эта кузница, что сопровождавший марше-
вую роту лейтенант неожиданно для себя скомандовал:

- Привал.

Случись это в другой обстановке – выбрал бы солдат бугорочек по-
суше, положил бы под сапоги вещмешок (кровь бы от ног «откатила») 
и, блаженно сомкнув глаза, отдыхал, отдыхал бы… Сейчас же, окружив 
плотным кольцом небывалую кузницу, глазели сюда рядовые, усиленно 
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крякал сержантско-старшинский состав, а лейтенант, расстегнув план-
шетку, что-то торопливо записывал в походный дневник. А может, и 
зарисовывал…

На подстиле из кирпичей стояла чугунная печка-«буржуйка». Она за-
меняла горн. А мехи… мехами служил здесь трофейный немецкий… 
аккордеон. В перламутровой его душе была просверлена дыра, в кото-
рую башковитый псковитянин втиснул резиновый шланг. На втором, на 
«горячем» конце шланг соединялся с обрезком змеевика от самогонного 
аппарата. Выпрямленная трубка змеевика соседствовала с огнем. Она 
наглухо была замурована в поддувало печурки. В метре от печурки на 
охапке сосновых веток сидел мальчуган лет двенадцати. Он нагнетал 
воздух, вел дутье. Парнишка вспотел… Растягивая аккордеон, малый 
нажимал сразу до десятка клавишей. Вернее, столько, сколько помеща-
лось под его ребячьими пальцами. Инструмент ревел, выл, вопил всеми 
немыслимыми голосами, до тех пор вопил, пока его блестящая утроба 
предельно не заполнялась воздухом. После этого мальчуган попускал 
клавиши и потихоньку сводил мехи. Нагнетенный воздух высвистывал, 
бил струей через шланг, через змеевик в печурку. Березовое уголье жар-
ко, яростно вспыхивало. Малиновели у печурки бока.

- Ну и…, артисты! – восхищенно выдохнул пожилой солдат. – Действи-
тельно, голь на выдумку…

Возле наковальни, закрепленный на комлеватом стояке-чураке, хлопотал 
расторопный старикашка в дореволюционном еще картузе. На роту он 
не обращал никакого внимания, словно не две сотни глаз жадно следили 
за каждым его движением, а просто… ну… прилетела любопытная трясо-
гузка… Повертится и улетит. Он деловито совал через крышку печурки в 
огненное ее жерло заготовки, подсыпал угольков, пробовал ногтем скуд-
ненький инструмент, подправлял сползающий на глаза козырек картуза.

Зато молотобоец потупился.

Это была девушка лет семнадцати. Прядка волос выбилась из-под сол-
датской ушанки, трепетал и разметывал ее апрельский молодой ветерок. 
Природа ли наградила девушку несмываемым ярким румянцем, моло-
дые ли парни из стрелковой роты смутили ее… Она горела. Пылала. 
Пальцы ее слепо и торопливо перебирали шершавый заструг рукоятки 
кувалды. Над верхней губою росинками выступил пот.

Дедка же, как ни в чем не бывало, добыл клещами из печки заготовку 
боронного зуба, уложил ее на наковальню  и бодреньким петушком 
кукарекнул, скомандовал:
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- Ну-ка, Сонюшка, уважь… Припечатай.

Девушка отшвырнула вдруг рукоятку кувалды, слепо и немо протисну-
лась через плотное кольцо рядовых, без оглядки помчала к землянкам.

Рота смотрела ей вслед.

- Совестится, - хихикнул дедок. – Удару у нее еще настоящего нет – вот и 
совестится.

- Тяжело ей с кувалдой-то, - укоризненно пробурчал пожилой солдат. – 
Мужиковское дело – и то по выбору… Не на всякого…

- Зна-аа-ю!.. Зна-а-аю!.. – пропел дедок. – Да ведь весна! Она ведь не два 
раза в году. Умирать собирайся, а нивку паши! Сеять, чего-ничего, надо – 
вот и куем под господней крышей. Три скомороха – четвертый кардион, 
- подмигнул псковитянин пожилому солдату.

Мальчуган фыркнул.

- Над прозвищем моим насмехается, - пояснил роте дед. – Меня в пар-
тизанском отряде за этую кузню Кардионом прозвали. Смейся, смейся, 
глупый, - повернулся дед к мальчугану. – Одна нам с тобой слава. Я – Кар-
дион, ты – Кардиненок, хе-хе-хе… Дуй знай!

Инструмент заревел с новой силой.

- А ну-ка, гражданы солдаты! У кого рука не отсохла?..

И дедок указал на кувалду.

Рота ковала боронные зубья. Мастер ловко выуживал из «буржуйки» 
раскаленные заготовки, лихо наигрывал молотком по наковальне и на 
каждый замах кувалды пел-приговаривал:

- В горрр-ряченькое! В горр-ряченькое!

Стреляла искрами «буржуйка», ухала кувалда, подвывал аккордеон, при-
плясывал мастер.

- Серьга, - крикнул он через плечо мальчугану, - бросай дуть! Беги, тащи эту 
железку от вашего турника. Сошников нет. С Сонюшкой мне ее не оттянуть…

Дед командовал ротой.

Рота оттягивала сошники.

Кувалдой завладел длиннорукий солдат Вася Хиря, по прозванию «Ху-
дожественный свист». После очередного нагрева дед насторожил на 
наковальне неразмятый еще конец турника и скоренько бормотнул:
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- Давай, парень!

Кувалда с грохотом, со звоном сыграла по клюву наковальни.

- Те-те-ря!!

Мастер поднес к Васиному носу свой молоток и свирепо, досадливо по-
крутил им перед его изумленными ноздрями:

- Куда целишь, те-те-ря? В железо бей! В горячее… А не для звону…

***

У меня материал – слово.

Несогретое в горне души, оно – как холодное железо: шершавое, упря-
мое, неподатливое. Не тронь холодное – один звон.

Но, если вдруг… слово засветится, если почувствуешь, что оно горячее, 
обжигается – не медли! Укладывай его скорее на «наковальню» и бей, 
заостряй, закаливай, доводи!

Если ты отковал лом, даже лом, - опробуй, по Кузурманычу, дробит ли 
он кирпич, не мнется  ли у него «жало», годен ли он колоть лед, долбить 
мерзлоту?

Вырастил розу – просмотри лепестки: не затаилась ли в них тля?

Дерешь больные зубы – не оставляй гнилого корня и… береги здоро-
вые.

А если не получается, брось немудрящий свой инструмент и беги. Беги, 
как Сонюшка… Народ незлобливо скажет в твой след: «Совестится. Уда-
ра у него еще настоящего нет».

А совеститься, брат, надо. Не то поднесут тебе трудовые мозолистые 
руки молоток, клещи ли, под самодовольные ноздри и уже не тенорком, 
а доподлинным басом скажут: «Куда целишь, тетеря!».

…Учите, учите меня, кузнецы! Куда бить. Во что целить. Как горячим вы-
хватывать слово из «горна»… 
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Краеведение

Сибирские 
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30 сентября 1941г. – 20 апреля 1942г.
Оборонительные (30 сентября - 5 декабря 1941г.) и наступательные  
(5 декабря 1941г. - 20 апреля 1942г.) операции, проведенные советски-
ми войсками с целью обороны Москвы и разгрома наступавших на нее 
ударных группировок немецко-фашистской группы армий «Центр».

Немецко-фашистское командование, признавая огромное политическое 
и стратегическое значение Москвы, связывало с ее захватом решающий 
успех в войне.

Александр Прокофьев

Москве

Вся Родина встала заслоном,
Нам биться с врагом до конца,
Ведь пояс твоей обороны
Идет через наши сердца!

Идет через грозные годы
И долю народа всего,
Идет через сердце народа
И вечную славу его!

Идет через море людское,
Идет через все города…
И все это, братья, такое,
Что враг не возьмет никогда!

Москва!
 До последних патронов,
До дольки последней свинца
Мы в битвах!
  Твоя оборона
Идет через наши сердца!

1941г.

70-летие Московской битвы
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Александр Шестаков
Член Союза писателей России,
автор девяти книг для детей,
лауреат Всероссийской литературной
премии имени П.П.Ершова,
член Союза журналистов РФ,
«Легенда Тюменской прессы»

Орден из рук Жукова1

 

Памяти земляка, солдата, неутомимого труженика, с которым жили- 
работали мы в хлопотное послевоенье.

1 Глава из новой книги А.Шестакова «Он смертельно убит», ООО «ИПЦ «Экспресс». 2011г. 

Николай Андреевич Козлов!

В жизни славно парню повезло:
Овладел профессией достойно,
В классах профтехнических служа,
Не знавал периодов «застойных»,
Пятилеток пыл не пролежал.

В сельской борозде не ведал лени,
В будний быт не падал на колени.
Однорядок пробовал лады
На задорных плясках молодых.

Небеса дарили доброту,
Ниспослав единственную ту,
Женушку, красу Елизавету.
Не найдешь любимее по свету!

***
Но в счастье жестко ворвалась война.
Прощанье у родимого окна –
И ты уже в училище Тюмени
Учил азы пехотного уменья…

Фронт под Москвой.
В бою сибиряки.
Грудь в грудь с врагом
У Волгуши-реки.

Николай Андреевич Козлов
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С тобой три тезки тут –
Парфенов и Дубровин,
И Сырчин – парень стоек,
Ладно скроен…

И первые потери. Чернокрыла доля:
Нет Сыропятова – улыбчивого Толи.
Землей студеной взят Анохин Валя.
Уход Завьялова друзья отгоревали.
Не успели, не дошли
До них медали.
Медальоны тем ребятам
В вечность дали…
И ты, как все,
Любя свой край родной,
Совсем не за листок
Сражался наградной.

И ни от пули, ни от штык-ножа
Не научен ты за спинами дрожать.
Судья тебе –
Солдатский зоркий круг.
И марку держит
Батальонный политрук.

***
Разведка утомилась, поредела.
А надо срочно
Снова в разведдело.
Солдаты круглосуточно в борьбе.
«В рейд сам пойду!» -
Ты дал приказ себе…

И трое вышли под Татищево село.
Морозным утром быстро рассвело,
Но напоролись на засаду эти трое.
Смертельный шквал огня
По ним устроен.

Один боец убит.
Ты приказал второму:
- В роту! Быстро! Упреди погромы!
…Сорвал разведчик немчуре «расплох».

А политрук-то как?
Да, бой его не глох.
Сжат воин-одиночка с двух сторон.
В патроннике всего один патрон.
Но нависают туши двух верзил –
Одну в упор он пулею сразил…

***
Тут автоматный шов
Прошил политрука.
Глаза его потухли. Ватная рука.
Сознанье меркнет,
Сердце в полусне.
К родной приникнуть бы,
К испуганной сосне.

А силуэты черных:
- Гут – гут – гут!
Подстрела-«языка» схватить бегут.
В бараний рог, мол,
Мы его совьем.
Не добивайте, 
Нужен нам живьем…

А раненый не мирится с судьбой:
- Врешь, врешь!
Еще не кончен бой.
Не все мои остатки сил
Свинец ваш подлый
Напрочь подкосил.
И, безоружный, в адовом кругу,
Утесом встал на русском берегу,
Как истый богатыревый типаж:
- А ну, бандит,
Схлеснемся врукопашь…
И, беспатронный,
Однорук и полузряч,
Смог сил своих остатки он напрячь
Рывком, на кровью крашеном снегу,
Смог в горло вгрызться
Политрук врагу.
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И в ярости,
В рычаниях и воях…
В снегу холодном умирали двое.
И нет фашистам Коли-«языка»,
Ведь зубы русского
Покрепче сталь-замка.

И пудрит тех двоих метель-пороша.
А ветры колкие им волосы ерошат.
Вдруг справа ухнуло
Проснувшимся снарядом.
А слева каски недруговы – рядом.

Но эти двое 
Русским не внимали.
Солдаты век таких клещей
Не разнимали.
Ну, с немцем ясно все –
Бесспорная кончина.
А как там Николай?

Он жив! Он – молодчина!
Хоть в ранах весь.
И дышит еле-еле.
Но медсестрицы, к счастью,
Подоспели…

Потом по лазаретным адресам
Отвагу-храбреца
Искал аж Жуков сам!
Солнечногорск.
Великий генерал
Здесь многолюдье воинов собрал.
И речь держал,
Восторгово пылая:
- Гордись, Сибирь,
Героем Николаем!
Вручу ему награду.
Пусть всегда рубинит
Ярко его «Красная Звезда»!

Козлов среди солдат
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Александр Петрушин
Историк, краевед,
член Союза журналистов России

О курсантских бригадах и ударных армиях
2 декабря 1941 года редакциям берлинских газет было приказано 
оставить в очередных номерах пустые места, чтобы напечатать срочное 
сообщение о взятии Москвы.

Германский офицер Нейгман писал тогда своему дядюшке: «Я вижу тяже-
лые пушки, которые к вечеру будут обстреливать Кремль. Я вижу полк 
наших пехотинцев, которые первыми пройдут по Красной площади. Это 
конец, дядюшка… Москва наша… Россия наша… Тороплюсь: зовет на-
чальник штаба. Утром напишу тебе из Москвы…».

Уверенность врага в скором падении советской столицы заключалась в 
замалчивавшемся до последнего времени в истории Московской битвы 
прорыве колонны немецких мотоциклистов 30 ноября в районе Яхромы 
на мост через канал Москва – Волга (вблизи нынешней станции метро 
«Речной вокзал») и осуществленной в ночь на 1 декабря дерзкой вы-
садке на Воробьевых горах и в Нескучном саду (в четырех километрах от 
Кремля) авиадесанта, который имел задачу выкрасть Сталина.

Прорвавшихся к центру Москвы мотоциклистов из 7-й танковой дивизии 
вермахта и спецназ абвера отбросили стрелковые бригады, сформиро-
ванные из 18-летних курсантов военных училищ.

В списке более чем 1700 воинских формирований, учтенных Генераль-
ным штабом Красной армии во время Великой Отечественной войны, 
330 таких формирований – бригады: стрелковые, лыжные, морской 
пехоты… В их числе, одна – женская, а четыре - «добровольческие», из 
репрессированных и высланных в 30-е годы в Сибирь крестьян.

Особое место среди таких соединений занимали курсантские бригады. В 
мобилизационных документах их помечали литерой «К». Формирование 
стрелковых бригад из призывной молодежи, которая должна была стать 
офицерским ресурсом Вооруженных Сил, началось в ноябре 1941-го, 
когда под Москвой сложилась угрожающая обстановка.

Северо-Кавказский военный округ отправил на фронт шесть курсантских бри-
гад, Средне-Азиатский – семь, Харьковский – четыре, Уральский и Сибирский 
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- по пять. Больше всех – десять (!) – дал Приволжский военный округ. Итого: 
тридцать семь соединений, от четырех до шести тысяч бойцов в каждом.

В Омске (в Омскую область тогда входили нынешняя Тюменская область, 
Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа) разместились 
такие училища: военно-пехотное имени Фрунзе, военно-авиационное 
летчиков, военно-интендантское, зенитной артиллерии, военно-меди-
цинское имени Щорса, зенитно-прожекторное, 2-е Омское военно-пе-
хотное, Камышлинское (а с 1943 г. – Омское) танковое…

Три тюменских военно-пехотных училища трижды за войну отправили 
на передовую более 20 тысяч недоучившихся и не получивших лейте-
нантских званий курсантов.

К декабрю 1941-го от личного состава Красной армии оставалось лишь 
семь процентов. А ведь в июне она насчитывала более пяти миллионов 
бойцов и командиров. Так что когда немцы потеряли способность к даль-
нейшему наступлению, и в ходе Московской битвы обозначился перелом, 
в бой вступили новые, сформированные на ходу, соединения. Они и на-
несли 5 декабря удар по выдохшимся под Москвой немецким войскам.

Содержание писем Нейгмана к дядюшке изменилось: «Русские не хотят 
уходить из Москвы. Они вдруг начали наступать. Здесь ад…».

Курсантские стрелковые бригады атаковали противника по глубокому сне-
гу без авиационного прикрытия, без поддержки артиллерией и танками.

В декабре суточный выпуск танков на Урале не превышал одного-двух. В теле-
фонном разговоре Сталин пригрозил руководителям Уралмашзавода: «Начну вас 
громить как преступников, пренебрегающих честью и интересами своей родины. 
Нельзя терпеть, чтобы наши войска страдали на фронте от недостатка танков…».

Перелом в войну пытались внести традиционным для России способом 
– обильной мобилизацией. В директивах командующим Западным и 
Калининским фронтами сообщалось о срочной отправке «20 маршевых 
батальонов всего двадцати тысяч разных специальностей»; требовалось 
подтвердить получение «четырех курсантских бригад из Приволжского, 
Уральского и Сибирского военных округов, двенадцати батальонов из Во-
логды и столько же из Казани, направленных для укомплектования…».

И нигде ни одного намека на существование какого-то плана, помогаю-
щего осознать, как всем этим кадровым богатством толково распорядить-
ся. Только однообразные указания: «об исполнении доложить», «ни шагу 
назад», «задержать на рубеже…», «перейти к активным действиям…».

Единственным союзником наступавших курсантских бригад стала зима: 
до двух третей потерь противника составляли обмороженные.

«Зимой сорок первого, – писал поэт Борис Слуцкий, воевавший в кур-
сантской бригаде и прошедший всю войну, – мы опрокинули армию, 
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которая включала в солдатский паек шоколад, голландский сыр, колбасу. 
Наша снежная пора, согреваемая собственным дыханием, победила не-
мецкую неприспособленность к снежным норам».

Из 29-й, 44-й, 47-й, 50-й, 55-й, 56-й курсантских бригад, 71-й бригады морской 
пехоты Тихоокеанского флота в ноябре-декабре 1941-го сформировали 1-ю 
Ударную армию. Ее возглавил генерал-лейтенант В.И. Кузнецов. Позднее еще 
четыре резервные армии (26-я, 60-я, 27-я, 10-я) были преобразованы в Ударные. 
По численности личного состава они превышали общевойсковые армейские 
соединения (в 1943 – 1945 гг. в составе Ударной армии насчитывалось от 10 до 
20 стрелковых дивизий, имелось больше танков и артиллерии, придавались ка-
валерийские, механизированные, аэросанные подразделения и бронепоезда).

Бойцы и командиры Ударных армий по своему положению приравнивалась к 
гвардии (за время войны – на 9 мая 1945 года – звания гвардейских удостоены 
11 общевойсковых и 6 танковых армий). После ранения имели право возвра-
щаться в свои части, получали повышенные нормы водки и денежные оклады.

В истории Великой Отечественной войны из пяти Ударных армий более 
известны 2-я и 3-я.

Одна - из-за своей трагической судьбы, когда в результате бездарно подготов-
ленной Любанской наступательной операции весной 1942 года попала в окру-
жение. Бойцы и командиры входивших в состав 2-й Ударной армии стрелковых 
дивизий и бригад погибли в боях или попали в плен в районе Спасская Полисть 
- Мясной Бор Новгородской области. Всего в окружении оказались: 19-я гвар-
дейская, 46-я, 92-я, 259-я, 267-я, 327-я и 382-я стрелковые дивизии, 22-я, 23-я,  
25-я, 53-я, 57-я и 59-я курсантские стрелковые бригады – около ста тысяч человек.

В ночь с 23 на 24 июня штабом 2-й Ударной армии был отдан последний 
приказ на прорыв через реку Полисть на Мясной Бор. Вдоль настила из 
бревен и жердей должны были наступать курсантские бригады (точнее, их 
остатки), а вдоль узкоколейки - остатки стрелковых дивизий. Автотранспорт, 
тяжелое вооружение, техника, средства связи и другое имущество унич-
тожено или брошено. Проходившая по развороченной артиллерийским 
огнем противника гати, лежневке и узкоколейке, дорога получила красно-
речивое название «Долина смерти». В этих болотистых местах каждый год в 
течение двадцати с лишним лет поисковые отряды юных тюменцев ищут и 
находят останки считающихся «пропавшими без вести» земляков.

Спустя две недели после разгрома 2-й Ударной армии как организован-
ной вооруженной силы ее командующий генерал-лейтенант А.А. Власов 
сдался в плен немцам в деревне Туховежи Ленинградской области. Позд-
нее, уже в лагере военнопленных в Виннице, Власов, считавшийся до 
того наравне с генералами Жуковым, Рокоссовским, Говоровым – героем 
Московской битвы (возглавляемая им 20-я армия освободила Волоко-
ламск), пошел на сотрудничество с оккупантами и возглавил сформиро-
ванную из советских военнопленных Русскую освободительную армию.
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Из-за предательства Власова, которого повесили в Москве 2 августа 1946 
года, история 2-й Ударной армии обросла множеством слухов и домыс-
лов и привела к слабому освещению в исторической литературе собы-
тий на Волховском фронте весной – летом 1942 года.

По немецким данным, в ходе боев с окруженной 2-й Ударной армией 
было захвачено 32759 пленных, в том числе командиры 327-й и 92-й 
стрелковых дивизий - генерал-майор Антюфеев и полковник Жильцов, 
25-й и 57-й курсантских бригад - майоры Евстигнеев и Шелудько.

К своим из окружения к 29 июня вышли 9462 человека, из них: 5494 - 
раненых и больных.

Что касается боевого пути 3-й Ударной армии, то он пролег от стен Москвы  
и берегов озера Селигер, сначала в составе Калининского, а потом  
Северо-Западного фронтов, в направлении городов Холм и Великие Луки. 
Осенью 1943 года в состав этой армии из-под Старой Руссы перебросили 
150-ю стрелковую дивизию, сформированную в третий раз из остатков 
127-й, 144-й и 151-й стрелковых бригад (дивизия первого формирования 
погибла в июне 1942 года под Харьковом, а вторая, сформированная в 
Новосибирске, была преобразована в апреле 1943-го в 22-ю гвардейскую).

В одном из полков, носящем номер 756, этой, в третий раз воскресшей, ди-
визии, командовал ротой выпускник эвакуированного в Свердловск Черкас-
ского военно-пехотного училища - лейтенант Степан Андреевич Неустроев, 
1922 года рождения, уроженец города Талица Свердловской области.

В 1944 году в наступательных боях на территории Латвии он был тяжело 
ранен. С перебитыми ногами его доставили в госпиталь города Осташков. 
После выписки Неустроев воспользовался «привилегией ударника» и ока-
зался в родной армии, дивизии и полку, где принял уже не роту, а батальон.

В конце ноября 1944-го 3-ю Ударную армию перебросили на 1-й Бело-
русский фронт, к Варшаве. А за ней уже шел прямой путь туда, откуда 
война пришла – в Германию, на Берлин.

В 674-м полку 150-й стрелковой дивизии, получившей к тому времени почетное 
наименование «Идрицкая», отличился батальон капитана Василия Иннокентье-
вича Давыдова, 1919 года рождения, уроженца села Большой Улуй Краснояр-
ского края, окончившего Сретенское военно-пехотное училище (в 60-е годы XX 
века он проживал в Тюмени в доме на углу улиц Первомайской и Володарского).

30 мая 1945 года бойцы батальонов Неустроева и Давыдова из 150-й Идрицкой 
стрелковой дивизии генерал-майора Шатилова 79-го стрелкового корпуса 
генерал-лейтенанта Переверткина 3-й Ударной армии, которой с 21 марта 1945 
года командовал генерал-полковник Кузнецов (еще один герой Московской 
битвы), овладели в центре Берлина зданием рейхстага и водрузили на нем 
красное полотнище под номером пять (из восьми, изготовленных по решению 
Военного совета армии), которому суждено было стать Знаменем Победы.
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Вера Кубочкина
Историк-краевед,
член Союза журналистов России

Его называли бесстрашным Шарифуллой
Помните, как провалилась гитлеровская авантюра – провести осенью 
1941 года парад немецких войск на главной площади нашей столицы, 
знаменуя свою победу?

Тогда, находясь в сорока километрах от Москвы, немцы видели кремлев-
ские башни и уже готовили парадную форму, предвкушая мировую сен-
сацию. Но не суждено было этому свершиться – встала страна огромная 
на смертный бой…

А парад на Красной площади 7 ноября 1941 года все-таки был! И по 
брусчатке мимо трибуны Мавзолея, на которой находились руководите-
ли государства во главе со Сталиным, прошли наши воины, направляясь 
сразу же на передовые позиции.

Кадры кинохроники, дошедшие до наших дней, воспроизвели эти исто-
рические события.

И уже 5 декабря 1941 года началось контрнаступление Красной Армии 
под Москвой, в итоге которого численно превосходящие силы фашист-
ской армии вынуждены были перейти к стратегической обороне на всем 
советско-германском фронте.

Миф о непобедимости Германии был развеян, хотя до полной Победы 
оставалось еще 42 месяца войны.

Фельдмаршал В.Кейтель на Нюрнбергском процессе, отвечая на вопрос, 
когда он начал понимать, что план «Барбаросса» терпит крах, произнес 
лишь одно слово - «Москва».

… Чтобы воспроизвести события того неимоверно тяжелого для на-
шей страны времени, я решила встретиться с участником героической 
обороны Москвы – Шарифуллой Халиулиным. Было это еще в 2000 году. 
Прежде всего, скажу, что он поразил меня своей интеллигентностью, 
обаянием.
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И вот мы сидим в его уютной небольшой квартире, рассматривая под-
робную карту Подмосковья, уникальные фотографии, среди которых 
– он перед отправкой на фронт, на фоне зениток и самолетов со своими 
боевыми товарищами.

Прекрасная память позволила ему восстановить свою биографию до 
мельчайших подробностей, а она поистине удивительна.

Вырос в бедной крестьянской многодетной семье, где он был старшим, 
поэтому и легла на него обязанность кормильца. Из-за этого после 
окончания школы и успешного поступления в 1935 году в авиационный 
техникум вынужден был бросить учебу и пойти на работу (опять-таки на 
авиационный завод!).

Давняя мечта привела его в 
аэроклуб. Причем желание 
стать летчиком было на-
столько велико, что работал 
в ночную смену: лишь бы 
утром идти в клуб. И так на 
протяжении двух лет!

Затем – авиационная школа 
военных летчиков, после 
которой он был направлен 
в Оренбургское авиацион-
ное училище штурманов. В 
апреле 1941 года женился. 
Потом – война!.. И было в 
ту пору Шарифулле 23 года. 
За два месяца в училище 
сформировали два полка. 
Сам он был зачислен в один 
из них, в  615-й полк ночных 
бомбардировщиков, пред-
назначавшихся для защиты 
Москвы. В его фронтовую 
биографию вписаны под-
московные города: Ногинск, 
Подольск, Фрязино, Мало-
ярославец, Нарофоминск, 
Обнинск, Юхнов, Гжатск и 
другие. Летчик-инструктор Шарифулла Халиулин, г. Оренбург, 1940г.
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Летать пришлось на бомбардировщиках-разведчиках Р-5, внешне напоми-
нающих известные старшему поколению АН-2.

Это был самолет довоенной конструкции, именно на таких в 1934 году 
советские летчики спасли участников экспедиции Шмидта с парохода 
«Челюскин», раздавленного льдами в Чукотском море, за что первыми в 
стране получили звание Героев Советского Союза.

Р-5 – одномоторный двухместный самолет, имевший на вооружении два 
пулемета и подвеску бомб грузом до 400 кг. Снаружи фюзеляж и крылья 

были обшиты специальной 
тканью «перкаль» и по-
крыты краской. Конечно, 
такой самолет был далек от  
современных лайнеров, но 
именно на них в Великую 
Отечественную войну со-
вершали подвиги и побеж-
дали!

Зима 1941 года в Подмосковье 
выдалась суровой. И не-
смотря на теплое обмунди-
рование, летчики с трудом 
вылезали из кабины, не 
чувствуя ног: она ведь была 
открытой. В ночь соверша-
ли по 4-5 вылетов. Кстати, 
Халиулин был первым в 
полку, совершившим имен-
но пять вылетов. Передыш-
ка между вылетами – лишь 
20 минут, пока техник за-
правляет самолет горючим, 
и ровно столько пилот мог 
позволить себе согреться 
у костра в открытом поле. 
Все близлежащие деревни 
были сожжены, и если с 
трудом отыскивалась чудом 
уцелевшая изба, в ней-то 
по очереди и отдыхала 
эскадрилья.

Полковник в отставке Шарифулла Халиулин,  
Тюмень, 2004 год.
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Помнил ветеран и начало нашего контрнаступления. 5 декабря 41-го по 
приказу в воздух поднялся весь полк ночных бомбардировщиков. Унич-
тожали наземные войска противника, автотранспорт, танки, мосты.

А сколько было чрезвычайных ситуаций! Однажды разведка доложила, 
что с аэродрома в деревне Кошкино близ города Юхнова должны вы-
возить высокое немецкое командование. Шарифулла получил боевое 
задание. Из-за сильной облачности пришлось лететь на низкой высоте. 
Когда из нее вышли, то попали под  обстрел зенитных установок. Мо-
тор затрясло, оба правых крыла порвало. Чудом удалось спикировать 
в сторону леса. Но четыре бомбы угодили-таки в немецкий аэродром, а 
самолет благополучно вернулся в полк.

В другой раз бесстрашный летчик сбросил бомбы на элеватор, у желез-
нодорожного вокзала Вязьмы, где размещался штаб немецкой армии. 
Здание было окружено зенитной артиллерией, прожекторами. Самолет 
Шарифуллы попал под шквальный обстрел, но на базу все-таки смог до-
лететь.

Удостоверение к медали «За оборону Москвы»
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Всего Халиулиным совершено 65 ночных вылетов и один дневной. И вот 
о нем-то особый рассказ.

9 февраля 1942 года. Прилетели с задания, только легли спать, вдруг – 
подъем! Оказалось, что приехал в полк командующий фронтом Г.К.Жуков 
и потребовал срочно вывезти раненых и забросить туда мины.

Тут-то Шарифулла и решил показать свою молодецкую удаль стоящему 
в окружении сопровождающих «гостю»: получив задание, разогнал свой 
самолет и взмыл высоко в небо. Позднее он узнал, что в одной из фрон-
товых газет была напечатана статья, в которой Георгий Жуков высоко 
оценил мастерство пилота, сказав, что он «летает, как на истребителе».

Во время полета и Халиулина, и его штурмана ранило. В справке, сохра-
нившейся в семейном архиве, подписанной начальником штаба 615-го 
авиаполка, говорится и об участии его в боевых действиях, и о получен-
ных им ранениях.

И началось скитание летчиков по госпиталям. Сначала это были полевые, 
затем – военный госпиталь в Москве, позднее получивший имя главного 
хирурга Красной Армии Н.Н.Бурденко, и, наконец, Казанский.

Уже находясь в госпитале, Шарифулла воспроизвел всю реальную 
картину происшедшего, и в первый раз ему стало… страшно. В те годы 
настолько силен был патриотический порыв, что он не задумывался 
о смерти. А жизнь всегда висела на волоске! Даже когда его, раненого 
вывозили с поля боя, самолет все время обстреливался со всех сторон, 
свистели трассирующие пули, мотор и карбюратор были пробиты, масло, 
бензин вытекали, летели на высоте 10-15 метров от земли. И как поется 
в известной песне, добрались «на честном слове и на одном крыле». 
Правда, зловещий черный осколок снаряда в руке с той поры всю жизнь 
давал о себе знать.

Кончилась война, но не закончилась напряженная военная служба в 
далеких гарнизонах в войсках ПВО. Сколько тайн, о которых мы и не 
ведаем, хранила его память!

Жизнь ветерана оказалась непосредственно связанной с авиацией 
фактически с 1936 по 1963 год. Да и позднее полковник Халиулин был 
приглашен на работу в знаменитый ЦАГИ имени Жуковского. Ну, а потом, 
вплоть до 1995 года – ответственная работа на «гражданке».

Когда овдовел, переехал в Тюмень к своему единственному сыну Ильда-
ру, известному геологу. И жил на нашей сибирской земле, окруженный 
любовью и заботой своих близких, вплоть до 2009 года.
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По большим праздникам и на встречах с молодежью надевал свой 
мундир, который украшали боевые и трудовые награды. Но особенно 
дорога ему была медаль за участие в героической обороне Москвы, на-
поминавшая о фронтовой юности.

… И вот через 12 лет после моей первой встречи с Шарифуллой, я сижу 
уже с его сыном Ильдаром и слушаю рассказ об отце. И столько тепла и 
света в этих словах! И я еще раз убедилась, что наш герой был не только 
«бесстрашным Шарифуллой», как его называли боевые товарищи, но и 
любящим мужем, отцом и дедом.

И на таких людях держалось и держится наше Отечество!
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27 января 1944г. – снятие блокады 
Ленинграда

На 1 марта 1945 года в Тюменской области находились: 

121 детский дом и интернат (1141 воспитанник).

В том числе – 13 ленинградских.1

***

Из постановления бюро Тюменского горкома ВКП(б) «Об обращении 
женщин-общественниц и колхозников Нижнетавдинского района ко всем 
женщинам Омской области об организации помощи эвакуированным 
детям»1

г. Тюмень 6 января 1942 года.

- обеспечить эвакуированных детей необходимым медицинским обслу-
живанием;

- укомплектовать детскую библиотеку и оборудовать детские комнаты;

- обеспечить детей школьного возраста книгами, тетрадями и другими 
школьными принадлежностями;

- изыскать необходимое количество зимних детских вещей (пальто, 
пимы, шапки и др.);

- оказать материальную поддержку многодетным нуждающимся семьям 
эвакуированных…

1  «Тюменцы – фронту. Сборник документов», ОАО «Тюменский дом печати», 2005г. По 
материалам ГАОПОТО.
 

68-я годовщина снятия блокады  
Ленинграда
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Надежда Трацевская
Член Союза журналистов России,
«Почетный работник культуры 
и искусства Тюменской области»,
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»

Есть даты 
Через годы, через расстоянья.

Есть даты, значимость которых с годами не меркнет. 

Есть встречи, о которых вспоминаешь потом всю оставшуюся жизнь.

В далеком уже 1979 году мне выпала большая удача. Комитет по телеви-
дению и радиовещанию тюменского облисполкома меня, начинающего 
корреспондента, отправил в командировку в Ленинград. Зачем? Сейчас 
объясню. Гремевший тогда на всю область совхоз «Емуртлинский» Упоров-
ского района готовился отметить свое 50-летие. А Джалинда Заводовская, 
весьма уважаемый сельскими слушателями журналист, принимала в этом 
самое активное участие, писала сценарий праздника. Одной из трудных, 
но славных страниц истории совхоза были военные годы. Речь шла не 
только о том, как емуртлинцы  защищали Родину на фронтах, не только о 
том, как силами женщин и подростков выращивали хлеб. Емуртла тогда 
приютила, согрела душевным теплом детей, вывезенных из блокадного 
Ленинграда. Но связи с ними, тогда уже взрослыми людьми, были потеря-
ны. Найти их, пригласить на праздник, - вот в чем состояло мое задание. 

…Хмурым декабрьским утром наш самолет приземлился в Пулково. С чего 
я должна начать свой поиск? Прошло с той военной поры столько лет... Как 
разыскать «ленинградских емуртлинцев»? И помнят ли они о своей второй 
родине, о далекой сибирской стороне? Было у меня два адреса, но очень ско-
ро я выяснила, что они устарели. В блокноте записано еще несколько имен, 
но сумею ли я в миллионном городе разыскать человека только по фамилии?

Решила начать с музея истории города. Шла по питерским улицам и думала 
о том, что вот как раз в эту пору, в декабре, прибывали теплушки на стан-
цию Заводоуковское. Каменные громады на Невском проспекте лепились 
одна к другой, вокруг было пестро и шумно от людей и машин. Но стоило 
свернуть в соседние улицы, где было потише, и мне представлялось: эти 
вот дома, только тогда холодные, угрюмые и полуразрушенные, высились 
над слабыми от голода и стужи людьми. Сколько испытаний принесла бло-
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када! Горели продовольственные склады. Катастрофически уменьшались 
нормы выдаваемых продуктов. В пищу пошли целлюлоза, столярный клей, 
вазелин. Сама смерть, открыто гуляя по городу, казалось, вела к отчаянию!

…В музее мне дали телефон одной женщины, сказали, что она занималась 
сбором материала об эвакуации маленьких ленинградцев. И вот, наконец, 
я у нее в гостях. Любовь Анисимовна Нехамкина, бывшая уполномоченная 
по эвакуации ленинградских детей. Говорит она, лежа в постели, - трудно 
прожитые годы и возраст дают о себе знать. Рассказывает о том, что в нача-
ле войны правительством были намечены для вывоза детей из Ленинграда 
две области: Ярославская область, которая приняла примерно 100 тысяч 
детей, и Ленинградская. Осенью 41 года, когда фашисты стали приближать-
ся к Москве, возникла необходимость немедленно эвакуировать их дальше 
в тыл. Вывозили их, в основном, водой: по Волге, по Каме. А позднее же-
лезной дорогой дальше, в том числе и в Омскую область.1 В Сибири стояли 
сильные морозы. Местные жители, рядовые колхозники, помогали, чем 
могли, выезжали за детьми на станцию сосвоими тулупами, с валенками.  

- Я очень много разъезжала по области, - вспоминала Любовь Анисимовна. 
- Приедешь, зайдешь в сельсовет. Видишь, что есть много местных нужда-
ющихся. Отец - на фронте, мать больная, полный дом малышни… Но они 
всегда прислушивались к просьбам, на лице каждого можно было прочесть 
желание помочь Ленинграду. Вот мне припоминается такой случай. Накануне 
октябрьского праздника вдруг поздно вечером стук в дверь. Воспитательни-
ца спрашивает: «Кто?». Отвечает мужской голос: «Откройте!». Ну, она немного 
так опешила, испугалась, а потом открыла. Стоит старик и держит корзину, 
укрытую мешком. Она ему говорит: «Дедушка, вы не сюда попали». - «Нет, 
- говорит, - я сюда попал! Здесь ленинградские дети? Я им рыбку свежую наловил 
на праздник!». Принес целую корзину щук: «Где тут питерские?». Ведь это же 
так трогательно!.. Или был случай: пришла в интернат «почтальонка». И когда 
ей сказали, что девочка, для которой у нее письмо, тяжело больна, женщина 
сразу побежала домой, принесла для нее целый графин молока.

…Я тогда слушала рассказ Любови Анисимовны Нехамкиной, и мне от всей 
души хотелось через все это пространство, через пол-России приблизить, 
притянуть вплотную к гранитной громаде современного Ленинграда да-
лекий не только по расстоянию в километрах, но и во времени, суровый и 
холодный, но такой по-матерински приветливый сибирский тыл.

…По извилистым, в беспорядке проведенным улочкам Заводопетровско-
го спешат на работу люди. До рассвета еще нескоро. В декабрьском густом 
морозном воздухе слышится только громкий скрип быстрых шагов: торо-

1 До 14 августа 1944г. Тюменская область входила в состав Омской.
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пится женщина на завод. Старый стекольный заводик в поселке лишился 
своих главных работников. Мужчины сейчас далеко. Еще летом и осенью 
увезла их дребезжащая полуторка на станцию, в Ялуторовск, а там и даль-
ше, на фронт. Многое взвалила на женские плечи война: работу, хозяйство, 
детей. Всего-всего не хватает:  хлеба, тепла, и над всем висит черный страх 
ожидания. Ожидания похоронки на отца, мужа, брата. Трудно…

- Как ни трудно! – вспоминала одна из тех, кто принимал и заботился об 
эвакуированных тогда в Заводопетровское ленинградских  ребятишках, 
бывший директор школы Галина Леонидовна Орлова. – Голодно было. 
Мы мечтали о том, чтобы нам хотя бы досыта хлеба с молоком поесть. 
Мы выдержали, все испытали на себе…

А продолжила рассказ Надежда Михайловна Гладких, которая была учи-
телем в той же школе.

- Дружно народ жил. Одно горе – оно сплачивало, общим горем было. Один 
пример. Нам, молодым учителям, приходилось заниматься распространени-
ем государственного займа. Вам даже представить сложно, как это было труд-
но, трудно, трудно… Придешь к ней, к женщине. Она получила похоронку на 
мужа… У нее ребятишек куча, тогда же семьи большие были. В доме ничего 
нет. Тут ее семье помогать бы надо! Но государство просит у граждан взаймы, 
чтобы солдат на фронте одеть-обуть, вооружить. И они ведь, эти бедные жен-
щины, никогда не отказывались, никогда не упирались! «Надо? – Надо. Курица 
яички снесет, так вот продам, заплачу… Или ягод насобираю, или грибов 
сдам, или молоко сдам, - но я рассчитаюсь». И все подписывались.
Сибирь сохранила детей Ленинграда.
А значит, сохранила Ленинград

Эти рассказы были мною записаны позже, в Заводопетровском. А пока я 
была – в Ленинграде, у Любови Анисимовны Нехамкиной. Могу, говори-
ла она, дать вам адрес одного человека. Он во время войны был ре-
бенком эвакуирован в Тюменскую область. Это Леонид Александрович 
Любимов, художник-реставратор, член Союза советских художников. 
Занимается восстановлением и реставрацией живописи в Петергофе, 
Пушкине, Эрмитаже. За работы по воссозданию лаковых кабинетов пре-
зидиум Академии художеств СССР наградил его золотой медалью. Я ра-
зыскала Леонида Александровича и записала его воспоминания.Вот они:

- Наш обоз ночевал в Коктюле, - деревушка на правом берегу Тобола, мы его 
пересекали на санях по льду. Подъезжали уже в сумерках. Нас все поражало: 
и дорога, и розвальни, и тулупы, и румяные лица наших провожатых, и высо-
кие заборы с калитками, с дощатыми воротами, и квадратные избы, которые 
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почему-то там назывались круглыми. Выгрузив из саней, всех нас привели 
в большой дом, очень тепло натопленный, где чем-то очень вкусно пахло, 
чего мы давно уже не чувствовали. Мы там впервые услышали диковинные 
поначалу для нас слова: шаньги, драчена. Это все сибирские кушанья, кото-
рыми нас как раз и угостили хозяева. Да еще горячим молоком, да крепким 
сладким чаем. И уложили спать рядышком, укрыв тулупами. Нам было тепло, 
уютно, а война где-то далеко-далеко. А в Сибири тихо-тихо…Только скрипел 
мороз. Утром нас подняли, напоили еще раз чаем, помогли собрать наш возок. 
И поехали дальше. И где-то уже в середине дня мы были в Заводопетров-
ском, возле большого двухэтажного здания. Это была школа. Нам сказали: 
«Здесь вы будете жить. В этой половине будете жить, а в той – учиться». 

Морозы в том 41-м, вспоминали учителя, были 40-градусные, как по рас-
писанию! А дети были одеты плохо. Собирали, кто что мог, приносили в 
школу. И с едой было сложно в первое время, потом райисполком, пред-
седатель поселкового совета Анна Михайловна Фекцинская наладили 
обеспечение их питанием, одеждой, обувью. 

- Школа большая, каменная, топить надо было. Дрова заготавливали сами 
учителя, ребятишки, - рассказывала Надежда Михайловна Гладких. - Вот 
и вспоминаю, как мы с директором школы Галиной Леонидовной три дня 
пилили одну сосну. Одну сосну – три дня! Пила шир-шир, шир-шир… Ее 
зажмет, потому что сосна высокая… Она кричит мне: «Дави!». Я на нее на-
валюсь… Клин забъем: стой, сосна! Отдохнем, да на следующий день дальше 
пилим. Так и заготавливали дрова. Трудно было… А еще помню,приезжим 
ребятам, конечно, многое казалось странным: и керосинки, и то, что писали 
на газетах, в книгах между строк. Свеклу или сажу разведут… Им, правда, 
доставлялось какое-то количество химических чернил. Как сейчас помню, 
Лидия Тихоновна, директор их интерната, придет, принесет бутылку химиче-
ских чернил. Но ведь она не могла наливать в непроливашки только своим 
ребятам! Она разведет всему классу. Ну, и насколько их хватает, этих чернил? 
Так вот, сажу разводили да свекольный рассол. Тетрадки сами сшивали.

И снова – воспоминания Любимова: 
- Учили нас в школе местные учителя. И какие это были учителя! Мы и 
сейчас, когда встречаемся друг с другом, всегда вспоминаем с огромной 
благодарностью учителей заводопетровской средней школы. Анну Семе-
новну Орлову, великолепного учителя математики, любящего и знающе-
го свой предмет, очень эрудированного, энергичного. Вспоминаем наше-
го классного руководителя Клавдию Ефимовну Сарафанникову. Очень 
чуткий была педагог и преподаватель интересный, она вела географию. 
Особенно увлекательно рассказывала нам о сибирских краях. 

Конечно, местный народ знал, что наш город блокирован, что в Ленин-
граде жить очень тяжело, есть почти нечего. И помогая нам, сибиряки 
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как бы поддерживали и жителей города на Неве. Не только теплом сво-
его отношения. Наши товарищи нас старались чем-нибудь угостить. Мы 
познакомились с местными тех времен сластями сибирскими, всякими 
сушенками и паренками: сушеная морковь, сушеная сахарная свекла. 
Очень вкусные, между прочим, сласти были. Но самым вкусным тогда 
казался хлеб, вкуснее хлеба ничего на свете не было. Делились, угощали 
шаньгами. Хотя позднее и у местного населения небольно-то много было 
этого провианта, так что мы на равных были.

Действительно, на равных, ведь они с одинаковой тревогой ежедневно 
ждали почты. Одни радовались, когда получали письма с фронта, из Ленин-
града. А другие получали похоронки на отца, на брата, на родственника… 
Мы, родившиеся в мирное время, слушая рассказы о тяжелых военных 
годах, редко остаемся спокойны, равнодушны. Слишком много горя, чело-
веческих страданий отзывается сердечной болью. И всякий раз дивишься 
силе духа женщин, стариков, подростков военной поры, их каждодневной 
будничной отваге и готовности жертвовать и терпеть – во имя Победы.

…На шумных ленинградских улицах - предновогодняя суета. Спешат по 
своим делам горожане и приезжие. Мы с Леонидом Александровичем 
Любимовым едем в Эрмитаж. Дорогой он рассказывает о том, как много 
было разрушено, повреждено в этом величайшем из музеев во время 
блокады: 30 снарядов попало в эрмитажное здание, сквозь разбитые 
окна в залы попадали снег, грязь, от сырости с плафонов и карнизов 
отваливалась лепка, тускнела и слезала позолота, осыпались краски, 
ржавел металл. Вот и здание Зимнего Дворца. Из вестибюля подъезда, 
расположенного на Дворцовой набережной, проходим в Растреллиев-
скую галерею, в конце которой взору открывается высокая и светлая, 
сверкающая позолотой и зеркалами парадная лестница. Мы идем через 
залы. Иногда Леонид Александрович говорит: «Посмотрите, вот эти леп-
ные украшения сохранились только в нижней части, остальное осыпа-
лось. Восстанавливали мы. И этот плафон - тоже. Вот еще - моя работа».

В книге отзывов я нашла запись, которую оставили экскурсанты из Тюмени. 
Они восхищались всем этим великолепием и благодарили тех, кто сохра-
нил его до наших дней. Они и не подозревали, что маленькую частицу этой 
благодарности вполне могут адресовать своим землякам. Ведь не только в 
Ялуторовском и Упоровском, но и в других районах Тюменской области си-
биряки приютили в годы войны ленинградских детей. Посягая на будущее 
человечества, фашисты топтали лучшее наследие его прошлого. Там, где 
талантливые руки веками создавали изумительные, драгоценные произ-
ведения искусства, война оставляла лишь руины. Но в далеком сибирском 
селе, заботливо укрытый теплым тулупом, спал в это время мальчишка, 
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будущий художник, реставратор, который не позволил красоте погибнуть 
безвозвратно. Он и сотни других таких же мальчишек и девчонок, чьи жиз-
ни сохранил в трудную годину бедствий наш народ, воссоздали и приумно-
жили великолепные, бесценные сокровища культуры и искусства.

«Емуртла меня научила…»

Я была счастлива, что Любовь Анисимовна Нехамкина вывела меня на 
Леонида Александровича Любимова, который с таким трепетным чувством 
вспоминал о сибирской земле, приютившей их, детей блокадного города. 
Но у меня было четкое редакционное задание: отыскать ленинградских 
емуртлинцев и пригласить их на празднование 50-летия совхоза. Помогла 
счастливая случайность. Леонид Александрович Любимов, рассказывая о 
своей работе, припомнил, что Елена Георгиевна Мясоедова, его коллега, 
тоже была в эвакуации в Омской области. И даже, кажется, в Емуртле! На 
мой телефонный звонок Елена Георгиевна охотно ответила приглашением. 
Новороссийская улица, 8. Вот еще один адрес, где тепло хранят в памяти 
это далекое сибирское село. С его неширокой речкой, душистой земляни-
кой по окрестным лесам и с ее людьми, сердечными и простыми. И таких 
адресов в Ленинграде много, я это все яснее понимала с каждым часом.

Знакомимся: Елена Георгиевна Мясоедова, искусствовед, окончила 
Академию художеств, исторический факультет. Работает над восстанов-
лением петергофского ансамбля. А раньше ее звали Леной Мясоедовой. 
Когда началась война, она жила в пионерском лагере дома архитекторов 
на Сиверской, под Ленинградом.

…Солнце поднялось уже высоко и обсушило на примятой ребячьими 
сандалиями траве капли росы. Еще тихо в пионерском лагере. Темноволо-
сая девчонка еще досматривает последние сны, подложив ладошку под 
теплую щеку. Рядом с ней, в соседних палатках, спят другие мальчишки 
и девчонки. Этот вот вихрастый паренек, наверное, и во сне продолжает 
играть в футбол: сбросил с себя одеяло. Солнечный зайчик играет на его 
исцарапанных коленках. А через несколько минут выбежит из палатки, 
протирая глаза, заспанный горнист. Зазвенит над лагерем, над лесом весе-
лая побудка. И начнется новый, беззаботный и радостный день. А сегодня 
– тем более радостный, воскресенье, приедут родители… И вдруг – война.

В Емуртлу вместе с другими детьми (их было 155) и пятнадцатью взрослыми 
Лена Мясоедова приехала в 41-м году и вернулась оттуда в Ленинград в 44-м. 
В емуртлинском доме-интернате союза архитекторов прожила почти 4 года.

- Когда началась война, мне было 11 лет, я была уже взрослым человеком. Все 
творческие союзы – писателей, художников, архитекторов, композиторов -  
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отправляли детей в глубокий тыл. Нас сначала повезли в Ярославскую область. 
А потом – в Сибирь. Бомбили нас по дороге очень сильно. Очень сильно! Даже 
в железнодорожном составе нашем разбомбило несколько вагонов. Но мы, к 
счастью, все уцелели. И доехали мы до станции Заводоуковской. А оттуда нас 
привезли в Емуртлу. Хорошо помню, что было очень холодно. Безумно холодно, 
так, что буквально слезы на глазах замерзали. Мы не привыкли к таким холодам, 
было трудно. Но местное население к нам относилось очень хорошо. И если бы 
не война, то можно было бы сказать, что остались самые хорошие воспомина-
ния о тех годах. О тех людях, которые приютили нас в трудное для нас время.

«В годы войны выяснилось, как велика Россия. Между Тюменью и Омском, 
вдоль железной дороги, и даже далеко в стороне от нее, через каждые 
10-12 км, стояли деревни, в избах топились печи, люди пускали погреться, 
пожить…». Строки эти – из сборника стихов «Открытое пространство» 
Владимира Британишского. Ему тоже довелось жить в Емуртле «два лета, 
три зимы». Через много лет поэт пронес чувство, которое охватило тогда 
его, восьмилетнего мальчишку, - чувство величия России и ее людей.

Потом, когда я встречусь с другими емуртлинскими ленинградцами, когда они 
приедут на юбилейные торжества в то село, где прожили трудные и прекрас-
ные годы детства, они будут много вспоминать о том, каким дружным и спло-
ченным был коллектив интерната. Им отвели за речкой Емуртлой большой 
кусок земли, дали трактора, которые вспахали землю, и весной они засадили 
свой первый огород: картошкой, капустой и другими овощами. Хлеб им дава-
ло государство. Позже у интерната появились молочная ферма и конюшня, где 
подростки самоотверженно трудились по сменам, каждый в меру своих сил. 

…И снова на рассвете какой-нибудь мальчишка сбрасывал с себя одеяло. И 
воспитательница заботливо укрывала снова оцарапанные его коленки. Но 
теперь они были исцарапаны не только во время игры в футбол, но и лопа-
той, и комьями земли на огороде. Городским ребятам приходилось осваи-
вать все виды сельских работ: косить, кормить поросят, рубить дрова. Для 
большинства из них работа на колхозных полях по уборке урожая, на ферме, 
на делянке была первым знакомством с настоящим серьезным трудом. 
Мальчишек и девчонок не приходилось приучать, вовлекать в работу. Труд 
был не просто приемом воспитания, он был необходимостью! Из официаль-
ного отчета: «Основной материальной базой интерната явилось собственное 
подсобное хозяйство, состоящее из фермы и огорода. На 1 января 1944 года 
интернат имел: коров – 8 голов, овец - 14 и поросят – 2. И тягловая сила: во-
лов - 3 и лошадей – 2. За отчетный 1943 год интернат получил с собственной 
молочной фермы 11680 литров молока. Площадь сельскохозяйственных 
культур составляла 12,12 гектара. Был собран такой урожай: картофеля с 5 
га - 600 центнеров (по 120 ц с га), капусты - по 218 ц с га и т.д. Всего было со-
брано 9779 центнеров сельскохозяйственной продукции».
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…Учительница химии еще торопливо дописывает на доске домашнее за-
дание, когда хлопает дверь, и в коридоре звенит колокольчик. Это нянечка 
обходит дома, приспособленные под классные комнаты, чтобы сообщить: 
уроки окончены. Сегодня суббота, и значит, они, старшие ребята, поедут в 
лес за дровами. На улице сразу индевеют ресницы, начинает пощипывать 
щеки. Холодно! В большие скрипучие дровни уже впряжены быки. Работа 
предстоит нелегкая, и поэтому в дорогу собираются 6-8 человек. Вот и от-
веденная интернату делянка. Все дружно берутся за дело. Скоро стемнеет, 
зимний день короток. Да и морозец подгоняет. Двигаешься, и становится 
теплее. В гулкой тишине заснеженного леса громко звенит пила. Ребята 
валят березу, вторую… Еще и еще… Другие разделывают стволы, грузят 
на дровни. Синий в сумерках снег глубокий, ноги вязнут в нем, двигаться 
трудно. Уже затемно возвращаются работники домой, голодные и замерз-
шие. А там их ждет горячая еда, отдых. Младшие гурьбой вываливают на 
двор, быстро разгружают дрова, отводят на конюшню животных. 

Это была тяжелая работа. Любая на селе работа нелегка! Но труд стал для 
них смыслом существования, делом всей жизни. И пусть эти дети, подрост-
ки уехали в свой родной Ленинград, и им, наверное, не приходилось потом 
рубить дрова, доить коров, косить, пусть они выбрали себе другие профес-
сии. Но где бы ни работали, они всегда делают свое дело на совесть. Потому 
что хорошую жизненную закваску они получили в годы детства, в далеком 
сибирском селе. Им, детям военной поры, было с кого брать пример. Как ра-
ботали тогда женщины и немногие из оставшихся в тылу мужчин-механиза-
торов! Хлебное поле тоже было фронтом, и на нем доблестно воевали Веде-
ней Григорьевич Панов и Герман Еремеевич Попков, Василий Саратовкин и 
Нестор Пешев, первые женщины - трактористки Татьяна Тарасовна Разова и 
Ольга Ворфоломеевна Коростылева, шофер Агриппина Виретеевна Комоль-
цева и многие другие. В музее истории совхоза «Емуртлинский» вам всегда 
расскажут о том, как в первую военную осень Поползухин вручную выкаши-
вал по гектару хлеба. Как механизатор  Михайлов косил 300 гектаров хлеба 
за сутки! Ростислав Ростиславович Бельский вспоминал, как он, 14-летний 
мальчишка, учился плотницкому ремеслу у емуртлинского плотника.

- Ой, этого плотника я с удовольствием припомню. Это был Лев Георгиевич 
Гусев. Красивый человек и внешне, и внутренне. В то же время это был 
очень добрый человек и замечательный мастер. Мне повезло, что я с ним 
работал два с половиной года, плотничал. Он меня научил работать. Лев 
Георгиевич был, мне так казалось, легендарной личностью. О нем там 
очень много рассказывали просто легенд. Говорили, что он был первым 
секретарем  партийным. И за его голову кулаки давали большие деньги. 
Он мне рассказывал кое-что о том времени, провел по лесу, по окопам, 
где шли бои. Лев Георгиевич был грамотным человеком. Он каждый вечер 
выходил за околицу, надевал простые очки в железной оправе и читал 
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односельчанам сводки. Постоянное общение с Львом Георгиевичем за-
метно повлияло на всю мою дальнейшую жизнь. Собственно, не только я, 
у нас все интернатские не боятся никакой работы, почти всё умеют делать. 
Недавно, по прошествии многих лет, пришлось косить, - оказывается, и 
косить умею. Берешь топор, - оказывается, еще можешь и тесать даже…

Кстати, позже я нашла рукописные воспоминания Ростислава Ростиславови-
ча Бельского о днях пребывания в емуртлинском интернате. Он писал: «Наши 
взрослые, наши местные сверстники дарили нам свою теплоту, и мы старались 
не остаться в долгу. Это было неосознанным чувством, но в меру своих ребячьих 
сил мы старались делать добро. Это стало нормой нашей жизни в эвакуации». 

«Дорогая мне точка на карте страны…»

Учителя организовали  в Емуртле драмкружок, в спектаклях принимали 
участие не только приезжие, но и местные ребята, товарищи по школе. 
Жили дружно. Сплачивали и общая учеба, и работа, и творчество. О 
дружбе, которая помогала им жить, говорил Владимир Францевич Ласло. 
То, что слова эти – не преувеличение, я поняла еще в Ленинграде, когда 
познакомилась с ними. Все послевоенные годы, заполненные учебой, 
потом работой, семейными делами, они держали связь друг с другом, 
находили возможность довольно часто встречаться. Жизнь развела 
их по разным дорогам, но коллектив оставался, помогал переносить 
житейские невзгоды, решать какие-то моральные, этические проблемы. 
Буквально на следующий день после того, как я разыскала Мясоедову и 
Ласло, о приглашении на юбилейные торжества в совхоз «Емуртлинский» 
знали чуть ли не все интернатовские. Некоторые примчались к Регине 
Максимовне Кревер, бывшей своей воспитательнице. В такую минуту 
им хотелось быть вместе. Они были очень возбуждены, перебивая друг 
друга, вспоминали свое детство, Емуртлу. Все эти немолодые уже люди с 
их солидными профессиями и должностями: главный электрик проекта и 
скульптор-дизайнер, завкафедрой института и кинорежиссер, компози-
тор и главный специалист НИИ - все они оставались в своем кругу преж-
ними мальчишками и девчонками. И все-таки, передавая приглашение 
приехать в Емуртлу, я, честно говоря, сомневалась, что кто-нибудь из них 
соберется. Посудите сами, у каждого – свои дела, работа, семейные за-
боты. Но Владимир Францевич сказал: «А что? Вполне возможно. И даже, 
может быть, не один, а двое приедут». Несколько дней спустя в тюмен-
ском аэропорту я встречала девять человек – гостей из Ленинграда!

И тогда, более 30 лет назад, обращаясь с праздничной сцены к жителям 
села, Нора Ноевна Забинкова говорила:

- Я приехала в Емуртлу, когда мне было 14 лет, и уехала, когда мне было 17. А 
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27 января 2012 года, в день 68-й годовщины снятия блокады Ленинграда, в селе Емуртла 
школьники возложили цветы к надгробному камню у могилы ленинградцев, не доживших 
до Великой Победы.
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несколько дней тому назад мне сказали, что мы сюда можем приехать. За эти 
дни передо мной прошло все, что было в моей молодости. 14-17 лет – это, 
может быть, самые главные годы в нашей жизни. И вот я стала думать: а что 
мне дала Емуртла? Емуртла меня научила самому главному, что есть у чело-
века. Она меня научила любить Родину, и она меня научила любить работу. 
Конечно, я родилась в городе на Неве, и мое детство прошло в этом прекрас-
ном городе с очень красивыми домами, с замечательными памятниками,  
театрами, музеями… Но для меня Родина, кроме питерских улиц, - это все-таки 
и емуртлинская речка, этот каменный дом, в котором мы жили, двухэтажная 
емуртлинская школа, где я слушала замечательного учителя, приехавшего 
тогда из Поволжья, Владимира Александровича Лира, пусть земля ему будет 
пухом… Училась у учителей-емуртлинцев, училась у других учителей. Для 
меня это и осталось, может быть, самым главным в понятии Родина. И, кроме 
того, я научилась работать. Я только двум вещам не научилась: косить (маль-
чики наши научились, а девочек к косе не подпускали) и доить корову. А все 
остальное я умею… (смех в зале, аплодисменты) Умею! Дорогие друзья, я 
ничего не могу для вас сделать. Но вот что я сделала - я своих двух дочерей 
научила любить Родину, а не только памятник Петру Первому. И я их научи-
ла все уметь делать. И моя младшая дочка знает больше, чем я, она корову 
умеет доить… (смех, аплодисменты). Спасибо вам от всей души!

Позже, когда они увиделись с теми, кто помнит их, и кого помнят они, когда 
прошлись по улицам села, когда узнали, чем живут труженики совхоза, они 
говорили, что, по их мнению, Емуртла – это большой культурный центр с 
богатым хозяйством, здесь много людей с высшим и средним специальным 
образованием. Что по общей культуре Емуртла может соперничать с лю-
бым большим городом. А еще на них огромное впечатление произвел раз-
мах работ. И что руководство совхоза – молодые, очень грамотные люди. 

«Емуртла! Ты надолго вошла в мои сны!
Но сегодня мой сон – наяву.
Дорогая мне точка на карте страны,
Той, что родиной с детства зову.
Ты была мне приютом – и стала судьбой.
Так что сыном меня назови.
Я пришел, Емуртла, на свиданье с тобой
Со словами сыновней любви…»

Эти стихотворные строки Владимира Британишского, наверняка, хранятся в 
школьном музее Емуртлы. Под этими признаниями охотно подписались бы 
Рэмма Леонидовна Болотинская, Ростислав Ростиславович Бельский, Нора 
Ноевна Забинкова, Владимир Францевич Ласло, Анатолий Александрович 
Орелович и другие ленинградские емуртлинцы. Их рассказы о годах, прове-
денных  в Сибири, хранятся в школьном музее. Их имена занесены в Книгу  
Почета емуртлинской средней школы. А центральная улица села в честь людей, 
которые считают Емуртлу своей второй родиной, названа Ленинградской.



66 68-я годовщина снятия блокады  Ленинграда4

Ася Топоркова
Журналист газеты «Тюменские известия»

Память: Емуртла-Ленинград

…Обозы со 155 юными жителями блокадного города и 15 взрослыми, 
сопровождающими, из архитектурного фонда, прибыли в Емуртлу 14 
декабря 1941 года. В сибирском селе они прожили три зимы и два лета. 
Семейных подселили в сельские дома, малышей устроили в детский сад 
«Очаг», ребята постарше проживали в доме-интернате. К сожалению, не 
все перенесли последствия блокады: в Емуртле умерли 14 ленинградцев. 
В память о них на сельском кладбище несколько лет назад появился над-
гробный памятник из большого камня.

На церемонию возложения цветов и подведение итогов школьного 
конкурса на лучшее сочинение о блокаде Ленинграда емуртлинцы при-
гласили секретаря политсовета Тюменского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия», первого замести-
теля председателя Тюменской областной Думы Андрея Артюхова.

Андрей Викторович знает о реализации проекта «Память: Емуртла —  
Ленинград» не понаслышке. По инициативе директора школы Владимира 

Интернат
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Иванова и завуча Анны Кривоноговой ученики Емуртлинской средней 
общеобразовательной школы по крупицам стали восстанавливать фами-
лии умерших ленинградцев, завели собственный архив.

Владимир Иванов рассказывает: «Идея увековечить память детей за-
родилась в 1979 году, когда на 50-летие совхоза «Емуртлинский» были 
впервые приглашены ленинградцы, а ровно через год они приехали на 
35-летие Победы. Проблемой оставалось только место захоронения де-
тей. Помогли воспоминания жителей села. Несколько лет назад Констан-
тин Секисов показал место, где были похоронены двое ленинградцев. 
Там и было решено установить памятный знак».

Во время поездки в Санкт-Петербург в 2008 году преподаватели и уче-
ники договорились с емуртлинскими ленинградцами о мемориальной 
доске для памятника. Ее изготовили в архитектурном бюро «Литейная 
часть-91» под руководством Рафаэля Даянова. Слова на ней выписывали 
лазером. В ноябре 2009 года доску привезли в Емуртлу, а торжественное 
открытие памятника прошло в канун очередной годовщины снятия бло-
кады Ленинграда — в конце января 2010 года.

Андрей Артюхов присутствовал на том открытии, приехал и на очеред-
ную годовщину: «Вы большие молодцы, что задумали и реализовали 
такой проект! Я не знаю аналогичного памятника в Тюменской области, 
хотя эвакуированные ленинградцы жили во время войны не только в 
вашем районе. Не забывайте о них, навещайте по мере сил!».

Возложение венка
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А ребята и не забывают — приходят на кладбище, прибирают могилы 
умерших ленинградцев. Ведут переписку с теми, кто после окончания 
войны вернулся в родной город. В Емуртлинской средней школе хра-
нятся фотографии, письма, стихи и рисунки ленинградцев. Документы 
военной эпохи и современного времени. Некоторые школьники, во 
время войны проживавшие в далеком сибирском интернате, до сих пор 
присылают в село теплые весточки: живы, здоровы...

Этим летом, в день 325-летней годовщины со дня образования села,  
глава администрации Упоровского муниципального района Леонид  
Сауков в качестве подарка выделил на ремонт школьного музея 600 
тысяч рублей. Раньше это было небольшое помещение — школьный ка-
бинет в плачевном состоянии. Теперь у ребят есть полноценный музей, 
занимающий два этажа. Здесь разместились экспонаты краеведческого и 
этнографического направления, отдельные стенды посвящены проекту 
«Память: Емуртла — Ленинград», потом появились экспозиции, рас-
сказывающие об истории школы и ее выпускниках — известных людях, 
родившихся в Емуртле, и т.д.

Кстати, церемония награждения победителей конкурса на лучшее 
школьное сочинение о блокаде Ленинграда проходила в том самом 
музее после литературной композиции, подготовленной школьниками 
ко Дню снятия блокады. От лица Тюменской областной Думы Андрей 
Артюхов вручил призерам дипломы и ценные подарки — сотовые теле-
фоны и фотоаппараты.

27 января 2012 года, Емуртла.
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«Сердцем рожденные строки» и
«Душе влюбленной нет покоя»

Победа - одна на всех и навсегда
Парад Победы

Цветов пьянящий аромат…
Весна пришла. Парад Победы!
Я вижу молодых солдат,
Хотя в строю – седые деды.

А рядом – бабушки идут,
Совсем как юные сестрички.
Смешалось все: цветы, салют,
Пилотки, локоны, косички…

Все это было так давно…
Тех дней я просто не застала.
Войну лишь видела в кино
И в книгах я о ней читала.

Но почему же в горле ком,
И по щеке слеза бежит,
Когда медалей слышу звон
И этот голос: «Говорит…»?

Но почему в груди щемит,
И тяжко на душе, и больно,
Когда проходит инвалид,
Всех благ и почестей достойный,

Земли российской сын, герой,
История живая наша?!
Он с честью выполнил долг свой,
Испив до дна страданий чашу!

За Родину под пули шел
Не ради славы, жизни ради!..
Немало лет прошло с тех пор,
Как шаг чеканил на параде…

Под крики громкие «Ура»
Бросал фашистские знамена,
Чтоб уничтожить навсегда!
Всех павших вспомнил поименно…

Да, нелегко в душе хранить
Картину тех военных дней.
Он выжил, чтобы жизнь прожить
И за себя, и за друзей!

Жаль, не застала я Победы,
На свет я позже появилась.
Но эти бабушки и деды
Все сделали, чтоб я родилась,

И чтоб поющим майским днем
Легко по улицам гуляла,
И под весенний первый гром
Я о любви стихи слагала.

Цветов пьянящий аромат…
Весна пришла. Парад Победы!
Я вижу молодых солдат,
Хотя в строю – седые деды…

71-я годовщина Победы в Великой 
Отечественной войне.
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Вальс воспоминаний

Я поставлю старую пластинку,
Пригласи на вальс меня, родной!
Тяжело? А мы с тобой в обнимку!
Миленький, тряхнем-ка стариной!

Помнишь, как глаза твои горели,
Ревновал, как мальчик, без причин?..
А тебя девчонки проглядели –
Ты же лучший из мужчин!

Этот вальс напомнил мне о многом –
Школьный бал. Гулянье до зари,
Вой сирен. Прощальный вальс…и: «С Богом!»,
А в ответ: «Вернусь, вернусь я, жди!»…

Та война, казалось, вечно длилась,
Каждый из защитников – герой!
О тебе, любимый, я молилась,
Чтоб с войны вернулся ты живой.

Без тебя ни с кем не танцевала,
Лишь тайком включала патефон.
И когда пластинка вальс играла,
Мне казалось – плачет вальс-бостон.

Письма с фронта вместе мы читали:
«Жив. Люблю!» Я счастлива была.
Твои строчки музыкой звучали…
Милый мой, я так тебя ждала!

Помнишь вальс при встрече, на перроне?
Поезд из Берлина. Радость. Смех.
Лица победителей в вагоне…
Мы кружились на глазах у всех!

Сколько вальсов мы протанцевали!
Помню все, особенно – те три:
Выпускной, прощальный, на вокзале –
В день, когда вернулся ты с войны.

Ну, поставь любимую пластинку,
Пригласи меня на вальс, родной,
Тяжело? А мы с тобой – в обнимку!
Миленький, тряхнем-ка стариной!

Ромашковое поле

Зов Родины – как сердца крик!
Когда фашисты вдруг напали,
Мальчишки наши в тот же миг
В единый строй с отцами встали!

Людская память все хранит –
Былые подвиги, потери…
Какой ценой был враг разбит,
И как мальчишки жить хотели!

Как ждали девочки любви…
Как мамы плакали ночами…
И как фашисты сёла жгли,
При этом… гоготали сами…

Людская память все хранит!
Победы радость, слезы горя…
На той земле, где воин спит,
Цветет ромашковое поле!
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клуба «Тюменская старина» (1987 - 2002гг.)

Страницы «Тюменской старины»
25 лет клубу «Тюменская старина»

Это очень большой срок не только для группы людей, которые любят 
свой край, свою Тюменскую землю. Это, вообще, большой промежуток 
времени. Не много можно насчитать общественных объединений, кото-
рые бы не только сохранились, но и плодотворно работали столько лет. 

Клуб «Тюменская старина» родился не по «указующему персту», а непосредствен-
но по инициативе простых людей, настоящих патриотов. Это, прежде всего, 
организация единомышленников. Наша, давно ставшая популярной,  
общественная организация официально нигде не зарегистрирована, не 
имеет никакой материальной базы и живет полноценной жизнью только 
благодаря энтузиазму своих членов. За годы своей деятельности клуб  
«Тюменская старина» поднял огромный пласт нашей тюменской истории.

«Тюменская старина» - объединение особое. С 1987 года зажегся огонек 
наших встреч в секторе редких книг краеведческого отдела тюменской 
областной библиотеки. И загорелся он благодаря идее одного из зачина-
телей – Ивана Ивановича Менухова, кандидата физико-математических 
наук. Известного топографа и геодезиста. Он часто приходил в сектор 
редкой книги, искал материалы, связанные с участием его деда в послед-
ней экспедиции Н.М.Пржевальского. Вот к заведующей сектором редкой 
книги Елене Никифоровне Коноваловой и обратился Иван Иванович: «А 
не объединиться ли нам, интересующимся стариной?! Возможно, станем 
помогать друг другу в чем-либо». Так оно и случилось: мысль – создать 
клуб – подхватила и развила Елена Никифоровна Коновалова.

Первое заседание клуба состоялось 12 марта 1987 года, в 18 часов 30 
минут, в небольшой комнатке сектора редкой книги, как говорят, негде 
было яблоку упасть. Шумно. Собралось 33 человека.

И все почему? Да в маленьком объявлении в газете «Тюменская правда» от 
7 марта было опубликовано приглашение всем краеведам – послушать до-
клад о тобольском лесничем А.А. Дунине-Горкавиче в связи с 400 - летием 
города Тобольска.  Вот там и завязался тот узелок на крепкой веревочке, ко-
торая напрочь связала всех собравшихся тогда краеведов на долгие годы.
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Я - коренная тюменка. Своей любимой с детства профессии географа не 
изменяла никогда. Долго преподавала в нашем тюменском университете, 
потом - в педучилище. Знала и любила свой край. Это-то и заставило Е.Н. 
Коновалову обратиться ко мне с просьбой – открыть первое заседание 
любителей старины. Через месяц мы стали именоваться – клуб «Тюменская 
старина». Темой моего доклада на первом заседании клуба были «Поиски 
и открытия А.А.Дунина-Горкавича (1854-1927гг.)», тобольского лесничего, 
уникального человека, имя которого незаслуженно забыто, патриота Си-
бири, путешественника, исследователя и ученого, оставившего нам около 
70 научных работ. На его визитной карточке на двух языках, французском и 
русском, в затейливой вязи читалась надпись: «Старший запасной лесничий, 
заведующий лесами Тобольского Севера, действительный член Император-
ского Русского географического общества и Императорского общества су-
доходства». Лейтмотивом его жизни были слова: «Считаю долгом изучить». 
Он был провидцем, обогнавшим свое время, сумевшим взглянуть в будущее 
нашего края. В круг интересов А.А. Дунина-Горкавича, уроженца Белорус-
сии, входило: сельское хозяйство, транспорт, рыболовство, охота, охрана 
природы, быт местного населения и многое другое, за что в 1911 году он 
был избран пожизненно членом Императорского Русского географическо-
го общества. Чуть позже за составление достоверной и очень подробной 

И. И. Менухов на 20-летии клуба
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карты Тобольской губернии, которой пользовались и в советское время, он 
был награжден Географическим обществом малой Золотой медалью. Его 
книга «Тобольский Север» стала настоящей энциклопедией нашего края.

Мне пришлось работать с документами тобольского архива, музея и даже по-
счастливилось познакомиться с родственницей Дунина-Горкавича – Анной Фе-
доровной Вергуновой. Она рассказала, что к Александру Александровичу часто 
приходил посидеть, поговорить фотограф, но как его звали, она не помнила.

Об этом я тоже рассказала на первом заседании клуба, и тогда встал при-
сутствовавший в зале мужчина и сказал: «Не фотограф я, а – топограф, и 
зовут меня Виктор Григорьевич Балин. Я друг Дунина-Горкавича»… А в 
апреле, на следующем собрании, мы «вернули» из забытья еще одно имя 
– Н.А. Скалозуб, первый агроном Тобольской губернии.

На первом же заседании меня выбрали председателем совета клуба 
«Тюменская старина», и 15 лет бессменно я находилась на этом посту. Но 
основная заслуга в сплочении нашего коллектива единомышленников 
принадлежала Елене Никифоровне Коноваловой: благодаря ее умению 
находить интересных и нужных людей, ее любви к краеведению клуб 
оставался на плаву 10 лет, потом в связи с ее переходом на другую рабо-
ту, клубом с 1997 года стала руководить Надежда Леонидовна Антуфьева.

Уютный, теплый, светлый зал на четвертом этаже областной библиотеки, 14 
лет принимавший краеведов, навсегда остался в нашей благодарной памяти. 
В сентябре 2002 года клуб получил новую прописку – по улице Щербакова, 

Передача ключа
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№11, в Пушкинской библиотеке, куда перешла работать главным библиогра-
фом Н.Л. Антуфьева. А куда - она, туда - и «дите» ее краеведческое… И краеве-
ды опять стали собираться по традиции в последний четверг каждого месяца.

Сейчас Н.Л. Антуфьева трудится в НИИ «Истории науки и техники Зауралья» Тю-
менского государственного нефтегазового университета. Там же сейчас встреча-
ются и краеведы. А в Пушкинской библиотеке в 2002 году мы отметили 15-летие 
клуба, подвели итоги, а я в тот день передала символический ключ клуба «Тю-
менская старина» Галине Ивановне Иванцовой, и она работала до 2006 года.

По поводу 15-летия клуба Людмила Дрозд написала наш гимн:

«Нам только минуло 15,
Хотя зовемся строго «Стариной».
И никогда уже не распрощаться
С любимою тюменскою землей.

И вам, тюменцы, нас судить,
Ругнуть, наставить, похвалить.
Мы славу предков воскрешаем,
Чтоб ею и гордиться, и любить.

О прошлом наши поиски и споры,
Девиз: «Найти, понять и рассказать».
Мы молодым предоставляем фору.
Дай бог, им лучше нас повспоминать!»

О нашем клубе Тюменская старина» давно уже знают в Москве, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Томске, Сыктывкаре, Новосибирске. К нам приезжали гости из 
Польши, слушали доклад А.Н. Маношкина о польских ссыльных и мое выступле-
ние о Дунине-Горкавиче. Были на заседании клуба и американские гости.

С 1987 – 2002 гг. велась летопись клуба, в которую вошло 130 заседаний. 
Оформлением нашей летописи занималась Валентина Цыбулько. Сейчас 
эта летопись сдана на вечное хранение в государственный архив соци-
ально-политической истории Тюменской области.

Встречи наши проходят в музеях, на выставках, на предприятиях. Боль-
шой интерес вызвали заседания в синагоге, в библиотеках. Члены клуба 
ездили в Ялуторовск, осматривали исторические места, были тепло при-
няты сотрудниками Ялуторовского музейного комплекса.

Главное в работе клуба – общение краеведов, их исследования, доклады, 
публикации. Если подсчитать количество заседаний клуба: 8-9 встреч в 
год, умножить на 25 лет, получается - более 200, это значит - более 200 
«страниц» тюменской истории, неизвестные и забытые имена, факты.

Вот только некоторые имена, получившие новое рождение, благодаря 
творческим усилиям членов клуба:

- А.А. Дунин-Горкавич – исследователь Тобольского Севера, 
- Н.А. Скалозубов – первый  агроном Тобольской губернии, 
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- Б.А. Городков – тобольский ученый, 
- Э.М. Лухт – первый командир обского авиаотряда, 
- А.А. Алябьев – композитор, 
- И.Я. Словцов – директор тюменского реального училища, 
- Н.М. Чукмалдин – тюменский купец, просветитель, 
- П.П. Ершов – автор сказки «Конек-Горбунок», 
- В.В. Чернавин – красный командир, 
- Д.И. Менделеев – ученый, автор таблицы, 
- М.С. Знаменский – художник, воспитанник декабристов.

Хочется вспомнить о некоторых, наиболее запомнившихся заседаниях 
клуба «Тюменская старина».

1987 год. Тема встречи – «Путешествие в Лукоморье». В маленькой комнате 
отдела редкой книги мы смотрели телепередачу с участием Аркадия Захаро-
ва о Бабе-Яге. И вдруг Аркадий Петрович как бы материализовался с экрана, 
вошел и начал увлеченно рассказывать… А рассказчик он удивительный!

«Золотая баба» - священный идол древнего населения Западной Сибири, так его 
Баба-Яга стала для нас открытием. А Лукоморье, связанное с пушкинской сказкой, 
открыло нам глаза на многое. Впоследствии исследования А.Захарова вылились 
в его книгу «На неведомых дорожках», которую он посвятил клубу «Тюменская 
старина», и презентация этой книги тоже состоялась на очередном заседании.

Запомнился горячий спор-разговор о пребывании М.Пришвина в Тюме-
ни и о местоположении дома его дядюшки.

Много лет посвятила И.Г.Шаршина «Тайнам Потаскуя». Она глубоко из-
учила историю этого района Тюмени, что может рассказывать часами, 
очень интересна была ее экскурсия по старому Потаскую.

Встречи с доктором наук, профессором ТюмГНГУ, известным краеведом 
В.Е.Копыловым всегда вызывают огромный интерес слушателей и членов 
клуба: его рассказы о Менделееве, об истории науки и техники Зауралья. 
Событием были и презентации его книг «Окрик памяти», «Былое светопи-
си» с 1800 фотографиями.

Приходили к нам в клуб милые, далеко не молодые женщины во главе с 
Зоей Бондаревой-Кузьминой – дети войны. Они рассказывали о том, как 
учащиеся школы №13, десятилетние ребятишки, работали в годы Великой 
Отечественной войны на тюменском фанерокомбинате, сколачивали ящи-
ки под фугасные мины, помогая взрослым приближать Победу. Слушая этот 
рассказ, многие участники той встречи, вспоминали свое военное детство.

До сих пор звучат в нашей памяти ямщицкие колокольчики, которые по-
казал нам и рассказал о них В.Ефремов. История Тюмени тесно связана с 
ямщицкой гоньбой: здесь проходил сибирский тракт. В настоящее время 
известно более 800 подписных колокольчиков, из них 12 - изготовлены в 
Тюмени на заводах Гилева, Полякова.
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Большая дружба завязалась у клубников с тюменским художником Влади-
миром Волковым: встречи в его мастерской всегда проходили интересно и 
сердечно. Он рассказывал о своих работах, а нас особенно заинтересовал 
портрет нашего земляка, певца, народного артиста СССР Юрия Гуляева.

«Здравствуйте, одноклассники!» - так называлась встреча выпускников 
тюменских школ 1948 года. Через 50 лет собрались пенсионеры с моло-
дой душой, которые многое сделали для своего родного города: врачи 
Людмила и Виталий Духановы, кандидат медицинских наук Юлия Гимлер, 
энергетик М.Хацкелевич, историк Инна Шаршина, краевед и журналист 
Вера Кубочкина и много других: учителей, экономистов… Встреча со ста-
рыми учителями одноклассниками разволновала всех присутствовавших.

В августе 2002 года в Тюмень приезжал директор Яснополянского музея, 
праправнук великого писателя - В.И.Толстой, чтобы познакомиться с се-
мьей Веры Николаевны Кубочкиной – родственниками Льва Николаевича 
Толстого по материнской линии. На встречу, состоявшуюся в гостиной дома 
Колокольниковых, были приглашены и члены клуба. Большой разговор о 
Л.Толстом и музее в Ясной Поляне был насыщен интересными фактами.

Со временем самые деятельные члены клуба «Тюменская старина» 
реализовали свой интерес к истории края в индивидуальных проектах и 
выпустили не одно краеведческое издание, презентация которых всегда 
проходила на наших заседаниях:

- «Тюмень из дальних и близких лет» Л. Беспалова, 
- «Прогулки по Тюмени» и «Новые прогулки по Тюмени» А. Иваненко, 
- «Этюды о Тюмени» Е. Дубовская, 
- «Лекарственные растения Тюменской области» Л.Сурина и др.

Что же такое клуб «Тюменская старина»?.. Это - особая аура встреч, которая 
всегда способствует и непринужденной беседе, и желанию извлечь из души 
самое заветное и дорогое. Клуб посещают люди самых разных профессий и 
разного возраста: школьники и студенты, работающие и пенсионеры, канди-
даты наук, профессора, инженеры, писатели, архивариусы и многие другие. 
Объединены они одним – любовью к родному краю, тюменской истории: 
В.Е.Копылов - доктор технических наук, профессор, почетный гражданин го-
рода Тюмени; Л.Н.Сурина - кандидат биологических наук, почетный гражда-
нин города Тюмени, автор ряда книг о лекарственных растениях; А.Васильев 
- известный тюменский писатель; В.Волков - тюменский художник; Л.П.Бобер 
- известный тюменский краевед; Л.Дрозд - врач, поэтесса; всегда готовая 
выполнить любую работу (оформить выставку, подать идею, войти в каби-
нет любого начальника с просьбой клуба), в прошлом научный сотрудник 
партархива тюменского Обкома КПСС, составитель многих сборников по 
истории области, поборник чистоты русского языка - Н.Д.Радченко.

С марта 1987 года, не пропуская ни одного заседания, приходят в клуб 
«Тюменская старина»: бывшая медсестра Ася Харитоновна Хоботова и 
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Мария Ивановна Ганюшкина, работавшая медсестрой в «Главтюмень-
нефтегазе», Антонина Михайловна Ведина, всю жизнь проработавшая 
экономистом на овчинно-меховой фабрике.

Как-то я пригласила А.М. Ведину на очередное заседание, и человек 
преобразился: в ней проснулся настоящий краевед-поисковик, архивы 
стали для нее родным домом, она собрала огромный материал по исто-
рии своего предприятия, сделала интересное сообщение на заседании 
клуба. Вместе с Г.И.Иванцовой опубликовала в нашем сборнике «Тюмен-
ская старина» статью «Главный кожевник Тюмени».

С глубокой грустью и благодарностью вспоминают члены клуба Серафиму 
Георгиевну Полянскую, преподавателя математики ТюмГУ, энергичного и 
деятельного человека, которого мы называли «тюменской энциклопедией»: 
она удивительно много знала и рассказывала о старой Тюмени и тюменцах.

Давний член клуба - Вера Николаевна Кубочкина, историк по образова-
нию, известный краевед, журналист. В своих многочисленных статьях в 
областных и городских газетах она знакомит читателей с интересными 
сообщениями, сделанными на заседаниях, пять лет она вела краевед-
ческую радиопрограмму. Которую до сих пор вспоминают слушатели, 
много лет продолжается ее дружба с курсантами ТВВИКУ, которым она 
рассказывает о значительных событиях и фактах тюменской истории.

Сохранение прошлого родного края, истории своей семьи – важный 
фактор нравственного и патриотического воспитания, поэтому привлечь 
внимание школьников и студентов к краеведению – одна из задач нашего 
клуба. В наших заседаниях принимают живое участие учащиеся и учителя 
тюменских школ. Особо тесная дружба наладилась у нас со школой №39 с 
углубленным изучением краеведения. Юные краеведы этой школы созда-
ли прекрасный музей родного края. А студенты университета и академии 
культуры, искусств и социальных технологий рассказывают на наших 
заседаниях о своих археологических и фольклорных экспедициях.

Уже к пятилетию клуба в архиве нашего руководителя Е.Н.Коноваловой на-
копилось много материалов, докладов. Тогда решили показать их в одном 
издательстве. Рукопись приняли, но время шло, а книги не было… В 2002 
году с новым вариантом нашей книги энтузиасты клуба отправились к ди-
ректору «Тюменского издательского дома» И.Ф.Кнапику. Нашлись и добро-
детели, и деньги на 200 экземпляров. В 2006 году книга «Тюменская старина» 
была издана. Редактор – А.Васильев, составитель - Н.Антуфьева. Под бордо-
вым переплетом с золотыми буквами «Тюменская старина», на 342 страницах 
размещены материалы 58 краеведов и более 160 фотоснимков. Каждый 
из этих материалов важен: вместе они всесторонне раскрывают историю 
страны Тюмении. В книге представлена огромная масса интересных фактов, 
самостоятельно установленных краеведами по документам и даже по вос-
поминаниям тюменцев, участников и свидетелей давно минувших событий.
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Приведу интересный пример. Для многих тюменцев Центральный парк культуры 
и отдыха в Тюмени – обычное место встреч и прогулок, но только не для Ольги 
Васильевны Поповой. Именно ее отец распахал на лошади в 1936 году, в первое 
майское воскресенье всю грязь, а в июне работники автогужевого треста, коню-
хи, шофера, приступили к закладке сада, деревья привезли из талицкого леса.

В нашей книге краеведы привлекают внимание читателей, тюменцев, к забы-
тому имени Н.Никитина, родившегося в Тобольске, повзрослевшего в Иши-
ме. А детище его инженерно-конструкторского гения – Останкинская башня 
в Москве – у всех на виду! Проектировал и строил Никитин и здание МГУ на 
Воробьевых горах, и «сталинские» высотки в Варшаве и многое другое.

Главы нашей книги «Тюменская старина» дают представление о широте ин-
тересов энтузиастов изучения истории Тюменского края. Глава первая на-
чинается со статьи А.Васильева «Хан», продолжается звоном ямщицких ко-
локольчиков В.Ефремова и картографией Сибири в статье Е.Коноваловой.

«События и судьбы» - наиболее увлекательный раздел нашей книги: человеческая 
судьба интересна сама по себе, а некоторые из них необыкновенны, замысловаты.

Щепетильно честный адмирал Соймонов в 1740 году по обвинению 
Бирона был изуродован палачами и сослан в Сибирь на каторгу, а когда 
ему было уже 75 лет, в 1757 году, был назначен губернатором Сибири и 
прибыл в Тобольск («Адмиральская одиссея» Г. Полозкова).

Клуб «Тюменская старина»
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Еще удивительный факт: оказывается, 
известный океанограф, исследователь 
Ю. Шакальский – внук воспетой А.С. 
Пушкиным Анны Петровны Керн («Не-
ожиданное сближение» Л. Беспалова).

В этом разделе нашей книги интересно 
рассказывают: о гитаре Афромаеева 
- известный тюменский музыкант-гита-
рист М. Яблоков, о «Северном певце» 
Алябьеве – Л. Дрозд, о первооткрывате-
лях сибирской нефти и газа – Л. Аксарин 
и В. Абазаров, о талантливых тюменских 
врачах Карнацевич – А. Маношкин, о 
Черемшанских – Н. Дубовик и т.д.

Читатели узнают о тюменских предпри-
нимателях и купцах от Н. Войновой и Л. 
Беспаловой.

С лирической грустинкой. Очень тепло на-
писана глава «С любовью о Тюмени».

В главе «Этнография и фольклор» В. Козло-
ва рассказала об обычаях и нравах сибир-
ских старожилов, а Н. Радченко предлага-
ет читателю «Поговорить по-русски».

В последней, шестой главе книги 
«Истории нашей строки» идет разговор 

о сибирской иконе, старообрядцах, о рождении храма и нумизматике: 
«Монеты Менделеева» В. Копылов, «Тайны старого дома» Н. Шарохина.

Большая, положительная рецензия о нашей книге «Тюменская старина» 
была опубликована в журнале «Урал» №4 за 2008 год в статье В. Лукья-
нова: «Следует искать секрет притягательности книги тюменцев-краеве-
дов, а в известной мере – и объяснение той «духовной жажды», которая 
вообще поддерживает непреходящий интерес довольно большой части 
общества к краеведческой литературе».

Первый коллективный сборник членов клуба «Тюменская старина» уже 
вышел в свет и востребован читателями-патриотами родного края и его 
истории. Клуб торжественно отметил свое 25-летие. Но деятельность его 
продолжается. Ждет своего часа и второй том книги «Тюменская старина».

Книга «Тюменская старина»
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Аркадий Захаров
Член Союза писателей России,
действительный член Всесоюзного Пушкинского 
общества, краевед

Зимовал ли Ермак в Тюмени?
Рассуждая о походе Ермака в Сибирь, историки обычно упускают из вида, 
что во время похода его казакам приходилось решать сложные, даже по со-
временным меркам, инженерные и транспортные задачи. Между тем их ис-
следование и понимание с инженерной точки зрения способно определить 
временную протяженность похода от его начала, до завершения. 

Опустим причины, сподвигшие казаков и 
их спонсоров на этот поход. Начнем с конца 
августа 1581 года, когда Максим Строганов 
согласился снарядить дружину. Строганов-
ский историк XVIII века П.С. Икосов под-
считал, что все припасы, отданные казакам, 
стоили 20000 рублей по тогдашним ценам. 
И хотя проверить полную достоверность 
невозможно, сумма поражает воображение. 
Натуральный объем и вес полученного сна-
ряжения хотя бы приблизительно должны 
были соответствовать этой сумме стоимости.

Атаманы требовали выдать оружия и про-
довольствия на 500 человек, из расчета: 3 
пуда ржаной муки, пуд сухарей, 2 пуда круп 
и толокна, пуд соли, безмен масла, половину 
свиной туши, некоторое количество рыбы, по 
3 фунта пороха и свинца на казака и знамена 
полковые «с ыконами, всякому сту по знаме-
ни» (Сибирские летописи, стр.315).

Загрузка судов шла днем и ночью. Атаман 
спешил: нужно было до ледостава перева-
лить через Камень. Однако грузов оказалось 
больше, чем могли взять легкие струги. Что-

Ермак
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бы увеличить их грузоподъ-
емность, делали набоины к 
бортам, но все равно часть 
груза пришлось оставить.

Казаки взяли с собой все, 
что могло понадобиться 
в дальнем путешествии: 
топоры, пилы, гвозди, коно-
пать, смолу, лопаты, всевоз-
можные судовые снасти, 
паруса, пологи (шатры) и 
т.д. Не забыли и рыболов-
ные неводы (мережи).

Уподобляя казачий полк стре-
лецкому, В.И.Сергеев опре-
делил численность дружины 
вместе с приданными ей 
охочими людьми близкой к 
1650 человекам (В.И.Сергеев. 
К вопросу о походе в Сибирь дружины Ермака – Вопросы истории, 1959 г. №1 
стр.123). Дружина имела трубачей, сурначей, литаврщиков и барабанщиков и, 
следовательно, музыкальные инструменты, имеющие и размер, и вес.

Вес продовольствия, приходящегося на каждого казака, принятого от 
Строгановых, составлял около 10 пудов (160 кг), вес казака с боевым 
снаряжением и зимней одеждой – не менее 100 кг, прочее снаряжение 
и инструмент – не менее 50 кг на человека. В каждой лодке имелся свой 
большой котел (ермак) для варки пищи.

Д.Е.Копылов приводит количество судов во флотилии Ермака -  близкое 
к 80. Это означает, что если в одной лодке размещалось одновременно 
около 20 казаков, плюс груз, то полезное водоизмещение лодки должно 
было составлять не менее 7 тонн. Для размещения такого количества 
людей и груза длина типичной волжской конструкции лодки при ширине 
2,5 - 3 метра, должна была составлять не менее 12 метров, а собственный 
вес набухшей в воде лодки около полутора тонн.

Летописи отмечают, что для обеспечения продвижения столь значитель-
ных судов по мелководным верховьям рек Чусовая и Серебрянка, Ермак 
был вынужден перегораживать русло позади флотилии парусами и, 
дождавшись подъема воды, продвигаться вперед. Затем паруса пере-
носились вслед за флотилией, и операция повторялась? Пока казаки не 

Ермак Тимофеевич, покоритель Сибири. 
Лубок XIX века
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достигли водораздела между реками Серебрянка и  текущей в сибир-
скую сторону речкой Баранча – ближайшим притоком Тагила. Отсюда 
начинался сибирский волок. Свои внушительные и тяжелые суда казаки 
на сибирскую сторону перетащить не смогли, и весь груз взяли на плечи. 
Историк Икосов в 1761 году писал: «Струги Ермаковы в коем месте остав-
лены – и поныне суть многим лесникам и ловцам известны, ибо, где оные 
на берегах оставлены, вырос на них кустарник не малой».

На преодоление волока у казаков ушла вся зима. Значительно сократились 
и запасы продовольствия, хотя казаки пополняли свои запасы за счет грабе-
жа местных племен манси. В результате стычек сократилась и численность 
казачьего войска, что частично облегчило задачу продвижения в Сибирь.

Достигнув речки Жаровли, впадающей с юга в Баранчу, Ермак приказал 
строить небольшие плоты, на которых, преодолев 66 км,спустились до 
Тагила. Возможно, это было только в конце апреля, когда Баранча подни-
мается в паводке. Расстояние в 66 км до Тагила (в переводе с мансийско-
го «много воды») плоты могли пройти за двое суток за счет большой ско-
рости весеннего течения и продолжительного светлого времени суток.  
Расстояние от места ее впадения в Тагил до впадения Тагила в Туру – 288 
км. На Тагиле, при устье реки «Медведки» в дремучем лесу, казаки стали 
лагерем, чтобы строить новые струги. Народное предание так описывает 
этот период: «поплыли по той Баранче-реке, и скоро оне выплыли на 
Тагил-реку. У того Медведя камня, у Магницкова горы остановилися. А на 
другой стороне была у них плотбища: делали большие коломенки, чтобы 

Василий Иванович Суриков, «Покорение Сибири Ермаком». Холст, масло
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можно им со всем убратися. Жили оне тут, казаки, с весны до Троицова 
дни, и были у них промыслы рыбныя, тем оне и кормилися. И как им путь 
надлежал, со всем в коломенки убиралися. И поплыли по Тагиль-реке, а 
и выплыли на Туру реку…». Поскольку почти все летописи говорят  о по-
стройке здесь Ермаком «коломенок», следует разъяснить, что это такое.

«Это были длинные и довольно узкие суда с совершенно плоским дном, 
отвесными штевнями и бортами, почти везде ровной высоты и без вся-
кого подбора в соединении с днищем и с потупным образованием носа 
и кормы. Борта коломенки на протяжении примерно одной трети длины 
судна в середине его идут совершенно параллельно, в остальных же двух 
третях, к обеим оконечностям, переходят в кривые, пересекаясь у штев-
ней под острым углом. Вообще все судно по внешнему виду очень напо-
минает простую берестяную табакерку». В источниках XVI в. по размерам 
торговых пошлин коломенка приравнивается к стругам. В приговорной 
грамоте казанского воеводы пошлины с коломенки определяются полу-
полтиной, в то время как с насадов и дощаников взималась полтина.

Вероятнее всего, волжские казаки строили не неуклюжие коломенки, а 
более привычные им струги. В фундаментальной работе «Волга и волж-
ское судоходство» известный русский исследователь И.А.Шубин так 
определяет это понятие: «Сделанные из гладких выструганных досок, 
плоскодонные и первое время небольшие грузовые суда, свободно 
скользившие по волнам — стругам, плававшие по мелким речкам — 
стругам и легко проходившие отмели — заструги, естественно, этими 
именно чертами и обращали на себя наибольшее внимание, отличались 
от других судов своего времени и получили название стругов». История 
стругов прослеживается на протяжении многих веков, что дает право 
говорить об их высоких мореходных и эксплуатационных качествах. Есть 
основание думать, что волжские казаки строили именно струги.

Это судно имеет простейшую, без особых затей, конструкцию и пред-
ставляет собой большую лодку. Да у Ермаковой дружины и не было 
времени, и особой необходимости для строительства более серьезных 
посудин. Для военного похода необходимы были суда вместительные и 
маневренные. Из предания следует, что строили лодки на пологом бере-
гу, с которого их удобно спускать на воду. К тому же для закладки стапеля 
совершенно необходима ровная площадка.

Это в летописях постройка лодок описана одной фразой. А на самом деле 
это процесс сложный и долгий. Прежде всего, был необходим хороший, 
пригодный для судостроения лес: еловый, кедровый, хуже, если сосно-
вый. Затем лес следовало спилить, разделать на бревна длиной 12-15 
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Памятник Ермаку в Новочеркасске
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метров, очистить от сучьев и коры. 
Затем бревна нужно было на себе 
(лошадей у Ермака не было) до-
ставить к месту постройки. Там на 
специально сооруженных козлах, 
двое пильщиков продольной пилой 
должны были распустить бревна на 
доски толщиной 25-30 мм.

На одно бревно, из которого 
получались четыре полноценных 
доски, мог уйти целый день. А на 
одну лодку их требовалось не 
менее двадцати. Одновременно 
следовало заготовить штевни, 
шпангоуты и кокорины (кницы). За-
готовленный материал обязатель-
но следовало хорошо просушить. 
Иначе герметичность новой лодки 
не обеспечить, и она будет проте-
кать. Просохшие доски следовало 

прострогать, чтобы обеспечить плотность их прилегания одна к другой. 
Затем наступал процесс непосредственного строительства судна, кото-
рое строилось кверху днищем. Сначала на стапеле выставлялись штевни 
и шпангоуты, затем на них укладывалось днище, а затем крепились борта 
«внакрой» доска на доску.

На этом процесс не заканчивался: сначала тщательно конопатились швы, 
а затем их смолили. Смоле давали просохнуть и впитаться, и тогда лодку 
переворачивали. На одну лодку требовалось не менее двух ведер смолы, 
а на всю флотилию – около двухсот. Взять такое количество смолы с собой 
от Строгановых Ермак не мог. Значит, им была организована смолокурня 
на месте. Но и это еще не все: лодку конопатили и смолили еще и изнутри, 
устанавливали три пары уключин, три парных сидения - для гребцов, еще 
одно - для впередсмотрящего и одно - для рулевого. Для предохранения 
груза от воды – на дно настилались решетки-рыбины. А еще для каждой 
лодки необходимы были шесть гребей (гребное весло), кормовое вес-
ло, черпак для воды и отпорный шест. Вполне вероятно, что коломенки 
оснащались и мачтой с прямым парусом. Ведь упоминается, что паруса у 
Ермака в запасе были. После спуска, коломенку оставляли на воде, чтобы 
швы забухли (вот для чего доски сушили), устраняли обнаруженные течи, 
и только потом она могла считаться готовой для плавания.

Лев и единорог на знамени Ермака, бывшем  
с ним при покорении Сибири (1581—1582 гг.)
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На постройку облегченной «коломенки» у казаков должно было уйти 
не менее месяца. Если учесть, что постройка всех 80 лодок шла парал-
лельно, то для всей флотилии месяца полтора–два. Следовательно, в 
конце июня Ермак «со товарищи» покинул начинающий мелеть Тагил 
и отправился вниз по Туре. 288 километров до устья Тагила флотилия 
тяжело груженых лодок на медленном течении, даже если «на гребях» 

сидели три пары гребцов, кото-
рых подменяли каждые два часа 
сменщики, должна была пройти 
дней за десять. Караван лодок с 
дистанцией между ними 30-40 
метров (а на воде это мало) должен 
был растянуться километра на 
два-три. Чтобы всем причалить на 
ночь, с интервалом между лодками 
на стоянке 5 метров (диктуется 
длиной гребей) необходимо было 
около 600 метров пологого берега.
Скорость течения на Туре в летнее 
время не превышает 4-х кило- 
метров в час. Скорость груженого 
гребного судна по течению может 
составлять около 8 километров в 
час при усиленной гребле. Опыт 
показывает, что за световой день, 
без остановки на обед, караван 
гребных судов способен пре-
одолеть около 45 километров. 
Значительные затраты времени 
приходятся на разведку, промысел 
продуктов питания, преодоление 
противодействия местного на-
селения, приготовление  и прием 
пищи, оборудование места ночле-
га, отдых. Но даже с учетом этого, 
караван судов Ермака должен был 
достичь развалин города «Чимги-
тура»  не позже конца июля.

Из летописей нам известно, что 
за исключением небольшого 
боя за Епанчин городок, на всем 

Стела Ермаку в Тобольске.
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пути Ермак не встретил никако-
го сопротивления. Прибрежные 
селения сдавались без боя. Не 
стала исключением и Чимги-тура, 
бывшая столица царства «Тюмень 
Великая». Ко времени прихода 
Ермака, она захирела и не пред-
ставляла никакого интереса ни 
в торговом, ни в стратегическом 
плане. И для базирования фло-
тилии была совершенно непри-
годна. Только тот, кто никогда не 
сплавлялся по реке на весельной 
лодке, может предположить, что 
флотилия из 80 судов пристала к 
крутояру, не имеющему пологого 
спуска к воде. Быстрое привальное 
течение под этим берегом должно 
было или сносить лодки, или, если 
они крепко зачалены носовой ча-
стью, прижимать к берегу бортом 
и кренить лодку. И то, и другое 
делало разгрузку судов очень не-
удобной. А теперь представьте, что 
свое имущество казаки должны 
были поднимать на своих плечах 
на крутояр и нести еще километр 
к нынешнему Цареву городищу – а 
тогда развалинам городка Чимги-
тура. Оставить имущество на зиму 
в лодках, означало подарить его 
местным жителям, не преминувшим бы воспользоваться беспечностью 
пришельцев. И сами лодки, оставленные под крутояром, весенний ледо-
ход превратил бы в щепки.

Теперь о самой Чимги-туре. Для казаков она представляла не убежище, а 
ловушку. Даже если предположить, что в ней нашлось достаточно поме-
щений, чтобы обеспечить зимовку полуторатысячного войска, то других 
необходимых  условий в ней не было. Эти условия – дрова для обогрева 
и приготовления пищи и вода. Лес вокруг городка был давно вырублен 
местными жителями на постройки, тын и дрова. Лошадей для подвоза 
дров издалека у казаков не было.  Дров же  требовалось много, не 

Атаман Ермак на Памятнике «1000-летие 
России» в Великом Новгороде
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только для обогрева, но и для сторожевых костров. А источником воды 
могла служить только река Тюменка, к которой летом еще можно было 
спуститься по невероятно крутой тропинке, а зимой, да еще с ведром 
воды, подняться по обледеневшему склону почти невозможно. Воды же 
ежедневно войску требовалось не менее тысячи ведер. Если бы непри-
ятель обложил казаков за стенами Чимги-туры, то для них она стала бы 
западней. Следует также принять во внимание, что ко времени достиже-
ния стен Чимги-туры, казаки не имели достаточных для зимовки продо-
вольственных запасов. Взятые у Строганова подошли к концу, грабить 
на пустынных берегах было некого, а самим промышлять было некогда 
– все время ушло на постройку стругов. Тура же у берегов Чимги-туры 
изобилием рыбы не баловала и для ловли неводом не удобна. 

Другой проблемой являлось зимнее хранение лодок. На зиму их полага-
ется вытаскивать на сушу и переворачивать кверху дном, чтобы не гнили,  
не рассыхались и были готовы к весеннему ремонту. Сделать это можно 
было только на противоположном от городка, левом пологом берегу 
Туры. Если пойти на это, следовало решить вопрос их постоянной охра-
ны, для чего необходимо строить жилище для усиленного караула. Ведь 
если бы аборигены напали на место хранения лодок и уничтожили их, 
для казаков настали бы непреодолимые трудности. Новых лодок здесь не 
построить из-за отсутствия поблизости на берегах необходимого леса.

Вероятно, Ермак, будучи опытным атаманом, оценил все эти обстоятель-
ства и не принял решения об остановке на зимовку. Какая может быть зи-
мовка, если плыли на стругах казаки всего не более месяца. Лето стояло 
в самом разгаре, впереди - еще три месяца до ледостава, и за это время 
можно найти лучшее место, заодно решить продовольственную про-
блему и достичь главной задачи: возвращения Сибирского царства «под 
руку Москвы». И, видимо, правы Строгановская и Есиповская летописи, 
которые сообщают, что дружина не задержалась в Чимги-туре и сразу же 
проследовала дальше. Бездействие и медлительность были не в харак-
тере волжского атамана. И в начале августа 1582 года казачья дружина 
покинула место, на котором в 1586 году русские возведут град Тюмень.

А теперь вернемся к вероятному вопросу о том, был ли атаман Ермак 
на территории нынешней Тюмени, стоял ли он на том высоком мысу, где 
тюменские казаки поставили ему памятный крест. Ответить можно толь-
ко утвердительно. Чтобы принять решение, атаман должен был оценить 
все обстоятельства и осмотреть местность. В память об этом событии и 
установлен памятный знак в виде креста. Но это отнюдь не православ-
ный крест, как это пытаются толковать некоторые мусульмане. Ермак не 
продвигал в Сибирь православие. Он, вообще, был чужд религиозных 
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предрассудков. В его дружине были представители разнообразнейших 
вероисповеданий: от язычников - до католиков и мусульман. С  Ерма-
ком в Сибирь пришли новые социальные и экономические отноше-
ния, ставшие основой ее нынешнего расцвета. А для вогулов, хантов и 
сибирских татар  Ермак принес освобождение от засилья чужеродного 

Донские деньги — 100 рублей. Ермак. аверс, 1918. Ростов
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хана, кочевого узбека Кучума и 
его мурз. Сибирские татары чтили 
героя Ермака как святого. После 
его похода они не потеряли ни сво-
их земель, ни угодий, сохранили 
своих родовых старшин и веру. Но 
зато приобрели статус сибирских 
казаков, со всеми их свободами и 
вольностями. И верно служили  
московскому государству без еди-
ного возмущения и выступления.

А крест на месте высадки Ермака 
не что иное, как навигационный 

знак, какие всегда устанавливали русские землепроходцы на открытых 
ими диких берегах. Похожие навигационные знаки до сих пор стоят 
вдоль Туры на каждом перекате.

В этой связи хотелось бы добавить несколько слов о недавнем конкурсе 
на памятник основателям Тюмени. Из представленных вариантов не на-
шлось ни одного, который бы отразил истинную глубину и значение ос-
воения Сибири. Узость своего мышления скульпторы постарались зама-
скировать под сенью огромного православного креста, присутствующего в 
каждом варианте. А у его подножия копошатся жалкие фигурки воистину 
великих людей – основателей Тюмени. И в результате рассмотрения всей 
этой нелепицы, тогдашний глава администрации города Куйвашев про-
явил настоящую мудрость, приостановив конкурс. Что касается Ермака, 
то памятник ему, как носителю новых технологий и родоначальнику 
сибирского судостроения, поставить в городе следует. Но на нем ата-
ман должен быть изображен в обычной казачьей одежде, с плотницким 
топором и кормовым рулевым веслом в руках. И самое правильное для 
него место  – там, где временно стояла его флотилия, на противополож-
ном от набережной берегу, возле Вознесенско-Георгиевской церкви, на 
улице Береговой, 77. Таким образом, память атамана Ермака в Тюмени 
была бы увековечена. Ведь улица Ермака на Мысу носит имя не атамана, 
а ледокола.

Первый в мире линейный ледокол «Ермак»
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Краеведение
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За горами, за лесами,
За широкими морями,
Против неба – на земле,
Жил старик в одном селе.
У старинушки три сына:
Старший умный был детина,
Средний сын и так и сяк,
Младший вовсе был дурак...
 
***
Что ж он видит? – Прекрасивых
Двух коней золотогривых
Да игрушечку-конька
Ростом только в три вершка,
На спине с двумя горбами
Да с аршинными ушами...

***
Тут конек пред ним ложится;
На конька Иван садится,
Уши в загреби берет,

Что есть мочушки ревет.
Горбунок-конек встряхнулся,
Встал на лапки, встрепенулся,
Хлопнул гривкой, захрапел
И стрелою полетел…

***
Говорит ему конек:
«Вот уж есть чему дивиться!
Тут лежит перо Жар-птицы,
Но для счастья своего
Не бери себе его.
Много, много непокою
Принесет оно с собою». -
«Говори ты! Как не так!» -
Про себя ворчит дурак;
И, подняв перо Жар-птицы,
Завернув его в тряпицы,
Тряпки в шапку положил
И конька поворотил... 

***
Царь умылся, нарядился
И на рынок покатился;
За царем стрельцов отряд.
Вот он въехал в конный ряд.
На колени все тут пали
И «ура» царю кричали.
Царь раскланялся и вмиг
Молодцом с повозки прыг…
Глаз своих с коней не сводит,
Справа, слева к ним заходит,
Словом ласковым зовет,
По спине их тихо бьет,
Треплет шею их крутую,
Гладит гриву золотую,
И, довольно насмотрясь,
Он спросил, оборотясь
К окружившим: «Эй, ребята!»... 

П. Ершов

«Конек-Горбунок» Петр Ершов. 
Фрагменты сказки



95«Конек-Горбунок» Петр Ершов. Аркадий Захаров

*** 
Чьи такие жеребята?
Кто хозяин?» - Тут Иван,  
Руки в боки, словно пан
Из-за братьев выступает
И, надувшись, отвечает:
«Эта пара, царь, моя,
И хозяин – тоже я»...

***
На другой день, поутру,
К златошвейному шатру
Царь-девица подплывает,
Шлюпку на берег бросает,
Входит с гуслями в шатер
И садится за прибор…
Вот царевна заиграла
И столь сладко припевала,
Что Иванушке опять
Захотелося поспать.
«Нет, постой же ты, дрянная! –
Говорит Иван, вставая, -
Ты вдругорядь не уйдешь
И меня не проведешь».
Тут в шатер Иван вбегает,
Косу длинную хватает…
«Ой, беги, конек, беги!
Горбунок мой помоги!».
Вмиг конек к нему явился.
«Ай, хозяин, отличился!
Ну, садись же поскорей
Да держи ее плотней!»...

***
Чудо-юдо рыба-кит
Так проезжим говорит,
Рот широко открывая,
Тяжко, горько воздыхая:
«Путь-дорога, господа!
Вы откуда и куда?».
- «Мы послы от Царь-девицы,
Едем оба из столицы,-
Говорит киту конек,-
К Солнцу прямо на восток,  
Во хоромы золотые».
- «Так нельзя ль, отцы родные,
Вам у Солнышка спросить:
Долго ль мне в опале быть?
И за кои прогрешенья
Я терплю беды-мученья?»...

***
Эко диво! – все вскричали. -
Мы и слыхом не слыхали,
Чтобы льзя похорошеть!».
Царь велел себя раздеть,
Два раза перекрестился,  
Бух в котел – и там сварился!...

***
Во дворце же пир горой:
Вина льются там рекой,
За дубовыми столами
Пьют бояре со князьями.
Сердцу любо! Я там был,
Мед, вино и пиво пил;
По усам хоть и бежало,
В рот ни капли не попало...

Обложка книги «Конек-Горбунок»
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О генезисе и замысле сказки П.П. Ершова 
«Конек-Горбунок»
При всей важности связи текста «Конька-Горбунка» с традиционной 
народной культурой базовым компонентом является понимание литера-
турности данного произведения, культуры этой литературности.

Уже тексты, созданные Ершовым до «Конька-Горбунка», свидетельствуют 
о готовности юноши к возведению масштабного и амбициозного по за-
мыслу и структуре произведения.

Главные типологические свойства досказочных текстов Ершова − стрем-
ление к большой стиховой массе, строфоидность структуры, националь-
но-историческая проблематика с выбором ключевых событий, отдален-
ность исторических эпох, ставших предметом изображения, внимание к 
развернутой монологической прямой речи героя, то есть к воссозданию 
некой точки зрения, и значит, отстраненный эффект авторской установки. 
Ершова привлекают жанры думы и исторической баллады. Следует отме-
тить отсутствие прямого внимания к собственно фольклорным жанрам.

Если говорить о генетике «русской сказки» Ершова «Конек-горбунок», то 
на сегодняшний день она мыслится специалистами как преимуществен-
но фольклороориентированная, но осложненная оптикой романтиче-
ской иронии. В фольклорном субстрате обнаруживают взаимодействие 
различных начал − волшебная сказка, народный театр, лубок.

Однако у Ершова, напомним, Иван, поймавший в поле кобылицу, «от-
правляется в село, / Напевая громко песню: / «Ходил молодец на Прес-
ню». Это знаковое восторженное проявление героя, как известно, носит 
цитатный характер и отсылает читателя к комической опере Аблесимова 
«Мельник – колдун, обманщик и сват». Последнее зафиксировано в ком-
ментарии Д.М. Климовой. Очевидно, в этой прямой цитате, введенной 
автором в знаковое событие сказки, следует видеть и прямое указание 
Ершова на литературный генезис произведения и героя, в частности, 
указание на русскую литературную традицию, в том числе XVIII века.

Написанная в 1779 году комическая опера Аблесимова с успехом шла на им-
ператорской сцене более полувека. Авторитетнейший эксперт эпохи Ершова 
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по анализу именно конкретного литературного текста А.Ф. Мерзляков деталь-
но и программно доказывал образцовость этого произведения, его структу-
ры и замысла, объяснял его непреходящий успех у публики, его беспример-
ную живучесть на русской сцене (статья «Разбор оперы «Мельник»). Студент 
Ершов сам был свидетелем в Петербурге счастливой судьбы текста Аблесимо-
ва на императорской сцене. Кто читал эту комическую оперу, тот, безусловно, 
отметит и сам тип народного героя, обретающего невесту, и взаимодействие 
данного персонажа с внеположенной силой, которая ему инициативно по-
могает, и соотношение эпического и комического начал в тексте, и социально 
ориентированный благополучный финал, принятый православной властью и 
народом в качестве современной правильной версии жизни.

Но самое примечательное в комической опере Аблесимова – жизнь 
хореического стиха, стиха в значительном объеме (почти 30 строк). Про-
цитируем для иллюстрации некоторые из них:

Не пугайтесь совпадению, это уже цитируется текст Ершова, для того чтобы 
вживую продемонстрировать близость аблесимовского и ершовского текстов, 
чтобы еще раз показать, что не только Пушкин работал с хореическим стихом.

Теперь что касается специфики субъектной организации текста ершовской сказ-
ки. На сегодняшний день можно констатировать наличие нескольких позиций. 
Первая – это воспроизведение фольклорного бахарства; вторая – это обновле-
ние фольклорного бахарства; третья – это отстраненный за счет романтической 
культуры образ иронического рассказчика и бахаря одновременно; четвертая 
– это смена, череда субъектных проявлений, масок, в том числе бахарской.

Уже в первой цензурной редакции субъектная организация имеет со-
знательный и сложный характер. Приведем несколько предметных наблю- 
дений. Принято считать, что в канонической редакции Ершов будет  
заменять обозначения Ивана как дурака на нейтральные, это действи-
тельно так в тенденции. Однако уже в первой редакции, если отследить 
по частям сказки, авторская воля проявлена Ершовым весьма жестко. 
Так, в первой части сказки обозначений «дурацкой» природы персона-

«Сколько хочет пусть он вздорит,
А меня не переспорит;
Дворянин мне будет зять»;

«Вот спою какую песню:
Ходил молодец на Пресню.
Из Сесвяцкого села
Красна девка там жила,
Молодца с ума свела»;

«Полно, светик мой, стыдиться,
Станем мы при нем дружиться,
Дай мне рученьку свою,
Дай голубушку мою»;

«Ничуть это не годится,
Чтоб так при людях резвиться,
Отвяжись и не шути,
Ведь нисколько в том пути» и т.д.

«Ладно», − думает Иван
И в пастуший балаган
Кобылицу загоняет,
Дверь рогожей закрывает,
И, лишь только рассвело,
Отправляется в село,
Напевая громко песню:
«Ходил молодец на Пресню».
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жа – семь, во второй части – их девять, а в третьей части – ноль, и герой 
здесь дважды поименован Иванушкой Петровичем.

В первой части сказки субъект повествования образно ориентирован на 
эпическое сказительное «мы»: «Снова сказкой позабавим / Православных 
христиан»; «Словом наша речь о том, / Как он сделался Царем». Коммента-
рии формульны, нейтральны, отстраненны: «Тут рассказчик замолчал»; «В 
праздник, помнится, то было»; «Любо-дорого смотреть». Суждения субъек-
та повествования допустимы, но принципиально безличностны, исходят из 
общенародного опыта: «Хоть смеяться, так оно – / Старикам уж и грешно»; 
«Дураку ли мешкать: Дело / У него в руках кипело»; «Все пустяк для дурака».

Во второй части эпическая отстраненная позиция и стилистика на-
чинают эмоционально подкрашиваться, иронически, но сдержанно 
осложняться, становиться отчасти аналитичными: «Наш удалый молодец 
/ Затесался во дворец»; «Что Ивана-молодца / Потурит он из дворца»; «И, 
увидя, что дурак / Спит прекрепко, как хомяк»; «И, польстивши донесе-
ньем, / Хитрым спальник со смиреньем»; «И под голос тихий, стройный / 
Засыпает преспокойно»; «Запад тихо догорал»; «И балясы начал снова».

В третьей части сказки субъект повествования четырежды обозначен че-
рез «я», отчасти психологизирован, хотя это происходит в рамках принятых 
сказительных оборотов: Я не ведаю о том. / Но теперь мы с ним простимся 
/ И к Ивану воротимся»; «И увидели ль кого – / Я не знаю ничего. / Только, 
братцы, я узнал, / Что конек туда вбежал / Где (я слышал стороною) / Небо 
сходится с землею, / Где крестьянки лен прядут, / Прялки на небо кладут. 
Субъект допускает оборот «ну-с»: «Ну-с, так едет наш Иван», а также эмо- 
ционально двойственную характеристику: «Свистнул, будто витязь знатный».

Подводя итог, подчеркнем: субъектная организация текста планово 
динамична, изменяется пофазно, по частям сказки.

Ершов руководствовался неким планом – концепцией. Данный текст имеет 
философско-историческую природу, которая соответствует тому факуль-
тетскому образованию, которое автор получал в Петербурге. Сюжетное 
взаимодействие Ивана и Конька является аллегорией отношений Духа 
Человеческого и Природы. Три части сказки (деление на части подчеркну-
то в подзаголовке), написанные в различной стилевой манере, воплощают 
три различные культурно-исторические фазы этих отношений. К тому же 
каждая из частей сказки создает свой образ сменяющих друг друга куль-
турно-исторических фаз в движении человеческой цивилизации. Условно 
их можно обозначить как классическая, романтическая и неоклассическая.

В первой фазе отношения Духа Человеческого с Природой носят характер 
открытого физического силового соперничества, человек связан с ограни-
ченной территорией, на которой пытается утвердить свой порядок. Семей-
ные отношения с жесткой внутренней иерархией и материальными стимула-
ми жизнедеятельности определяют предметную и сюжетную канву первой 
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части сказки. В ней автор реализует установку на пластичность и телесность 
изображения, стилизованно имитирующую искусство античности.

Во второй части сказки резко меняется предметная среда и объект стили-
зации. В ней изображается мир, построенный по модели хозяин-вассал, 
где вассал демонстрирует духовную преданность хозяину, получая за это 
право определять порядок в переданной ему в управление сфере. Это 
мир, где герои получают стимулы к путешествию, перемещению в боль-
ших пространствах, где возникают фрагменты и возможности духовно-
эмоциональной игры, где центром взаимоотношений становятся феноме-
ны чести и любви. Так через моделирование романтического мира и его 
стилизацию мотивируются проявления покорности Ивана царю (фено-
мен чести), ввод женского образа (пародирование рыцарского идеала 
поклонения и завоевания сердца), готовится переход к третьей части.

В ней в центре новая фаза развития Духа Человеческого – религиозная. 
С этим связан пафос православных ценностей (сообщение отцу о доче-
ри, прощение кита и искупление им вины и т.п.), новые отношения с при-
родой, устанавливаемые уже и самим Иваном, получающим от автора 
право на развернутую прямую речь в событийных моментах.

Конек-Горбунок, с одной стороны, аллегорически воплощает силы Приро-
ды, дружески предрасположенной к человеку и являющейся главной все-
понимающей и всепроникающей субстанцией. Не случайно ее (природной 
субстанции) именование вынесено Ершовым в название сказки. С другой 
стороны, эта субстанция является всезнающим проводником Духа Человече-
ского через сферы, недоступные ему. Не случайно Конек, подобно персонажу 
Вергилию у Данте, проводит героя, воплощающего Дух Человеческий, через 
три фазы (по аналогии с Адом – Чистилищем – Раем). На эту аналогию особы-
ми знаками в тексте Ершовым направляется внимание читателя. Так, в сказке 
«Конек-Горбунок» Дух Человеческий (Иван), пройдя в свернутом виде путь 
цивилизации, зримо подвергается инициации и символизирует, по Ершову, 
готовность русского Сознания (Духа), вобрав весь исторический опыт Живого, 
решать макрозадачи. Очевидно, что юным Ершовым проводится в финальной 
части сказки идея религиозного мессианизма России в современном мире.

Корректность реконструкции замысла «Конька-Горбунка» подтверждает обще-
известный факт замысла, возникающего у Ершова вслед за «Коньком-Горбун-
ком» или параллельно с ним, создать «сказку сказок» в 10 книгах 100 песнях. 
Глобальность этого замысла, его связь с жанром сказки, выдвижение на пер-
вый план героя, аллегорически воплощающего русский Дух («Иван-царевич»), 
свидетельствуют, что в перспективе это могла бы быть своеобразная дилогия.

Данная «сказка сказок» воплотила бы духовно-религиозные основы на-
родной нравственности, народного опыта в том высшем синтезе, на 
который способен современный русский художник как носитель идеаль-
ного неоклассического сознания.
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Сказка эта служит не для забавы1 

1 Фрагменты книги «Конек-Горбунок или тобольский сказочник Петр Ершов», Издательский отдел 
общественного благотворительного фонда «Возрождение Тобольска», Тобольск, 2009г. 

А.К. Ярославцев
университетский товарищ П.П. Ершова (1872г.)

Биографические воспоминания 

Петр Павлович родился 22 февраля (6 марта по новому стилю – примеч. 
ред.) 1815 года, в Сибири, в Ишимском округе Тобольской губернии, в селе-
нии Безруково (ныне село Ершово-примеч.ред.), в 400 верстах за Тоболь-
ском, от добрых родителей, существовавших единственно трудами своими, 
не подвергшихся, заметим, нисколько влиянию иноземному. Отец был 
чиновником и, по роду службы своей, нередко обязан был менять местно-
сти. Ершов сказывал, что у него было братьев и сестер человек двенадцать, 
и все они похоронены в разных городах. Ершов родился очень слабым, 
почему и был крещен в тот же день. Будто одержимый припадком, кричал 
он нередко по целым часам, без умолка. По существовавшему поверью, 
родители вздумали продать его нищему, через окно за один грош: и при-
падок как рукой сняло. Рассказывая так уже в своей семье, Ершов, смеясь, 
прибавлял: «Что мне эти чины и почести, когда я стою только грош». 

Сказка «Конек-Горбунок», напечатанная впервые отрывком, с необыкновен-
ным отзывом покойного О.И. Сенковского (………………..), в 3 томе журнала 
«Библиотека для чтения» 1834 года и вслед за тем, в целом виде, отдельной 
книгою, явилась при жизни Ершова, в течение 34 лет, семью изданиями, начиная 
с четвертого издания, в 1856 году, стала она печататься с восстановлением тех 
мест, которые исключены были в прежнее время и заменены, в первом издании, 
точками. С этого же четвертого издания начали присоединяться к ней семь кар-
тинок, рисованных на дереве Р. Жуковским и гравированных Л.Серяковым.

***

Сказка эта служит не для забавы только праздного воображения: в основе 
ее лежит идея нравственная, данная ей первыми слагаемыми ее, простыми 
детьми природы. Смысл сказки является таким: простодушное терпение 
увенчалось, наконец, величайшим возмездием на земле; а необузданные 
желания губят человека даже и на высочайшей ступени земного величия.

***

В «Послании к другу», написанном в 1836 году, представились уже поэту 
Ершову и колыбель его рождения, и последующие дни:
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***

Из слов родственников, у которых оба брата стали жить, обучаясь в 
Тобольской гимназии, мы узнаем, что оба они постоянно были в числе 
первых учеников, но младший (Петр - примеч. ред.) превосходил стар-
шего способностями: уроки свои готовил шутя, то припевая что-нибудь, 
то разнообразя их рассказами и непременно – в сказочном роде. 
Замечаниям брата, в этих случаях, он не придавал особого значения, от-
делываясь всегда шутками, поговорками, пословицами. Среди стариков 
он внимательно прислушивался к рассказам о поверьях, обычаях, жизни 
русского народа, за свой мягкий, веселый нрав был любим всеми.

***

Особенно был заметен Петр Ершов: это была сибирская девственная натура, 
хранящая в себе какие-то драгоценности. Спокойным днем мая представля-
лось  лицо его, бледноватое, без румянца, темные волосы слегка закручива-
лись на широком лбу и на висках; нос небольшой, брови дугой подымались 
над его добродушными глазами, из которых глядели мысль и фантазия, 
зрачки глаз были небольшие, голубые, голова на довольно широких плечах 
всегда наклонена немного вперед. Стоя на своем месте, Петр Ершов погля-
дывал исподлобья на ходившую взад и вперед толпу молодежи. В то время 
начали поступать в (Петербургский – примеч. ред.) университет и сыновья 
некоторых высших сановников, некоторых богатых людей, около них вились 
иногда заискивающие их знакомства. Ершовы уклонялись почти от всех, дер-
жали себя как незнакомые никому пришельцы. Петр Ершов и до конца своей 

Рожденный в недрах непогоды, 
В краю туманов и снегов, 
Питомец северной природы
И горя тягостных оков, 
Я был приветствован метелью
И встречен дряхлою зимой,
И над младенческой постелью
Кружился вихорь снеговой.
Мой первый слух был – вой бурана,
Мой первый взор был – грустный взор
На льдистый берег океана,
На снежный гроб высоких гор.
С приветом горестным рожденья,
Уж было в грудь заронено

Непостижимого мученья
Неистребимое зерно.
Везде я видел мрак и тени
В моих младенческих местах:
Внутри – несвязный рой видений,
Снаружи – гробы на гробах.
Чредой стекали в вечность годы,
Светлело что-то впереди,
И чувство жизни и свободы
Забилось трепетно в груди.
Я полюбил людей, как братий.
Природу – как родную мать,
И в жаркий круг моих объятий
Хотел живое все созвать…



102 Имя в истории 4
жизни держался особняком, избегал людей, рвущихся, хоть несколько, к на-
ружному блеску, или не вполне откровенных, или откровенных в предметах, 
бывших не по душе ему. А мир души его был – поэзия, литература,  шутки, 
подсмеивание над людскими слабостями; от выходок политических, рели-
гиозных. Даже от резких порицаний кого-либо он решительно уклонялся 
безмолвием или перенесением разговора на другой предмет.

***

Для ученого, кабинетного труда, требующего долгих исследований, томи-
тельной разработки, глубоких измышлений, Ершов, по-видимому, не был 
создан; он даже не только не помышлял о специальном ученом труде, хотя 
благоговел перед ним, но еще с детским смехом говорил: «Я кандидат уни-
верситета, а не знаю ни одного иностранного языка, и почти не заботился 
об изучении их». Да и как было теперь заботиться ему, при подготовке 
дома – без средств, в училище – без способов, а в настоящую пору – при 
запылавшей в груди деятельности? Конечно, обилие материалов, носимых 
им в душе, довольствовало его, как и иных величайших поэтов. Никогда, 
однако же, незаметно было в нем заносчивости, гордости, что он поэт, ав-
тор. Словом, Ершов в Петербурге только подрос во всем том, с чем прибыл 
из Сибири, - он был нежная, благородная натура, с самыми честными пра-
вилами, душа его полна лучших порывов и сил творческих, полна поэзии.

***

А как девственно понимал он тогда любовь, любопытно прочесть его 
стихотворение, написанное в 1835 году:

Первая любовь
Я понял, я знаю всю прелесть любви!
Я жил, я дышал не напрасно!
Недаром мне сердце шептало: «живи»
В минуты тревоги ненастной.
Недаром на душу, в веселых мечтах
Порою грусть тихо слетала,
И тайная дума на легких крылах
Младое чело осеняла.
Но долго я в жизни печальной блуждал
По тернам стези одинокой;
Но тщетно я в мире прекрасной искал,
Как розы в пустыне далекой.

И много обошел я роскошных садов, 
Но сердце ее не встречало;
И много видел прелестных цветов, 
Но сердце упорно молчало.
Пустыней казался мне мир. На пути
Нигде не слыхал я привета.
Зачем же, я думал, сей пламень в груди,
И сердце восторгом согрето?
Но нет, не напрасно тот пламень возжон,
И сердце в восторге трепещет!
Настанет мгновенье, - и радостно он
В очах оживленных заблещет.
Настанет мгновенье, - и силой мечты
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Видно, что это – произведение очень еще молодой души, но мы можем 
утверждать, что заключающиеся в нем чувства и понятия, как и все луч-
шие душевные свойства, Ершов сохранил до самой смерти своей, в чем 
мы можем убедиться из дальнейшего.

***

Необходимо узнать, как легко сходился Ершов и в Тобольске с людьми, 
умевшими ценить и талант в нем, и его самого. На первых порах ново-
го пребывания его в этом городе, встретился он с несколькими очень 
образованными и даровитыми личностями, случайно занесенными в тот 
край. Между ними он мог освежиться от обыденной губернской жизни. 
Как горячий любитель музыки, он особенно сблизился с бывшим в числе 
этих лиц, известным русским музыкантом Алябьевым. Ершов впослед-
ствии рассказывал, даже вспоминал и под конец своей жизни, какую 
приятельскую шутку разыграл он однажды с Алябьевым, которая тоже 
характеризует природную игривость ума его. Алябьев, в спор как-то с 
Ершовым, сказал ему, шутя, что в музыке он, Ершов. Пас, не смыслит ни 
уха, ни рыла. «Ну, брат, я докажу тебе, на первой же репетиции, что ты 
ошибаешься! возразил я», - говорил Ершов. – «Ладно, увидим», - промол-
вил Алябьев… Вот и репетиция. Сели мы с ним поближе к музыкантам. Я 
дал ему слово, что малейшую фальшь замечу. В то время первой скрип-
кой был некто Ц-тков, отличный музыкант; он, при каждой ошибке в 
оркестре, такие рожи строил, что хоть вон беги. Я с него глаз не спускаю: 

Возникнет мир новый, чудесный.
То горная в мире земном красота,
То цвет из эдемского рая,
То лучшая чистого сердца мечта,
То дева любви молодая!
То мир упоенья! то мир красоты!
То отблеск отчизны небесной!
И радужным светом оденется высь,
И ярко в душе отразится,
И в сердце проникнет небесная жизнь,
И сумрачный взор прояснится.
Настало мгновенье… И радость очей –
С надзвездной долины эфира,
Хранитель мой, ангел, в сияньи лучей,
Проникнул над бездною мира.
Он видит глубокую тьму под собой,
Он слышит печальных призванья;
Он сходит на землю воздушной тропой –

Утешить земные страданья.
И мир превратился в роскошный чертог,
И в тернах раскинулись розы,
И в сердце зажегся немолчный восторг,
И сладкие канули слезы.
О, сколько блаженства во взоре его!
О, сколько в улыбке отрады!
Всю вечность смотрел бы, смотрел на него,
Другой мне не надо награды.
Но нет! – то не ангел! Небесный жилец
На землю незримо нисходит;
Но, нет! – то не смертный! Удольный пришлец
На небо собой не возводит.
О, юноша! В гордой душе не зови
Забавой мечты той прекрасной!..
Я понял, я знаю всю цену любви,
Я жил, я дышал не напрасно.
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как только у первой скрипки рожа, я и толкну Алябьева. Не вытерпел он, 
в половине пьесы встал, да и поклонился мне. Когда дело объяснилось, 
мы оба расхохотались». Но такие лица, товарищи Ершова по даровито-
сти, недолго окружали его: когда они оставили Тобольск, Ершов остался 
почти одиноким.

***

В письме от 10 января 1841 года к Т-борну Ершов говорит: «…Теперь, чем 
же угостить тебя за твои новости. Тобольск не Петербург. Довольствуйся 
тем, что Бог послал. На Рождестве, по моей милости, смастерен был в 
гимназии театр из воспитанников. Давали два представления в первый 
раз – Добрый малый, комедию Загоскина; во второй раз – мой анекдот: 
Суворов и станционный смотритель и два водевиля: Искатель обедов 
и Актер и музыкант. Зрителей была полна зала; аплодисментам не было 
конца, и могу сказать, не из снисхождения, а того требовала справедли-
вость. Ученики играли премило. 

Но что особенно дало ход представлению, то это случай: он послал нам 
одного надзирателя над казеннокоштными1 воспитанниками из москов-
ских студентов: он играл Ладова (в Добром малом), Суворова и Квинточ-
кина (в Актере и музыканте). Что за комический талант! Он мог бы, без са-
мохвальства, заменить Дюра2. Новый год мы встретили у доброго нашего 
начальника (губернатора Ладыженского), и пробыли до 4 часов утра. Я в 
первый раз еще маскировался – запорожцем; но так как был без очков, 
но многим отдавил ноги и потолкал саблей. Теперь, с 7 января опять за 
обыкновенными своими занятиями; а вечерами приготовляемся дать 
спектакль на масляной. Другого, любопытнее этого, ничего не знаю…».

Как видно, в это время Ершову, и среди нужды, забот и почти гаснущих 
надежд на улучшение своего материального быта, оставался человеком 
с живою бодрою душой, и что он мог бы принести гораздо большую 
пользу обществу на поприще, более ему сродном, нежели должность 
учительская, в которой он притом не только не полновластен, но даже 
ограничивается вмешательством посторонним и неосновательным.

1 Казеннокоштные – (устар.) содержащийся и обучающийся на средства казны, государства 
(ред.)

2 Дюр - бывший известный актер Петербургской сцены 
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***

Анализируя главные моменты жизни Петра Павловича Ершова – его детство, 
первое воспитание и обстановку в эти годы; замечательный дебют его 
таланта, его замыслы и предприятия; необдуманное, по молодости лет, 
и не устраненное никем возвращение его в Сибирь, его вступление в 
жизнь. Почти безотрадное здесь, и какую-то безотважность вырваться их 
грустной обыденности при отсутствии посторонней помощи; его уеди-
нение, почти невольное отчуждение от людей, и, вследствие всего этого, 
расстройство душевное и  телесное, - читатель внимательный разрешит 
вопрос, к разрешению которого мы и стремились: насколько обстоя-
тельства и общество виновны и насколько сам Ершов, по собственному 
его сознанию, виновен в преждевременном уклонении от алтаря муз? 
Уклонения от прекрасных, высоких целей своих Ершов оплакивал горь-
кими слезами: а не обнаруживает ли это, что он оставался в душе верен 
своему призванию, и что только препятствия посторонние или неодо-
лимые для неразвившихся, по обстоятельствам, сил его, заслоняли эти 
цели. Нигде и ни в чем не видно, чтобы он покидал или хоть забывал эти 
цели равнодушно.
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П.П. Ершов (1815 – 1869гг.) :
Архивные находки и библиографические 
разыскания1

1 Фрагмент новой книги Т. Савченковой «П.П.Ершов (1815-1869гг): Архивные находки и библио-
графические разыскания», Ишим, издательство ИГПИ, 2011г.

Татьяна Савченкова 
Кандидат филологических наук, 
профессор Ишимского государственного 
пединститута имени П.П. Ершова

Общение и дружба с творческими людьми в университетские годы и по-
сле благотворно влияли на нравственное и художественное становление 
Ершова. Преодолевая свою природную застенчивость и склонность к  
уединению, Ершов принимает у себя в доме на Песках (район Рождествен-
ских улиц) петербургских приятелей. Разговоры касались, как вспоминал 
позднее В.В. Григорьев, разных предметов – мира духов и привидений, 
«Истории литературы» Фридриха Шлегеля, понятий народности и патриотиз-
ма. «Не умели мы горячиться о гуманности, - писал Григорьев, - но зато 
были весьма гуманны в действительности. Не стремились определить, в 
чем заключается русская народность, но глубоко сознавали себя детьми 
русской земли, потому что любовь к отечеству была для нас не фразой, 
а живым чувством; космополитизм же не только внушал отвращение, но 
был даже недоступен нашему разумению».

Все друзья Ершова писали и печатались, поэтому каждое произведение вы-
ставлялось на самый строгий суд и подвергалось беспощадной и не всегда 
справедливой критике юных максималистов. Впоследствии Ершов, вспоминая 
свое столичное бытие, напишет В.В. Григорьеву: «Поднимем из памяти петер-
буржскую нашу жизнь с ее пирами, беседами, импровизациями. Этот неисто-
щимый запас острот и воздыханий, нисколько не трогающих самолюбия».

В 1835 г. кружок этот пополнился новыми участниками, в него вошли 
Януарий Михайлович Неверов (1810-1893), в то время один из авторов и 
сотрудников «Журнала Министерства народного просвещения», в кото-
ром он выступил с благожелательным отзывом о стихах Ершова «Ночь 
на Рождество Христово» и «Молодой орел», напечатанных в «Библиотеке 
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для чтения» вскоре после «Конька-Горбунка», Павел Яковлевич Петров 
(1814-1875), лингвист, переводчик, знаток восточных языков: персидского, 
санскрита, арабского, турецкого, китайского, Владимир Григорьевич Бене-
диктов (1807-1873), переживавший в то время необыкновенный успех. Его 
первый поэтический сборник, напечатанный в 1835 г., был горячо принят 
и публикой, и журнальной критикой, и литераторами всех направлений.

Ершов и Бенедиктов становятся близкими друзьями и даже, как утверждал 
Я.П. Полонский в своем жизнеописании Бенедиктова, задумывают издать 
альманах «Мы – Вам», третьим участником которого должен был стать дра-
матург К.А. Бахтурин. Замысел остался неосуществленным, но совместное 
выступление все же состоялось на страницах альманаха «Осенний вечер», 
изданного В. Лебедевым в 1835г. Здесь появились стихи Бенедиктова «Го-
рячий источник», «К Аделаиде», а также «Ночь» и «Фома - кузнец» Ершова.

В конце 1835 г. Ершов и Бенедиктов сближаются с семьей художника Н.А. 
Майкова, принимая участие в рукописном семейном журнале «Подснеж-
ник» (1835-1836), который выпускала жена художника Евгения Петровна 
Майкова со своими сыновьями, тогда еще детьми, Аполлоном (14 лет), 
Валерианом (12 лет), Владимиром (10 лет) и их молодым воспитателем И.А. 
Гончаровым. Ершов выступит в «Подснежнике» со стихотворениями «Сце-
на в лагере», «Русский штык», «Двадцать пятое декабря», объединенными 
единой темой доблестных побед русской армии над врагами отечества. 

Самое раннее ершовское произведение «Сцена в лагере», написанное 
еще в 1833г., явно предвосхищает основные художественные свойства 
«Конька-Горбунка»: задорный тон, сочное просторечие, легкость стиха.

<…>
Есть ли русского солдата
Что на свете удалей?
Есть ли русского булата
Что на свете тяжелей?
Как ударим мы штыками,
Так прощайся с животом!
Будь хоть со ста головами,
А затянем петухом!
Захотелось Русь святую
Бонапарту покорить,
Всю сторонушку родную
Головнею покатить.
Мы, призвав на помощь Бога,
Полетели на отбой:
Посиди-ка, брат, немного!
Видишь, выскочил какой!
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«Сцена в лагере» - это и первый драматургический опыт Ершова, его малень-
кая «пьеска» в стихах, яркая картинка короткого «бивачного» отдыха солдат 
между сражениями, и «музыкальное» произведение, ядром которого стано-
вится песня запевалы Ефима, поддержанная многоголосым солдатским хором.

Соединение драматического и песенного жанров можно видеть и в других 
произведениях Ершова петербургского периода: в балладе «Сибирский 
казак» звучит песня казачки «Полетай, мой голубочек», в «Фоме-кузнеце» - 
песня старика Луки «Вдоль по улице широкой», а в драматическом анекдоте 
«Суворов и станционный смотритель» - «За морем синица не пышно жила».

Пьеса о графе Суворове, принятом за простолюдина в одном из придорож-
ных российских селений, была напечатана отдельным изданием в типо-
графии Гуттенберга в 1836г. с авторским посвящением попечителю Санкт-
Петербургского учебного округа, вице-президенту Императорской Академии 
наук М.А. Дондукову-Корсакову, получила одобрительные отзывы рецензен-
тов, но не была рекомендована к постановке театральной цензурой.

В то же самое время Ершов создает либретто волшебно-героической 
оперы в пяти действиях «Страшный меч», музыку к которой должен был 
написать Осип Карлович Гунке (1802-1883), композитор, педагог, скрипач и 
органист, у которого молодой поэт брал уроки игры на флейте. Это произ-
ведение было одобрено к представлению цензором Евстафием Ольдеко-
пом, но по неизвестным причинам не получило сценического воплощения. 
Либретто же было опубликовано лишь после смерти Ершова в седьмом 
номере петербургского журнала «Иллюстрированный вестник» за 1876 г.

Содержанием «Страшного меча» являлось прошлое Киевской Руси, вре-
мя княжения Владимира, показанное в условном, сказочно-фантастиче-
ском преломлении. Наряду с воинами дружины князя Владимира здесь 
действует волшебница Всемила – обладательница чудесного перстня и 
витязь-чародей Громвал, мечтающий завладеть магическим мечом князя 
Ратмира, а также жрецы-идолопоклонники и крестьяне.

И в этом феерическом мире со множеством чудес и превращений есть 
еще один герой, представленный в тексте либретто как Неизвестный. Он 
приходит в крестьянское селение, чтобы открыть людям, коснеющим в 
язычестве, образ Всевышнего и благотворную силу молитвы:

Тебя, Бог сильный и благой!
Тебя – недремлющее око!
Из бездны горести глубокой
Зовем усердною мольбой.
Услыши слабое моленье
Бессильных в тягостной борьбе;
Не в силах мира, но в тебе
Надежда наша и спасенье.
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Пространные ремарки либретто свидетельствовали о яркой зрелищ-
ности всего представления, фееричности сцен и синэстезийности 
воображения Ершова, который видел звуки и аккорды в цвете. Одним 
из достоинств либретто являлось также искусное расположение в нем 
хоровых и сольных партий, гармоническая соотнесенность отдельных 
арий с дуэтами и терцетами. Красивы по интонации и богаты в ритмиче-
ском отношении стихи Ершова-либреттиста, особенно заключительная 
песнь певца Баяна, которую Ершов предназначал лучшему контральто 
той эпохи – Анне Яковлевне Воробьевой-Петровой. Эта песнь во славу 
царя, русского народа и поэтического гения выражала патриотические 
чувства поэта:

Пир веселый! Пир привольной
Руси русской пир родной!
Пенься влагою раздольной!
Лейся песнею живой!
Наш первый кубок за отца,
За солнце красное России!
Да сохранят судьбы благие
Священный блеск его венца.
Да мир святого православья
Блаженство в грудь ему прольет.
Да блеск его самодержавья
В сынах сынов его цветет.
Да возрастут плоды святые
Под сенью славного венца.
Наш первый кубок за отца,
За солнце красное России!

Свое либретто Ершов создавал одновременно с операми «Аскольдова 
могила» А.Н.Верстовского и «Жизнь за царя» М.И.Глинки, то есть первы-
ми образцами жанра русской национально-патриотической оперы. Сле-
дует отметить, что авторов либретто этих опер – писателя М.Н.Загоскина 
и поэта барона Е.Ф.Розена он знал лично. Известно также, что Е.Ф.Розен 
присутствовал на одной из встреч Ершова с Пушкиным.

В числе музыкальных и театральных друзей Ершова, наряду с Гунке, 
следует также назвать А.И.Булгакова, К.А.Бахтурина, Ю.К.Арнольда. Алек-
сандр Иванович Булгаков (1815-1836), университетский друг Ершова, 
приобрёл раннюю популярность как автор водевилей «Артист», «Два 
мужа», «Тише едешь, дальше будешь» и т.д., которые шли на петербург-
ских и московских сценах в 1834-1836 гг. Мастерство Булгакова-водеви-
листа не могло не интересовать Ершова, ставившего несколько позднее 
водевили собственного сочинения в тобольском гимназическом театре.
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Был связан с театром и Константин Александрович Бахтурин (1807-
1841), писавший драмы для Александринского театра, из которых самой 
известной была «Козьма Рощин, рязанский разбойник» (1836), а для 
его мелодрамы «Молдаванская цыганка, или Золото и кинжал» (1836), 
премьера которой состоялась 8 апреля 1836 г., написал арию с хором 
М.И.Глинка. По некоторым сведениям, Бахтурину принадлежал план 
оперы «Руслан и Людмила» (1838).

В 1835г. состоялось знакомство Ершова с Юрием Карловичем Арнольдом 
(1811-1898), композитором и музыковедом, оставившем в своих мемуарах 
описание внешности молодого Ершова, которого он впервые увидел в 
одной из петербургских кондитерских: «… помню я, что очень поразила 
меня высокая и плечистая фигура вошедшего блондина одних почти лет 
со мною, который нес подмышкою целую кипу книг. Он мне несколько 
напомнил Языкова; но я знал, что Языкова тогда уже не было в Петербурге, 
да кроме того Языков был лет на шесть старше меня и имел волосы каш-
танового цвета. Меня крайне заинтересовал молодой незнакомец, и его 
фигура, и выразительное лицо так и врезались в мою память».

Ершов познакомил Арнольда с О.К.Гунке и О.А.Сенковским, опубликовав-
шим в «Библиотеке для чтения» первый литературный опыт Арнольда 
«Приключения музыкального учителя». Разделяя мнение ряда своих со-
временников – столичных жителей о Ершове как провинциале и созда-
теле только одного произведения, Арнольд вносит в воспоминания еще 
один характерный штрих: «он был славный добрый малый, сибиряк до 
последней косточки, и оттого не очень-то подвижен, несколько, как гово-
рится, тюленеват. И только поэтому, кажется, он на поэтическом поприще, 
кроме действительно достопримечательного своего «Конька-Горбунка» 
более ничего выдающегося, сколько мне помнится, не произвел».

Не до конца выясненными остаются связи Ершова с художниками Петер-
бурга. Известно, что Ершов был знаком с Аполлоном Николаевичем  
Мокрицким (1810-1870), учеником А.Г.Венецианова. В дневниковых записях 
художника имя Ершова упоминается дважды: «1836. 13 марта. Чтение было 
прервано приходом Муравьева (Сергей Николаевич Муравьев – литера-
тор – Т.С.), как-то на вечере у Гребенки (Евгений Павлович Гребенка (1812-
1848) – украинский и русский поэт, прозаик – Т.С.) познакомился я с ним и 
еще с двумя образованными молодыми людьми: Ершовым и Бенедикто-
вым, два поэта – новое явление 34-го и 35-го гг.»; «27 мая. Среда. Вчера был 
я у Бенедиктова. Полюбил душевно я этого человека, с прекрасным серд-
цем и возвышенной душою. Молодой человек Ершов и Григорьев были 
у него, но недолго». Мокрицкий, как это видно из ершовского письма к 
Е.П.Гребенке от 5 марта 1837г., писал портрет Ершова ныне утраченный. 
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Вместе с Ершовым в университете  учился Георгий (Юрий) Спиридонович Де-
стунис (1812- после 1858). Он занимался живописью и рисунком в Венеции, а 
позднее исполнял литографии для альбома Н.А.Степанова «Знакомые» (СПб., 
1858). Во время приезда Ершова в Петербург в 1858г. Дестунис на встрече у 
В.Треборна сделал портретный набросок поэта, также затерявшийся.

Несмотря на широкий круг знакомых и литературную славу – имя Ершова 
звучит в одном ряду со знаменитостями 30-х гг. – Н.В.Кукольником, 
В.Г.Бенедиктовым, А.В.Тимофеевым, Е.Бернетом, он принимает решение 
вернуться в Сибирь. По всей видимости, здесь была причина личного ха-
рактера: любящему сыну хотелось утешить мать, здоровье которой было 
подорвано семейными утратами. Ефимия Васильевна предчувствовала 
близкую кончину и хотела увидеть своих тобольских родственников.

Судя по письмам, Ершов не собирался оставаться в Сибири навсегда, в 
его планы входило возвращение в столицу, которую он называл местом 
«главного своего воспитания», и продолжение литературных занятий.

30 июля 1836 г. Ершовы приезжают в Тобольск, останавливаются во флигеле 
дома своего родственника Н.С.Пилёнкова на Захарьевской улице, через 
неделю Петр Павлович вступает в должность учителя латинского языка, 
а затем старшего учителя логики и русской словесности, выполняя сверх 
основных обязанностей должность библиотекаря фундаментальной  
библиотеки при Тобольской гимназии, которой он дарит сборник стихотворений 
В.Г.Бенедиктова. Педагогическая деятельность Ершова учителя, затем  
инспектора и, наконец, директора Тобольской гимназии и училищ Тобольской 
губернии будет продолжаться до марта 1862 г., то есть без малого 26 лет.

Насыщенным знаменательными событиями и творческими свершениями 
стал для Ершова 1837 год. Он начался с трагического события – гибели 
Пушкина на Черной речке, подробности которой автор «Конька-Гор-
бунка» пытается узнать у своих петербургских друзей, литераторов - 
Е.Гребенки и И.Пожарского. В пушкинском «Современнике», изданном 
друзьями поэта П.А.Вяземским, В.А.Жуковским, А.А.Краевским, князем 
В.Ф.Одоевским и П.А.Плетневым, будет напечатано ершовское стихотво-
рение «Кто он?», построенное на перечислении разнообразных качеств 
русского языка. Олицетворением этих свойств становится язык Пушкина:

Он лёгок – как ветер пустынный;
Он тяжек – как меч славянина;
Он быстр – как налет казака.
В нем гений полночный державы…
О, где вы, наперсники славы?
Гремите!.. Вам внемлют века!
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В этом же номере были помещены произведения Пушкина «Русалка» 
и «Арап Петра Великого», стихотворения Лермонтова «Бородино», 
Н.Языкова «А.С.Пушкину», Е.Гребенки «Недуг».

Летом в Тобольск прибывает цесаревич Александр Николаевич, в свите наслед-
ника престола находится В.А.Жуковский. О времени первого знакомства 
Ершова с автором «Людмилы» и переводчиком «Леноры», повлиявших на 
его «Сибирского казака», как и о других возможных встречах в северной 
столице, документальных подтверждений не осталось. Тем ценнее записи 
обоих поэтов о встречах на сибирской земле. В письме к В.Треборну от 2 
июля 1837 г. Ершов расскажет: «Государь Наследник приехал к нам в ночь с 
1-го на 2-е июня и остановился в генерал-губернаторском доме, насупротив 
моей квартиры. Поутру 2-го числа я отправился к В.А.Жуковскому и был 
принят им как друг. Во время посещения гимназии Государем Наследником 
вся наша братия была представлена Его Высочеству. Когда очередь дошла 
до меня, то генерал-губернатор и Жуковский сказали что-то Его Высочеству, 
чего я не мог слышать, и Его Высочество отвечал «Очень помню»; потом об-
ратился ко мне и спросил, где я воспитывался и что преподаю? Тут Жуков-
ский сказал вслух: «Я не понимаю, как этот человек очутился в Сибири».

Эти сведения дополняются лаконичными дневниковыми заметками 
В.А.Жуковского: 

«2 июня. Пребывание в Тобольске. Ширков. Евгений Милькеев. Ершов. Осмотр 
училища и выставки. <…> в 9 часов бал. Вечер после бала. Дома. Простуда.

3 июня. Пребывание в Тобольске. У Горчакова <…> после обеда в тюрем-
ный замок. Рыков. На выставке. У меня Ершов и Попов. <…>».

Можно добавить к этому еще одно мемуарное свидетельство ученика П.П. Ер-
шова К.Голодникова, сохранившееся в рукописном виде в Тобольском музее: 
«В 1837 г., Государю Наследнику Цесаревичу Александру Николаевичу, с соиз-
воления Августейшего родителя, благоугодно было посетить Тобольскую гу-
бернию и обозреть Тобольскую гимназию. Из числа сопровождавших его лиц 
особенное внимание наше привлекал симпатичнейший поэт В.А.Жуковский, 
многие из стихотворений которого мы знали от слова до слова, рядом с ним 
ходил по классам и наш Петр Павлович, напоминая нам известное латинское 
изречение «similis similii haudet» («Подобный подобному радуется» - Т.С.).

Таким образом, ясно, что Ершов виделся с Жуковским не менее четырех 
раз – дважды (2 и 3 июня) на городской квартире, временно предостав-
ленной воспитателю наследника в Тобольске, и на официальных встре-
чах: в гимназии (2 июня), на балу Дворянского собрания (2 июня, вечер).

К другим событиям этого года следует отнести создание Ершовым гимна-
зического театра, в котором ставились пьесы самого Петра Павловича, и 
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путешествия с близкими друзьями, а также гимназистами, по окрестностям 
Тобольска, насыщенным историей – посещение татарского селения и горы 
Сузгун, древнего Кучумова городище Искера, православных святынь – 
Иоановского и Абалакского монастырей. Путевые впечатления «переплав-
лялись» в художественные образы. Поэму «Сузге. Сибирское предание», 
сюжет которой связан с эпохой завоевания Сибири русским казачеством, 
Ершов отправил в «Библиотеку для чтения». Он надеялся на помощь 
столичных друзей, но поддержки и понимания не получил. Товарищи не 
верили в возможности Ершова сохранять поэтический настрой в далеких 
от Петербурга краях. Так, В.Григорьев в письме к Т.Грановскому замечал: 
«Ершов чуть-чуть не умер от болезни, а от скуки умирает по нескольку раз 
в день. Прислал к нам поэму «Сузге». Больно скучна». Разделяли эту точку 
зрения и В.Треборн с А.Ярославцовым. Ершов не хотел принимать упрёков 
в творческой бездеятельности и написал стихотворение «К друзьям»:

Други, други, не корите!
Вы укорами меня!
Потерпите, подождите
Воскресительного дня!
<…>
Мир Господень так чудесен!
Так отраден вольный путь!
Сколько зерен звучных песен
Западет тогда мне в грудь.
Я восторгом их обвею,
Слез струями напою,
Жарким чувством их согрею,
В русской речи разолью.

В том же 1837 г. Ершов создал программное стихотворение «Вопрос», в 
котором выразил свои взгляды на искусство поэзии. В представлениях 
Ершова-романтика, одним из основных предметов творчества является 
мечта, поэт созидает в своей душе волшебный мир, согретый чувствами 
и оживленный высокой мыслью. Творчество – это связь земли и неба, а 
поэтом является тот, кто «с первых дней сознания / Зерно небес в душе 
своей открыл», кто «всюду во вселенной / Дух Божий – жизнь – таин-
ственно прозрел», а в «хаосе бытописаний» обнаружил высокий прови-
денциальный смысл.

Тема поэта, поэзии и искусства будет продолжена в стихотворениях «Музыка» 
(1837), «К друзьям» (1837), «К музе» (1838), «Две музы» (1838), в каждом из ко-
торых есть описание вдохновения, как особого состояния души творческой 
личности, переживающей в эти мгновения ощущение свободы и счастья:
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Он твой – весь этот мир прекрасный!
Бери его и в звуках отражай!
Ты гордый царь с улыбкою всевластной,
Сердцами всех повелевай!

(«К музе»)
Значима для понимания эстетики Ершова, фактически не исследованной, 
его речь «Несколько мыслей о художниках», произнесенная на гимнази-
ческом акте в 1839г. Подобно другим поэтам-романтикам Ершов проводит 
идею божественной избранности творческой личности и бессознатель-
ного характера художественного процесса: «Поэт – это не обыкновенный 
смертный человек, который сочиняет на заданную тему, а сын небес, на 
котором ярко горит печать священного помазания и который никогда не 
даст вам ответа на вопрос, как он творит. Он не может вам сказать того, 
что даже первая мысль создания бывает всегда следствием того или дру-
гого его размышления; художник с первой до последней минуты творит 
бессознательно. Иногда творчество начинается с размышления, но этим 
мгновением и оканчивается постороннее влияние. С того самого мгнове-
ния, как светлая мысль принята душой, она сродняется с нею, делается ее 
собственностью, ее творением; она развивается силами души, которые 
извлекают из нее все богатство, неприметное для простых глаз».

Но, пожалуй, ни в одном из других эстетических трудов той эпохи мы не 
найдем столь подробного и глубокого описания психологического  
состояния творческого человека во время его встречи с «музой», как у 
Ершова: «Что испытывает душа его, принимая мысль создания, развивая ее 
в возможной полноте и, наконец, облачая ее вещественным покровом? Это 
тайна художника. <…> Немногие черты, в которых сходятся минуты вдохно-
венной жизни художников – вот все, что можно предложить пытливому 
любознанию. Эти черты – незапное (так! – Т.С.) оживление при возникшей 
мысли, в котором поэт видит уже целость создания, потом углубление в са-
мого себя при начале творческого труда, совершенное охлаждение ко всему 
постороннему, даже удовольствиям жизни, быстрые переходы из одного 
состояния в другое, от одной страсти к другой, смотря по качеству развива-
емой идеи, наконец, полнота наслаждения или лучше блаженства создания: 
оно живет уже не только для души одного художника, остается осуществить 
его в«дохновенный» (так! – Т.С.) труд, представить его внешним существам 
не для того, чтобы снискать рукоплескания, а для того, чтобы вполне испол-
нить творческое дело человека, чтобы самому еще насладиться творческим 
созданием и других сделать участниками чистых своих наслаждений».

Остается только сожалеть, что эта работа Ершова, как и другой его труд 1844 г. 
«О трех великих идеях Истины, Блага и Красоты, о влиянии их на жизнь и со- 
единений их в христианской религии», не сохранились до настоящего времени.
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В лирике 1840-х гг. углубляется христианское понимание Ершовым темы 
творчества, которое рассматривается как великий дар Создателя. Так, в 
стихотворении «Моя молитва» (1840) звучит благодарность Творцу за его 
бесконечную щедрость:

Ты дал мне Веру в Провиденье,
Ты дал надежду мне в скорбях;
И ниспослал мне утешенье
В отрадных чувствах и слезах.
Когда ж душа была готова
Излить богатство полноты, - 
Ты дал мне огненное слово
И вдохновенные мечты.

Лирический герой стихотворения «Ответ» (1845) сравнивается Ершовым 
с библейскими музыкантами и певцами, исполняющими свои мелодии 
на четырёхструнной псалтире. Первая из них посвящена Всевышнему

 В той песне первая струна
Вся – Божеству – вся – искупленью!
две других – Отечеству и царю
Для сердца русского давно
Царь и Отечество – одно.

А четвертая струна – переживаниям земной жизни, также питающим 
душу поэта, как и высокие помыслы.

Струны последней звук живой
Вам – жизни чудные волненья – 
Мечты, надежды, вдохновенья!
Я облеку вас в стих родной
И с гордой радостию кину
В печальный мир, как цвет в пустыню!

Значимый для русской литературы образ поэта-пророка (Пушкин, Лер-
монтов, А.С.Хомяков, Н.М.Языков, А.К.Толстой) появляется в программ-
ном стихотворении Ершова «Призыв» (1848), в первой строфе которого 
представлена ситуация духовного сна поэта, «повитого унынья мрачной 
пеленою», пребывающего за гранью человеческой жизни с ее страстями 
и волнениями. Но, как призыв свыше звучат слова:

Проснись, питомец обаяний!
Свой малодушный сон прерви,
Вступи в ряды живых созданий
И жизнью общею живи.
Не искушай хулой сомненья
Путей святого Провиденья;
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Под руку крепкую смирись:
Отец людей любвеобильный
Ведёт тебя рукою сильной
Чрез мрак и смерть во свет и жизнь.

В стихотворении утверждается мысль о богоизбранности поэта, прини-
мающего на себя бóльший груз страданий, чем другие люди.

Пусть велики твои страданья,
Пусть горек плод твоих утрат:
Тем больше мера воздаянья
Твоих венцов, твоих наград.

Поэтическая канва «Призыва» соткана из ветхозаветных и новозаветных 
образов. Соединяя в предпоследней строфе евангельскую аллюзию –  
обращение Христа к расслабленному: «востани, возми твой одр и иди в 
дом твой» (Мф. 9: 6) с ветхозаветной сценой: Моисей на горе Синай (Исх. 
23: 15), Ершов вписывает лирического героя в перспективу вечности:

Восстань, возьми свой одр печали
И новой жизнию ходи!
Ужель поэзии скрижали
Напрасно носишь ты в груди?
Смотри: в огнях, гремя, блистая,
Венец таинственный Синая
Тебя властительно зовет.
Иззуй себя от тленья праха
И с твердой верою без страха,
Начни пророческий восход.
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Краеведение

Театр 
как мир
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27 марта – Международный день театра.
Учрежден в 1961 г. по решению 
IX Конгресса Международного 
института театра (МИТ)

21 марта – Международный день кукольника.
Учрежден в 2001г. по предложению Дживада Золфагарихо (Иран) на 
XVIII Конгрессе Международного союза кукольников (UNIMA), отмечает-
ся с 2003 г.
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Четверть века с Петрушкой
Театрально-исторические заметки

Сергей Кузин 
Режиссер, драматург, артист,
член Союза театральных деятелей  России
и Международного союза кукольников  (UNIMA),
кандидат философских наук

Более тридцати лет я профессионально занимаюсь театром кукол, ставлю 
кукольные спектакли, пишу пьесы для этого театра, выхожу с куклой на 
сцену в качестве артиста, преподаю мастерство актера с куклой и ре-
жиссуру. И уже более двадцати пяти лет из этих тридцати во всей моей 
театрально-кукольной работе, иногда более, иногда менее, но всегда при-
сутствует главный герой русского традиционного театра кукол - Петрушка. 

А началось вся эта «петрушечная» история летом 1986 года, когда Тю-
мень праздновала свое 400-летие.

Нельзя сказать, что до этого я не был знаком с Петрушкой и тем особенным 
театром, который стоит за его именем. Про Петрушку немало написано в 
книгах по истории театра кукол. И знаменитый москвич Сергей Образцов, и 
чуть менее знаменитые ленинградцы Евгений Деммени и Михаил Королев, 
конечно же, тоже говорили об этом кукольном герое. И во всех театраль-
ных кукольных музеях, и столичных и провинциальных, Петрушка всегда 
занимал видное место. Но, как я тогда считал вслед за вышеназванными 
театральными корифеями, Петрушка и его театр были явлениями прошлой 
жизни и не имели никакого отношения к современному театру кукол.

Однако когда мне поручили придумать и поставить с артистами Тюменско-
го театра кукол представление для выступления на праздничной площади 
в день 400-летнего юбилея города, я почему-то решил обратиться к тради-
ционной кукольной комедии «Петрушка». Думаю, что я тогда руководство-
вался соображениями изобразительного характера. Мы с куклами должны 
были выступать на верхней площадке игрушечной деревянной крепости, 
которая в те годы стояла там, где теперь располагается громада драмати-
ческого театра, и мне представлялось, что Петрушка будет очень хорошо 
смотреться на этом возвышении, мне казалось, что это будет напоминать 
исторические картинки, изображающие праздничные народные гуляния 
прошлого века. И, как было потом видно в документальном фильме, по-
священном празднику на Юбилейной площади, так оно и получилось.
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Но интереснее было другое. В ходе представления выяснилось, что на 
улице можно не только изображать, но и полноценно играть кукольные 
сцены. Правда, не любые, а те, которые приспособлены для такого уличного 
исполнения. Так вот, кукольная комедия «Петрушка» как раз и состояла из 
таких подходящих для этого случая сцен. Все мы, создатели и исполнители 
«Петрушки», были хотя и людьми молодыми, но уже достаточно опытными, 
много выступавшими не только на стационарных театральных сценах, но и 
на разных выездных сценических площадках, в деревенских клубах, в шко-
лах, детских садах, а, порой, и на открытом воздухе, где-нибудь на лужайке 
в пионерском лагере. Среди тогдашних исполнителей «Петрушки» были 
Станислав Железкин, тогда уже заслуженный артист России, теперь ставший 
народным, его жена, артистка Наталья Котлярова, тоже теперь заслуженная 
артистка, моя жена, Ирина Кузина, заслуженная артистка России, посто-
янная исполнительница роли Петрушки с тех далеких дней и до нашего 
времени, и я в роли Музыканта. Так вот, мы были уверены, что наш «Петруш-
ка» будет на празднике в качестве еще одного звука в общем праздничном 
шуме, еще одной краской в общей праздничной картине. Но оказалось, 
что мы играем спектакль, который и смотрят, и слушают огромные массы 
зрителей. Разговор Петрушки с публикой, эксцентрические сценки-встре-
чи Петрушки с другими персонажами комедии, кукольные и музыкальные 
интермедии, придуманные в конце XIX века, вызывали живую реакцию зри-
телей, пришедших на праздник в конце XX века. Причем, про этот спектакль 
никак нельзя было бы сказать, что он адресован зрителям от 4 до 8 или от 
40 до 80 лет! «Петрушку» с одинаковым интересом смотрели и дети, и взрос-
лые. Потом-то выяснилось, что это связано с ассоциативным характером 
традиционного театра кукол, но тогда, в день праздника, мы просто видели, 
что впервые, выступая на улице, имеем настоящий театральный успех.

С этого все началось, но этим не закончилось. И, между прочим, с  
Петрушкой всегда так. Сколько раз его хоронили, но каждый раз оказы-
валось, что он, как говорится, жив, здоров и не кашляет! Он ведь и в кон-
це кукольной комедии вроде бы гибнет, но тут же вновь появляется на 
ширме со словами: «Всем вам мое почтение, до нового представления»!

А моя следующая встреча с Петрушкой произошла в Кургане. И эту встре-
чу уже никак нельзя назвать случайной. В начале 1987 года мы с Ириной 
уволились из Тюменского театра кукол и устроились на работу в Курганский 
театр кукол «Гулливер». На сцене последнего я и решил, в числе прочего, 
поставить современный спектакль по мотивам русской традиционной 
кукольной комедии «Петрушка». И приблизительно год спустя такой совре-
менный Петрушка в курганском театре появился. В основе спектакля была 
моя пьеса, переносящая действие старинной кукольной комедии в наше 
«перестроечное», кажется уже тогда, время. Кукол, тоже, конечно, не очень 
традиционных, придумала художник Татьяна Терещенко. В спектакле были 
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заняты, наверное, все десять артистов тогдашней курганской труппы. Роль 
Петрушки опять играла Ирина Кузина. А я, как это было принято раньше в го-
сударственном театре, не играл никого. Все мы, участники спектакля, с удо-
вольствием делали свою работу. Мы весело репетировали, мы смеялись над 
придуманными нами самими шутками, мы радовались нашим  собственным 
игровым находкам… В общем, нам нравился наш Петрушка. Зрителям же он 
понравился меньше. И хотя нашу работу довольно высоко оценила петер-
бургский театральный критик, знаток театра Петрушки, кандидат искусство-
ведения Анна Федоровна Некрылова, и мы даже, по ее приглашению, ездили 
с этим «Петрушкой» на театральный фестиваль в Санкт-Петербург (тогда еще 
бывший Ленинградом), мы видели, мы слышали, мы чувствовали, что что-то 
в этом спектакле не так, как должно быть. Были в курганском «Петрушке» не-
плохие сцены, актерские находки, интересное «живое» музыкальное оформ-
ление. Но, в целом, спектакль у нас получился, я бы сказал, неправильный. 
Осовременивая «Петрушку», мы превратили традиционную кукольную 
комедию в сюжет киножурнала «Фитиль» или карикатуру из популярного 
в те годы сатирического журнала«Крокодил». «Крокодильскими», по сути, 
получились и пьеса, и декорации, и куклы. «Петрушка» стал плоским, как 
плохая шутка. И значит, чтобы идти вперед, надо было возвращаться назад, 
к той самой печке, от которой танцуют, к началу, к корням. Надо было делать 
нового «Петрушку», внимательно прислушиваясь к мнению тех стародавних, 
известных и неизвестных кукольников, которые многие годы, методом проб 
и ошибок, возводили здание театральной традиции.

В свое оправдание можно только сказать, что наше обучение ремеслу тра-
диционного кукольника-петрушечника вообще происходило не так, как 
оно должно происходить в нормальных условиях. Традиция должна пере-
даваться от мастера к ученику, который сам потом становится мастером 
и учит других учеников. Мы с Ириной видели примеры такого обучения в 
Турции в различных театральных труппах, играющих теневые спектакли с 
участием Карагёза (турецкого Петрушки). Известно, что подобным обра-
зом происходит этот процесс и в сегодняшней Италии, Испании и Англии. 
Так же, до советской власти, обстояло дело и у нас в России. Но, к сожале-
нию, традиционный способ передачи кукольного ремесла был в нашей 
стране повсюду вытеснен современными формами актерского обучения 
еще в 20-е – 30-е годы прошлого века. И даже само слово «ремесло» с лег-
кой руки К.С.Станиславского стало у нас, да, собственно говоря, до сих пор 
остаётся, чуть ли не синонимом халтуры или, если выражаться коррект-
нее, нетворческого, формального подхода к театральному делу.

Надо сказать, что нам с Ириной повезло, мы встретились однажды на од-
ном из фестивалей с одной из последних носительниц «петрушечной» тра-
диции Елизаветой Трифоновной Трофимовой, ученицей балаганного еще 
артиста, акробата, шпагоглотателя, а потом и кукольника-петрушечника 
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Ивана Афиногеновича Зайцева (его Петрушка находится в музее театра 
кукол им.С.В.Образцова). Мы видели в исполнении Елизаветы Трифоновны 
Трофимовой традиционное марионеточное представление «Петрушкин 
цирк», в котором Петрушка выступает в роли циркового шпрехшталмей-
стера. А вот кукольную комедию «Похождения Петрушки» Елизавета Три-
фоновна, человек далеко уже не молодой, в те, 80-е годы, уже не играла: 
говорила, что ей тяжело работать на ширме перчаточными куклами. Мы, 
конечно, многое почерпнули из этой встречи, но все равно это вряд ли 
можно отнести к тому, что называется традиционным обучением.

Новый, третий «Петрушка» появился более года спустя. Работа над этим спекта-
клем шла теперь совсем иным непривычным и непринятым в советском театре 
способом. Прежде всего, надо сказать о том, что теперь «Петрушкой» занима-
лись почти исключительно мы с Ириной Кузиной. И вообще это «петрушечное» 
занятие стало делом семейным, как, кстати, это и должно было быть с самого 
начала. Забегая вперед, замечу, что в тот период, фактически, и сложился наш 

Кузины Сергей и Ирина
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семейный театр, который жил потом под разными государственными крышами, 
а теперь существует самостоятельно и называется «Куклы Кузиных». Большое 
значение в подготовке нового спектакля имело научно-консультационное 
участие в этом процессе А.Ф.Некрыловой. Она нам дала для работы свою 
кандидатскую диссертацию, посвященную русскому традиционному театру 
«Петрушка», она помогала нам советами и рекомендациями. На основании на-
родных «петрушечных» текстов, собранных и опубликованных А.Ф.Некрыловой 
и Н.И.Савушкиной, я написал свой вариант сценария традиционной кукольной 
комедии. Ирина, взяв в качестве художественного модуля музейные куклы 
Ивана Зайцева, нарисовала эскизы кукол. По этим эскизам вырезал из дерева 
(липы) головки и ручки кукол народный умелец Борис Назыров. Затем Ирина 
собрала эти головки и ручки в то целое, которое называется перчаточной 
куклой, одела кукол и функционально подготовила их к работе. Музыкальное 
оформление, конечно, обязательно должно было быть «живым», связанным с 
игрой на русском народном инструменте. Поэтому я научился играть на гар-
мошке. И до сих пор, в этом спектакле и в других наших сценических работах, 
играю куклами на ширме и на гармошке перед ширмой.

Итак, в 1989 году был готов ещё один новый, хотя теперь можно было бы 
сказать «новый старый» «Петрушка». Именно этот спектакль, доработан-
ный, конечно, обогащенный практическим исполнительским опытом, раз-
витый, разыгранный, мы с Ириной и представляем зрителям до сих пор.

Весной 1990 года нашего «Петрушку» пригласили на фестиваль театров ку-
кол в Неаполь. Осенью того же года мы с Ириной и «Петрушкой» вернулись 
на работу в Тюменский театр кукол, а в начале зимы отправились на фести-
валь в Италию. Неаполитанский фестиваль назывался «Lastradadi Pulcinella», 
т.е., по-русски, «Улица Пульчинеллы». Пульчинелла – итальянский родствен-
ник, старший брат нашего Петрушки и всех остальных европейских тра-
диционных кукол. Почему нас пригласили выступить на улице Пульчинел-
лы? Да просто потому, что на этой улице должен был выступить, рядом с 
другими традиционными куклами, именно русский Петрушка, а не кто-то 
другой. А тех, кто у нас в стране занимается театром «Петрушки», и сейчас-
то немного, а тогда, в 90-ом, мне кажется, кроме нас никого и не было.

Путь в Неаполь лежал через Москву. Поэтому мы, по пути, выступили в Цен-
тральном доме работников искусств. Публика там собралась специфическая: 
артисты московских театров, критики, функционеры Союза театральных дея-
телей и Международного союза кукольников (UNIMA). Понятно, что спектакль, 
рассчитанный на тесный контакт со зрительской аудиторией, играть перед 
такой публикой было нелегко. Но минут через десять все наладилось благода-
ря тому, что в зале сидела одна очень веселая аспирантка из Японии. Она сме-
ялась от первой минуты спектакля до последней. И заразила своим хорошим 
настроением всех зрителей. Эта японская девушка, кстати, стала потом нашей 
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поклонницей, смотрела «Петрушку» еще раз на фестивале в Архангельске. А 
потом написала про нас добрые слова в японском театральном журнале.

А вот в Неаполе выступать было совсем не трудно. Там мы впервые оказались в ком-
пании единомышленников. Мы были среди тех, кто любит традиционное театраль- 
ное искусство и знает толк в настоящей кукольной игре, которая как раз и пред-
ставлена в самом концентрированном виде в театрах Пульчинеллы, Панча, По-
лишинеля, Палвана Качаля, Карагёза и многих других мировых «петрушек».

Одним из главных инициаторов неаполитанского фестиваля был Бруно 
Леоне, архитектор по образованию, но burattinaio, т.е. артист, выступающий 
с перчаточными куклами, по призванию. Его фестивальную идею можно 
было бы назвать кукольным, а точнее, «пульчинельским» глобализмом. Ему 
и другим организаторам фестиваля удалось собрать на улице имени глав-
ной итальянской куклы практически всех родственников Пульчинеллы, 
живущих сегодня в разных уголках мира. Приехавшие на фестиваль театры, 
театральные группы, артисты-солисты представляли свои традиционные 
спектакли на улицах и площадях Неаполя. Мы показывали своего «Петруш-
ку» на площади San Domenico Maggiore. На этой площади, кроме нас, по 
кругу стояли десятки кукольных ширм. И на этих ширмах, по очереди, а, 
иногда, и одновременно, потому что не у всех хватало терпения дождать-
ся своей очереди, выступали кукольники. Иранцы показывали своего 
Палвана Качаля. Англичане выступали с представлением «Панч и Джуди». 
Филипп Казиданус представлял почти забытого в сегодняшней Франции 
Полишинеля. Турецкий теневой театр играл «Карагёза». Бил сковородой 
чертей Витязь Ласло знаменитого венгерского кукольника Хенрика Ке-
мени, которым еще в 50-е годы восхищался Михаил Королев, и с которым 
мы неоднократно выступали на разных фестивалях в 90- годах прошлого 
века. Чех Томаш Ялинек играл спектакль с участием Кашпера. Выступали 
немецкие, голландские и португальские традиционные театры, и, конечно, 
множество итальянцев со своим музыкально-эксцентричным Пульчинел-
лой. Мы играли спектакли на разных языках, сопровождали выступления 
кукол разной музыкой, демонстрировали разную манеру кукловождения. 
Но зрители нас всех, таких, в общем-то, друг на друга непохожих, одинако-
во хорошо понимали. А еще они понимали то, что мы, приехавшие со всех 
сторон света кукольники, играем на своих ширмах одну и ту же историю, 
рассказывающую о том, что человек когда-то был свободным.

Наш спектакль в Неаполе пользовался успехом и у зрителей, и у профес- 
сионалов. Особенно отмечалось выразительное кукловождение и музы-
кальность «Петрушки». Нам же, больше других, понравились спектакли 
неаполитанца Сальваторе Гатто и уже названного венгра Хенрика Кемени. 
Хотя на фестивале было много и других, тоже замечательных представлений, 
которые мы смотрели и с большим интересом, и с большим удовольствием.
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А другие участники фестиваля, вполне возможно, имели другие предпочте-
ния. А третьим, организаторам фестиваля, например, нравилось что-то третье. 
И, вместе с тем, никому не могло прийти в голову расставлять участников 
фестиваля по местам, определять, кто из них лучше, а кто хуже. Европейские 
фестивали и сегодня придерживаются того же принципа, не превращают 
театральные фестивали в спортивные соревнования, не раздают театрам и 
отдельным артистам премии, лауреатские звания и почетные дипломы. Так 
же было раньше и у нас. И в 80-е и 90-е годы, которые можно назвать време-
нем театрального подъема, не устраивались гонки за призовыми местами ни 
на фестивалях Урала и Сибири, ни на столичных, ни на каких бы то ни было 
других советских, а потом и российских фестивалях. Теперь все по-другому. И 
водружение на пьедестал почета нынче – самая главная, а, зачастую, и самая 
интересная часть любого, в том числе и кукольного, фестиваля.

Тогда, в Неаполе, в декабре 1990 года, посмотрев выступление Сальвато-
ре Гатто, неаполитанского кукольника и певца, мы с Ириной подошли к 
нему с комплиментами и в числе прочего сказали, что, на наш взгляд, он 
– лучший, первый на этом фестивале. В ответ на это Сальваторе прочитал 
нам на тему первых и последних маленькую лекцию, которую, на мой 
взгляд, было бы полезно послушать многим деятелям нашего сегод-
няшнего театра кукол. Сальваторе сказал, что кукольник, находящийся 
за ширмой, подобен семени, лежащему в земле: какое ты семя, такое и 
вырастет растение на грядке ширмы. А среди растений, как известно, нет 
ни первых, ни последних. И кактус ничем не хуже ливанского кедра.

А в последний день неаполитанского фестиваля мы получили интересное 
предложение, которое, во многом определило нашу «петрушечную» жизнь 
в 90-е годы. Стефано Джунки, директор театрального центра в итальянском 
городе Червия (Centroteatrodifiguradi Cervia) пригласил нас с Ириной по-
участвовать в реализации международной культурно-просветительской 
программы, которая называлась «Популярные кукольные герои мира в жи-
вых традициях европейских театров кукол». Для реализации этой програм-
мы создавалась, под итальянским руководством, международная компания 
«Евромарионетки», в которую нам и было предложено войти в качестве 
театра «Куклы Кузиных», представляющего в этой компании Россию и ее 
национального кукольного героя Петрушку. Конечно же, мы согласились и 
подписали соглашение о сотрудничестве с этим театральным центром.

Я уже много писал о неаполитанском фестивале, но хочу еще раз вернуть-
ся к этой теме для того, чтобы был понятен смысл программы, в которой 
мы должны были принять участие. Дело в том, что фестиваль в Неаполе 
можно назвать в некотором смысле уникальным. На больших фестивалях 
крайне редко бывает так, чтобы были представлены театры одного только, 
традиционного, к тому же, направления, как это было в Неаполе. Обычно в 
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фестивальных программах соседствуют театры самой разной художественной 
ориентации. Более того, предпочтение отдается, как правило, театрам экс-
периментальным, авангардным, тем, которые могут дать и пищу театральной 
критике, и удивить, а то и поразить видавшую виды фестивальную публику. Про-
грамма, разработанная Стефано Джунки и его коллегами по работе в театраль- 
ном центре, учитывала эту международную фестивальную реальность, но 
пыталась сохранить то лучшее, что было в Неаполе. Есть такой известный 
театральный прием, который называется «театр в театре». По аналогии с 
этим компания «Евромарионетки», должна была стать и очень скоро, как вы-
яснилось, стала «фестивалем на фестивале». Действительно, мы переезжали 
из страны в страну, с фестиваля на фестиваль, и вместе с нами из страны в 
страну, с фестиваля на фестиваль переезжала улица Пульчинеллы.

Первое наше выступление в составе «Евромарионеток» состоялось уже через 
полгода после Неаполя, в сентябре 1991 года во французском городе Шарле-
виль-Мезьер на всемирном кукольном фестивале, организованном между-
народным союзом кукольников (UNIMA) и рядом других международных 
организаций. Уже тогда сложился, а потом неоднократно повторялся, способ 
представления фестивальной публике нашей программы. Мы, представители 
разных стран со своими кукольными героями, устраивали несколько со-
вместных выступлений, которые проходили, как правило, на какой-нибудь 
центральной площади города. Кроме того, организовывались выступления- 
презентации каждого театра в отдельности. Все фестивальные дни действо-
вала выставка кукол и кукольных ширм (русских будок и «юбок», итальянских 
Baracco, Castello и т.д.). Деревянных кукол-дублеров наших действующих 
кукол и два вида ширм мы сделали перед этим фестивалем специально для 
этой выставки. Такую же работу проделали и все остальные участники про-
граммы. Надо сказать, что эти наши куклы и ширмы, сделанные по эскизам 
Ирины Кузиной, и сегодня находятся в коллекции итальянского театрального 
центра и выставляются как в Италии, так и в других странах мира.

Уже на этом, первом выступлении, сложился, в основном, состав участ-
ников компании «Евромарионетки». Были среди кукольников и наши, по 
Неаполю, знакомые, были и новые лица. Италию представлял неаполи-
танец Сальваторе Гатто, выступление которого нам так понравилось на 
фестивале в его родном городе. Из Венгрии приехал тот самый Хенрик 
Кемени, о котором я уже тоже упоминал. Был и наш знакомый француз 
Филипп Казиданус. Были и многие другие знакомые артисты. Были и 
незнакомые. Среди вторых оказались англичане Дан Бишоп и его жена, 
и помощница - Джемма Бишоп. Во время презентации «Евромарионе-
ток» на центральной площади Шарлевиль-Мезьераместа наших театров 
совершенно случайно оказались рядом и, готовясь к выступлению, 
мы с Бишопами помогали друг другу устанавливать наши театральные 
ширмы-будки. Потом на многих других фестивалях мы уже сознательно 
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вставали рядом и сотрудничали не только в вопросах технических, но 
и творческих, превратив наши отдельные спектакли в общее куколь-
ное представление, в котором было одно английское и одно русское 
действие. И до сих пор мы поддерживаем с семьей Бишопов самые 
теплые отношения. В 1996 году они по нашему приглашению приез-
жали в Тюмень и выступали на фестивале театров кукол Урала. Затем 
они еще дважды были в России: один раз на фестивале в театре имени 
С.В.Образцова, а второй – в Москве с актерскими мастер-классами. До 
2008 года Дан Бишоп активно выступал со своими Панчем и Джуди на 
европейских фестивалях во Франции, Португалии, Испании, был на 
гастролях в Японии, гастролировал по Италии, много работал у себя в 
Великобритании, причем, не, только играл спектакли, но и занимался  
театральной педагогикой. В последние годы он, как у нас говорится, ушел 
на заслуженный отдых, хотя иногда играет, но больше для собственного 
удовольствия, свою любимую кукольную комедию. А Джемма занимает-
ся своим садом, о котором она нам много рассказывала во время наших 
фестивальных встреч.

А в 1992 году нам удалось побывать сразу на нескольких фестивалях подряд. 
В мае мы поехали в испанский город Сеговия на фестиваль «Titirimundi»  
(«Куклы мира»). Мы поехали туда одни, без итальянской компании, но встре-
тили там итальянских знакомых Бруно Леоне и Сальваторе Гатто. Был в Сего-
вии и наш знакомый чех Томаш Ялинек. Фестивальные спектакли проходили 
в самой Сеговии и в городах провинции Кастилия-Леон, столицей которой 
Сеговия и является. Мы играли и на улице, и в театральных помещениях. И, 
видимо, делали это неплохо, судя по отзывам зрителей и газетным рецензи-
ям. Нам тоже понравились испанские зрители - и дети, и взрослые, которые, 
хоть и не понимали русский язык, но радостно реагировали на петрушечную 
эксцентрику и с удовольствием слушали русскую музыку.

После окончания испанского фестиваля мы, уже со всеми членами между-
народной компании, отправились в столицу Словении Любляну, где в 
июне месяце проходил большой международный фестиваль театров 
кукол. Кроме тех, кого мы знали, к нам в Любляне присоединились братья 
Монтичелли из итальянской Равенны. Семья Монтичелли играет куколь-
ные спектакли эмилио-романской традиции уже на протяжении трех 
веков. В столице Словении Монтичелли, кроме спектаклей, представляли 
выставку театральных кукольных задников XVIII-XIX веков из своей семей-
ной театральной коллекции. А выступление компании «Евромарионетки» 
в Любляне проходило по сценарию, опробованному во Франции. Изме-
нилась лишь наша коллективная презентация, которая, на сей раз, была 
чуть более лаконичной, но, одновременно, и более эффектной. А дальше 
шли наши отдельные выступления в помещениях и на улице. Именно в 
Любляне мы с Ириной стали кооперироваться с Даном и Джеммой Бишоп 
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и выступать вместе. У нас даже сложилась определенная схема выступле-
ния. Начинали мы с музыки. Я играл на гармони. Ирина пела. И потихоньку 
вокруг нас собирались жители Любляны, взрослые и дети, с любовью 
относящиеся к русской музыке. Собравшуюся публику мы приглашали 
на спектакль «Панч и Джуди». Затем Джемма стелила на теплую и чисто 
вымытую люблянскую мостовую подстилку, на которую садились дети, Дан 
поднимал над своей ширмой флаг Великобритании и начинал спектакль. А 
после окончания спектакля, выходя перед зрителями на поклон, он пред-
лагал им передвинуться вместе с подстилкой к нашей ширме. Зрители 
передвигались к нам и смотрели русского «Петрушку». А после спектакля, 
если зрители не хотели расходиться, мы делали с Даном совместный 
концертный номер: я играл на гармони веселую мелодию, а Дан выступал 
перед детьми с деревянной куклой английского танцора-чечеточника.

После окончания десятидневного фестиваля в Любляне вся компания ав-
томобильным караваном вернулась в Италию, в регион Эмилия-Романья, 
в город Червия, где нас ждал еще один фестиваль, который назывался 
«Arrivanodalmare!». «Они пришли из моря» - так звучит название этого фестива-
ля по-русски, и речь здесь, конечно, идет и о куклах, и об Адриатическом море, 
с которыми связана жизнь маленького курортного городка Червия. А регион 
Эмилия-Романья известен, наверное, у нас в стране, прежде всего, как родина 
знаменитого кинорежиссера Федерико Феллини. Римини, тоже курортный го-
род на адриатическом побережье Италии, в котором прошло детство и юность 
Феллини, находится совсем рядом с Червией,  минутах в 30 езды на машине. 
Мы в тот приезд, да и в другие разы не раз бывали в этом городе, а однажды 
даже выступали там на одной старой площади возле памятника какому-то из-
вестному католическому Папе, поставленному чуть ли не в XII веке. 

Фестивальная программа в Червии состояла из двух частей: собственно  
фестиваля, в рамках которого сразу чуть ли не на четырех площадках и еще 
и на многих улицах города проходили выступления театров и отдельных 
кукольников со всего мира и, в том числе, наше выступление и в компании 
«Евромарионеток», и своим театром; и маленьких гастролей фестивальных 
театров по региону, которые состоялись сразу после окончания основной 
семидневной программы. Каждый день в течение еще одной недели мы вы-
езжали в один из городов региона и играли там один спектакль под открытым 
небом на муниципальной площади. Принимали нас неизменно хорошо, что 
было связано не только с тем, что зрителям нравилось наше выступление, но 
и вообще с присущей итальянцам большой любовью к искусству театра кукол.

Соглашение, заключенное нами с театральным центром в Червии, 
предусматривало не только коллективные фестивальные поездки, но и 
гастрольное турне театра «Куклы Кузиных» по Италии. Насколько я знаю, 
такие турне совершали и другие участники международной программы. 
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Но наш черед был одним из первых. Четырёхнедельная гастрольная 
поездка «Кукол Кузиных» состоялась уже в феврале 1993 года. Тогда мы 
проехали Италию с Севера на Юг, а потом обратно. Выступали, преиму-
щественно, в городских клубных помещениях и муниципальных театрах, 
хотя было и несколько уличных выступлений. Играли для школьников, 
но чаще для смешанной аудитории, когда на спектакли приходили 
родители с детьми.  Первым местом выступления был город Роверето. 
Затем мы пересекли всю Италию и приехали в Бари. В этом большом 
южно-итальянском городе мы играли спектакли на сцене маленького, 
но очень уютного театра «Lacasadi Pulcinella» («Дом Пульчинеллы»), 
которым руководит артист, режиссер и директор Паоло Коментале. В 
театре существует традиция проведения театрально-просветительных 
бесед с детьми-школьниками перед спектаклем и после него. Не были 
исключением и наши выступления, и я, выучивший к этому времени 
немного итальянский язык, старался понять вопросы, которые задавали 
нам после спектакля зрители и потом, в меру знания языка, ответить на 
эти вопросы, рассказать юным жителям города Бари о русском Петруш-
ке, его сходстве и различии с итальянским Пульчинеллой. Из Бари мы 
поехали обратно на Север Италии, в Ломбардию, в город Бергамо. Там 
мы играли нашего «Петрушку» дня три или четыре в довольно большом 
городском клубе. Зрители, приходившие смотреть наши спектакли, за-
полняли каждый раз не более чем две трети огромного клубного зала, 
но, по словам устроителей гастролей, в маленьком городе Бергамо это 
можно было расценивать, как огромный успех. Кажется, так это и было, 
судя по реакции зрителей на наши выступления, по тому, что после каж-
дого спектакля многие из них подходили к нам с комплиментами, да еще 
по положительным отзывам в местной прессе. После одного из первых 
спектаклей к нам подошла девушка, которую, как потом выяснилось, зва-
ли Сильвия. Она была студенткой-дипломницей кафедры русского языка 
и литературы Бергамского университета и, как раз в это время, писала 
свою дипломную работу, посвященную сравнительным характеристи-
кам русского Петрушки и английского Панча. Конечно, для Сильвии наш 
приезд в Бергамо был очень даже кстати. Но и мы были рады, что кто-то 
в Италии всерьез интересуется главным героем русского традиционного 
театра кукол. Поэтому мы, чем могли, помогали ей. Каждый день во вре-
мя нашего пребывания в Бергамо Сильвия приходила и смотрела наши 
спектакли, а в остальное, свободное от спектаклей время мы отвечали 
на ее вопросы, касающиеся нашего Петрушки. А потом, через полгода, в 
России мы получили посылку с дипломной работой Сильвии Гаравальи. 
Были в ее дипломе и страницы, посвященные нашим бергамским гастро-
лям, а также слова благодарности за нашу консультационную помощь в 
написании этой дипломной работы.
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Надо сказать, что мы гастролировали по Италии в самый разгар карнавалов. 
Маленькие карнавалы мы видели и в Червии, где были проездом, и в Бергамо, 
но хотели посмотреть самый большой и самый знаменитый венецианский кар-
навал. У нас был в гастрольном графике один свободный от спектаклей день, 
который мы планировали потратить на поездку в Венецию. Но как раз в этот, 
свободный от спектаклей день меня попросили прочитать лекцию о русском 
традиционном театре кукол «Петрушка» для студентов и преподавателей фа-
культета русского языка и литературы Бергамского университета. И я, конечно, 
согласился. А Ирина помогла мне проиллюстрировать эту лекцию сценками 
из нашего спектакля. Но карнавал мы все-таки увидели и даже выступили на 
нём. Правда, это был не знаменитый венецианский, а куда менее известный, но 
зато, как говорили местные, настоящий, не для туристов, а для себя, карнавал 
в Милане. В Милан мы поехали сразу после Бергамо и встретились там почти 
со всеми артистами, которые входили в компанию «Евромарионетки». По до-
говоренности с муниципалитетом Милана мы должны были выступать всей 
компанией в первой, дневной части карнавала, когда праздник еще только на-
чинается и до буйного веселья далеко, когда еще по улицам города гуляют хоть 
и одетые в костюмы тигров и пиратов, но очень даже тихие миланские семьи. 
Выступления проходили на улице, в самом центре города, недалеко от собора 
Дуомо. Мы успели сыграть по два-три спектакля, пока не начался настоящий 
карнавал, на котором уже не нужны были никакие специальные артисты, по-
тому что на этом празднике, пусть только один раз в год, каждый миланец сам 
становился артистом. А на следующий день мы улетели домой.

Еще раз мы посетили Италию в июле 1994 года.Театральный центр в Червии 
собрал в том году компанию «Евромарионетки» для участия в фестивале 
«Mittelfest». Местом проведения фестиваля был северный итальянский  регион 
Фриули-Венеция-Джулия. В этом регионе расположена граница Италии со Швей-
царией, Австрией и Словенией. А идея фестиваля, наоборот, манифестирует не-
обходимость ликвидации всех и всяческих границ и подтверждает возможность 
этого примерами театра, который, как известно, никаких границ не знает. Понят-
но, что наша программа «Популярные кукольные герои мира в живых традициях 
европейских театров», открывавшая фестиваль в городе Чивидали-Фриули, как 
нельзя лучше иллюстрировала эту фестивальную идею и поэтому была принята 
и устроителями фестиваля, и его зрителями с большим воодушевлением. Про-
грамма фестиваля «Mittelfest» также предусматривала выступления отдельных 
театров в городах и даже деревнях этого итальянского региона. Никаких жюри, 
определявших лучших и других, на этом фестивале, естественно, не было. Но 
зрителям, среди которых взрослых почему-то было даже больше, чем детей, 
раздавали маленькие анкеты, в которых они должны были отметить по какой-то, 
уже не помню какой, оценочной шкале наиболее понравившиеся им спектакли. 
Так вот, наш театр «Куклы Кузиных» занял в этом своеобразном конкурсе на приз 
зрительских симпатий второе место, уступив лишь театру братьев Монтичелли. 
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А после фестиваля нас ждали еще одни маленькие гастроли по Эмилии-
Романье. Мы выступили в Болонье, Доцце, Римини, Равенне и некоторых 
других городах региона.

Эта поездка в Италию, как потом выяснилось, оказалась заключительной 
фестивальной поездкой по той международной программе, в реализации 
которой мы участвовали четыре года. В следующем году у итальянского центра 
возникли проблемы с финансированием больших международных программ, 
к числу которых относились и наши «Евромарионетки». А театральный центр в 
Червии продолжает свою работу и сегодня, организует и проводит фестиваль 
«Arrivanodalmare», возит по Европе передвижную театральную выставку, в числе 
экспонатов которой, по-прежнему, демонстрируются наши петрушечные куклы 
и ширмы, осуществляет некоторые, не очень затратные, театральные проекты. 

Несомненно, работа в составе компании «Евромарионетки» была интерес-
ной, а, кроме того, глубоко содержательной, что, к сожалению, бывает не 
так уж часто. Но эта театральная деятельность никогда не являлась для нас 
единственной. Были в нашей «петрушечной» жизни и другие фестивали, 
один из которых, в Сеговии, я уже упоминал, были другие интересные  
театральные проекты: и международные, и российские, и региональные; 
была и остаётся наша повседневная театральная работа, связанная с показом 
кукольных спектаклей, концертов и номеров маленьким и взрослым зрите-
лям Тюмени и других городов нашей страны, была и остается театральная пе-
дагогика, то есть передача нашего театрального и, не в последнюю очередь, 
«петрушечного» опыта тем артистам, которые хотят этот опыт приобрести.

Первым российским фестивальным городом, в котором побывал наш Петруш-
ка, был Архангельск. Случилось это в мае 1991 года. Тогда мы на сцене Ар-
хангельского театра кукол открывали этот фестиваль, затем выступали перед 
зрителями в помещении Клуба моряков, а затем играли два спектакля на улице, 
один - на территории знаменитого архангельского музея деревянной архи-
тектуры, другой - на архангельской набережной. Пожалуй, самым необычным 
было выступление в Клубе моряков. Этот клуб оказался дворцом культуры не-
обычайно большого размера со зрительным залом мест, наверное, на тысячу. 
Наша ширма-будка на огромной сцене, если сидеть на последнем ряду, смотре-
лась как спичечный коробок, а Петрушка, соответственно, был размером со 
спичечную головку. Казалось, что провала в этих условиях не миновать. Но 
выяснилось, что петрушечная комедия приспособлена даже для таких непри-
годных для нормального спектакля условий. И тысяча детей, заполнившая в тот 
день зрительный зал, смеялась так, что дрожали клубные стены.

Весьма  своеобразным, отличным от многих, а, быть может, и от всех, ока-
зался фестиваль театров кукол «У Петрушки», который состоялся в Рож-
дественские праздники 1995 года в Центральном академическом театре 
кукол имени С.В.Образцова. Придумал этот фестиваль Реваз Леванович 
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Габриадзе, ставший незадолго до этого художественным руководителем 
знаменитого театра. Имя Резо Габриадзе, конечно, всем хорошо известно 
в связи с написанными им сценариями к популярным советским фильмам 
«Необычная выставка», «Не горюй», «Мимино» и многим другим. Но не все 
знают Реваза Левановича, как художника-сценографа, автора театральных 
кукол, театрального драматурга и режиссера, создавшего Тбилисский театр 
марионеток Резо Габриадзе. Театр этот возник в конце 70-х годов прошлого 
века и существует в Тбилиси в настоящее время. Мне доводилось видеть 
некоторые спектакли этого театра в 80-х годах в Москве, и они произвели 
на меня большое впечатление своей непохожестью на то, что я видел до 
сих пор в советском театре. Резо Габриадзе - человек широких взглядов,  
открытый к восприятию, как нового, так и хорошо забытого старого театраль-
ного искусства, поэтому и фестиваль у него получился по-настоящему 
демократичный. Не было на этом фестивале, как это, между прочим, быва-
ет всегда на европейских фестивалях, но не всегда – на наших, статусных 
ограничений. И в гостях «У Петрушки» поэтому оказались и государствен-
ные театры кукол, и частные театры, и эстрадные кукольники, и театраль-
ные студии, и народные кукольники (в числе которых были даже ученики 
Е.Т.Трофимовой, о которой я упоминал в первой части моих заметок).

Театр «Куклы Кузиных» представлял на московском фестивале два  
спектакля: традиционную кукольную комедию «Похождения Петрушки» 
и новую работу с участием Петрушки, тоже кукольную комедию, но уже 
мою, авторскую, «Слуга Волшебника». Наше выступление со спектаклем 
«Слуга Волшебника» проходило в малом зале театра Образцова в первый 
фестивальный день. Спектакль был почти премьерным, поэтому мы сильно 
волновались перед его началом. Но все сложилось хорошо. Зрители, среди 
которых были, в основном,  приехавшие на фестиваль или принимавшие 
фестиваль театральные деятели, а также те, кого не очень-то всерьез, назы-
вают театральным бомондом, тепло встретили нашу новую постановку. А от 
Реваза Левановича Габриадзе я услышал немало приятных слов, сказанных 
им и по поводу спектакля, но, главным образом, в отношении моей пьесы. 

Часть фестивальных спектаклей показывалась на двух основных сценах 
Центрального театра кукол. Другие спектакли – на специально построенных 
эстрадах в фойе театра, театральном музее и театральном дворе. Вот на этих 
новых сценических площадках мы каждый день, а иногда и по два раза в 
день, играли кукольную комедию «Похождения Петрушки». А помогал нам 
еще один артист из Тюмени Владимир Коростелев. Мы с Ириной придумали 
для него небольшое представление в стиле русского «райка», которое слу-
жило чем-то вроде пролога к нашей кукольной комедии. Надо заметить, что 
В.Коростелев – артист своеобразного дарования, артист импровизационного 
типа, пожалуй, он даже сродни тем столетней давности профессиональным 
балагурам, которые назывались балаганными дедами. Поэтому выступая с 
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«Райком», этим, то ли театром, то ли эстрадным разговорно-эксцентрическим 
номером, то ли чем-то еще, но совершенно точно с тем, что имеет самое 
прямое отношение к балагану, Коростелев чувствовал себя, как рыба в воде. 
И он себя чувствовал так не только среди соотечественников в Москве, но и, 
несколько лет спустя, среди турецких зрителей на фестивале в городе Бурса.

Фестиваль «У Петрушки», как мне известно, собирался на скорую руку, но 
получился очень интересным и в художественном, и в идейно-смысловом 
отношении. Ну, а в будущем, я уверен, этот фестиваль мог бы занять достой-
ное место среди самых значительных мировых театральных фестивалей. Но, 
к сожалению, этот фестиваль был в единственном числе. У коллектива театра 
Образцова не сложились отношения с новым художественным руководите-
лем, и вскоре после фестиваля Резо Габриадзе оставил свой пост. Сегодня 
Р.Л.Габриадзе, как и в прежние годы, является художественным руководителем 
Тбилисского театра марионеток, он ставит спектакли в разных театрах мира, 
рисует картины, делает куклы и скульптуры, пишет пьесы и книги. А Централь-
ный театр кукол имени С.В.Образцова, периодически, проводит театральные 
фестивали, но это уже не фестивали «У Петрушки», а совсем другие фестивали.

Однажды случилось так, что наш Петрушка оказался в положении принима-
ющей стороны. В июне 1996 года в Тюмени проходил очередной фестиваль 
театров кукол Урала.  В большой программе этого фестиваля была маленькая 
страничка, которая называлась «Куклы Кузиных» представляют своих дру-
зей…». И мы, действительно, представили участникам фестиваля своих друзей 
и театральных единомышленников: профессора Дана Бишопа, выступившего на 
фестивале с традиционной английской кукольной комедией «Панч и Джуди», и 
австралийского кукольника Денниса Мерфи, сыгравшего спектакль в традиции 
итальянской кукольной арлекинады. Я надеялся, что выступление этих извест-
ных в мировой профессиональной среде артистов, будет способствовать про-
буждению у кукольников, работающих в наших государственных театрах, инте-
реса к традиционному театру кукол, искусству старинному, но не устаревшему. 
Но сейчас вижу, что увлечение аутентичным театральным искусством, традици-
онными формами театра кукол произошло, в основном, вне стен государствен-
ных театров. Этим искусством стали заниматься театры-студии, частные театры, 
артисты-солисты и любители фольклора. Причем, самыми распространенными 
являются театры, играющие спектакли в традиции русского вертепа. В Москве 
даже ежегодно в Рождество проходит фестиваль таких театров. Есть и те, кто 
играет «Петрушку». Хотя, как я уже писал раньше, их не так уж и много.

Рассказывая об артисте Владимире Коростелеве, я упоминал турецкий фестиваль 
в городе Бурса. Теперь расскажу об этом фестивале чуть подробнее. Междуна-
родный фестиваль теневых и кукольных театров в городе Бурса – из числа еже-
годных. Мы несколько раз приглашались на этот фестиваль, но смогли поехать 
туда лишь однажды, осенью 1997 года. Если фестиваль в Неаполе назывался 
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«Улица Пульчинеллы», то турецкий фестиваль, проходящий в двухмиллион-
ной Бурсе, с полным на то основанием мог бы называться «Город Карагёза». 
Карагёз – это главный герой турецкого традиционного теневого театра. Он, 
конечно, - весьма близкий родственник нашего Петрушки. Но это - по сути. А по 
форме Карагёз – плоская, красивой выделки кожаная фигурка, выступающая 
не на грядке театральной ширмы, а на плоскости подсвеченного сзади белого 
экрана. На фестивале в Бурсе турецкие театры, играющие теневые спектакли 
про Карагёза и его оппонента Хаджевата, были в абсолютном большинстве. 
А зарубежные театры, и мы в том числе, были, скорее, в положении хоть и 
желанных, но все-таки только гостей. Поэтому гостевые впечатления на этом 
фестивале оказались самыми яркими. Театр «Куклы Кузиных» представлял на 
фестивале кукольную комедию «Похождения Петрушки» с Комическим Проло-
гом в исполнении Владимира Коростелева. Мы выступили дважды в огромном 
зале какого-то, похожего на советские, дворца культуры и искусства. Первый 
раз мы играли для школьников младших классов, которые, как нам казалось 
перед спектаклем, никогда не успокоятся, но они успокоились и смотрели 
наше выступление настолько внимательно, насколько это вообще могут делать 
школьники. А вечером того же дня был и совсем комфортный спектакль для 
детей с родителями, которые, несмотря на то, что мы играли на русском, как-то 
все понимали и смеялись там, где и было нужно. А в остальные дни недельного 
фестиваля мы были зрителями и увидели, действительно, много любопытного. 
Прежде всего, мы получили отличную возможность познакомиться поближе с 
турецким традиционным теневым театром. И мы этой возможностью восполь-
зовались в полной мере. Мы смотрели теневые спектакли турецких мастеров 
этого жанра и из зала, и со сцены (с обратной стороны экрана). Мы посещали 
выставки теневых кукол. Были на мастер-классе по изготовлению кожаных  
кукол. Слушали доклады на конференции, посвященной все тому же Карагёзу. 
А в последний фестивальный день, мы с Ириной даже купили настоящие кожа-
ные фигурки Карагёза и Хаджевата и привезли их домой. Потом, уже в Тюмени, 
эти фигурки были однажды экспонатами одной из кукольных выставок, про-
ходивших в нашем музейном комплексе.

Среди заграничных путешествий, которые мы совершили с Петрушкой, 
надо упомянуть еще две поездки в составе тюменских культурных деле-
гаций. Так, в марте 1994 года наш театр «Куклы Кузиных» стал участником 
программы «Окно в Сибирь». В рамках этой программы в агломерации 
городов – пригородов Парижа Серджи-Понтуаз была устроена выставка 
Тюменского краеведческого музея, показывал русскую сказку «Царевна-
лягушка» Тюменский театр кукол и масок, играли кукольную комедию 
«Похождения Петрушки» мы. За десять, примерно, дней наши выставки и 
спектакли посетили сотни французских школьников. И для большинства 
из них это было первое знакомство с Сибирью и Тюменским регионом. 
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А в декабре 1995 года наши «Куклы Кузиных» вместе с тюменским муни-
ципальным оркестром русских народных инструментов, вместе с нашими 
областными и городскими руководителями и, главное, с грузом гуманитарной 
помощи оказались в столице Югославии Белграде. Югославия тогда пережи-
вала тяжелые времена экономической блокады. И, конечно, гуманитарная по-
мощь, прилетевшая из Тюмени, была как раз кстати, но также кстати был и сам 
наш приезд, являющийся знаком дружеской поддержки братского славянско-
го народа в трудное время. Наши петрушечные спектакли проходили в разных 
детских учреждениях Белграда, а после спектаклей раздавалась гуманитарная 
помощь. Не трудно догадаться, что атмосфера на этих наших выступлениях 
была скорее горячей, чем теплой, и после «Похождений Петрушки» мы вместе 
с залом пели не только нашу «Песню Петрушки», но и другие русские песни.

Почти у каждого народа есть свой Петрушка (Пульчинелла, Панч или Витязь 
Ласло). Попытались мы отыскать такого кукольного героя и в Югославии, а, 
точнее, в Сербии. Но сначала не могли найти даже Белградского театра кукол, 
который совершенно точно существовал в прежние годы. Потом оказалось, что 
одно из наших выступлений проходило на сцене этого закрывшегося по эконо-
мическим причинам театра. Но некоторых бывших работников этого театра мы 
все-таки разыскали. И один из них, театральный художник, хоть сначала и взял 
время на обдумывание нашего вопроса о сербском Петрушке, но потом, через 
сутки, сообщил, что такого кукольного героя зовут Тодор. Наверное, так оно и 
есть. И, может быть, теперь уже кто-нибудь в Сербии сделал кукольную коме-
дию о похождениях Тодора и играет ее перед сербскими и другими зрителями.

Всё до сих пор мной рассказанное о наших с Ириной Кузиной петрушечных 
занятиях  может привести читателя к мысли о том, что речь в этих театрально-
исторических заметках идет об «искусстве на экспорт» или специальном «фе-
стивальном продукте». И основания для таких мыслей есть, потому что у нас, и 
в прошлые годы, и сейчас, немало создается в искусстве такого, что за грани-
цей принимается лучше, чем у себя дома, и спектакли, нелюбимые зрителями, 
но нравящиеся передовым театральным критикам, сидящим в фестивальных 
жюри, тоже в наших театрах существуют. Но «Похождения Петрушки» - не из 
этого числа, как, между прочим, и кукольные комедии с участием Пульчи-
неллы, Дона Кристобаля, Полишинеля или Карагёза. Мы начали заниматься 
театром «Петрушки», потому что поняли, что этот театр нравится нашим 
зрителям. И года четыре все наши петрушечные спектакли только зрителям и 
нравились. И только тогда, когда мы стали членами международной компании 
«Евромарионетки», на нас обратили внимание и профессиональные деятели 
российского театра кукол. Конечно, участие в 90-е годы в международных 
театральных фестивалях было для нас полезным. Я бы сказал, что фестивали 
были для нас чем-то вроде зеркала. Нам надо было посмотреться в это зерка-
ло, чтобы увидеть свой театр среди других театров и увериться в том, что мы 
идем туда, куда и надо идти. К нулевым годам мы в это зеркало насмотрелись.
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Театр «Петрушка», исторически, - первый русский профессиональный театр 
кукол, если, конечно, понимать под профессионализмом не обладание спе-
циальным дипломом, а жизнь на доходы, которые дает занятие театром. Но 
чтобы получать театральные доходы, надо играть спектакли, которые зрите-
лям нравятся. И кукольная комедия «Похождения Петрушки» во все времена 
была таким спектаклем, а иначе бы она и не дошла до нашего времени. Надо 
еще сказать, что в этой кукольной комедии, как и вообще в традиционном 
театре кукол «Петрушка», зритель – активный участник представления. Кон-
такт со зрителями в «Петрушке» возникает с самого начала представления, 
со вступительного монолога Петрушки, который почти тут же перестает быть 
монологом и становится диалогом со зрителями. Разговор с публикой про-
должается и потом и, фактически, кончается только с окончанием спектакля. 
Понятно, что полное взаимопонимание, разговор на одном языке – важное 
условие существования такого диалогового спектакля.

Поэтому домашние спектакли нашего с Ириной петрушечного театра, как 
во времена фестивальной активности, так и сегодня, когда мы на фестивали 
не ездим, являются самыми главными. И в 90-е годы, и в годы нулевые мы 
выступали и продолжаем выступать в обычных для любого театра кукол  
местах: в детских садах и школах, детских лагерях и в домах отдыха, в детских 
центрах и сельских клубах. И делаем это с большим удовольствием.

На фестивали мы уже больше десяти лет не ездим, но до сих пор получа-
ем фестивальные приглашения. Раза два мы собирались принять участие 
в фестивалях, один раз, когда фестиваль театров кукол должен был быть 
в Корнуолле (Великобритания), а во второй раз, когда нас опять пригла-
сили в Турцию. Но оба раза наши поездки не состоялись по техническим 
причинам. В Великобритании фестиваль был в последний момент от-
менен из-за недостаточного финансирования, а в Турцию мы не поехали, 
потому что у нас закончились старые загранпаспорта, и мы не успели 
в срок оформить новые. А во всех других случаях мы давали вежливые 
отказы. Может быть, когда-нибудь, если будет интересное фестивальное 
предложение, мы откликнемся на него, но пока мы никуда ехать не со-
бираемся. Нам сегодня это не нужно. Всему, как говорится, свое время. 

Однако наш театр продолжает поддерживать отношения со своими за-
рубежными коллегами, мы обмениваемся информацией, получаем записи 
интересных спектаклей, посылаем наши видеоматериалы. Ирина, по заказу 
Базила Смита, английского частного коллекционера театральных кукол, сде-
лала копию нашего Петрушки. Теперь наши Петрушки есть уже в коллекциях 
театрального центра в Червии (Италия), в частных коллекциях Базила Смита 
(Великобритания) и Денниса Мерфи (Австралия), в кукольном музее Татар-
ского театра кукол «Экият» (Россия) и Тюменском краеведческом музее.

С 1996 по 2008 год мы с Ириной занимались театральной педагогикой, 
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подготовили и выпустили три курса актеров театра кукол в Тюменском 
колледже искусств. Петрушка и здесь оказался удел и помогал нам учить 
студентов мастерству актера с куклой. Поэтому все наши ученики знают 
не только то, что предусматривает придуманная еще в советское время 
программа обучения артистов-кукловодов, но и специфические приемы 
русского и европейского традиционного театра кукол. Наши выпускники 
умеют действовать одновременно двумя перчаточными куклами, ходить 
по грядке «походкой Пульчинеллы», применять в актерской работе приемы 
традиционной кукольной эксцентрики. И, кроме того, они  знают, что театр 
кукол начинается не с вешалки, а с ширмы-будки, поставленной на людной 
улице или площади, и с умения артиста заставить проходящих мимо оста-
новиться и посмотреть кукольный спектакль, который этот артист играет.

Вот, наверное, и все, что я хотел рассказать в своих театрально – историче-
ских заметках о наших похождениях с Петрушкой. Возможно, это покажется 
кому-то интересным. Но, на мой взгляд, значительно интереснее кукольные 
похождения самого Петрушки. Поэтому, в заключении, я хочу повторить сло-
ва нашего любимого кукольного героя, с которыми он обращается к зрителям 
в конце спектакля. Итак, всем вам мое почтение, до нового представления!

Кузины со студентами



138 Театр как мир4

«Ангажемент» всегда живой

Елизавета Ганопольская
Журналист, театровед

Девяностые были как будто вчера. Но многое из того времени уже забы-
лось. Путаются в памяти даты и факты. 

Передо мной два буклета. «В ноябре 2003 театру «Ангажемент» исполнит-
ся 10 лет» - напечатано в одном буклете. В другом - «В январе 2004 года 
театру «Ангажемент» исполнилось 10 лет».

Оба утверждения верны. Первые спектакли под вывеской «Ангажемента» 
появились в 93-м, но театральный отсчет ведется с рождественского вер-
тепа, сыгранного 7 января 94-го.

Мое знакомство с «Ангажементом» началось в октябре 1994. В редакцию 
газеты «Наше время», где я тогда работала, пришел актер Леонид Окунев, 
азартно рассказывал о новом театре, пригласил на премьеру «Вождя крас-
нокожих». Премьеру я посетила, но, признаюсь, выдержала только половину 
спектакля, в антракте ушла. Невозможно было вникнуть в происходящее из-
за крика маленьких зрителей, сотен «вождей краснокожих». Полностью эту 
постановку я посмотрела только в 1998 году, на первом фестивале «Золотой 
Конек». Очень понравился Билл в исполнении Леонида Окунева. Постановка 
долго держалась в репертуаре, ее убирали и вновь возрождали, все испол-
нители, кроме Окунева, сменились не раз. 2005 год, очередное возвращение 
«Вождя», я сижу в толпе громкоголосых, непоседливых школьников и осоз-
наю, что зрители премьеры, те, из 94-го года, давно взрослые, и некоторые 
из них, возможно, уже обзавелись собственными маленькими крикунами.

Сейчас «Вождя» нет, но как знать, не возродят ли его вновь?

«Ангажемент» возник как частный проект предпринимателя Виктора 
Загоруйко и актера Леонида Окунева, без постоянной труппы, без своего 
помещения. Спектакли играли на чужих сценах, в том числе на сцене 
тюменского драмтеатра и с участием актеров драмтеатра. Приглашение 
постановщиков и исполнителей со стороны предполагалось изначально, 
отсюда и название – «Ангажемент». Однако вместе с тем было стремле-
ние создать свою труппу и обрести свой дом.
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В 1997 «Ангажементу» выделили часть бывшего кинотеатра «Юность» с 
перспективой занять все помещение. Новоселы хлебнули сполна: спаль-
ный район, здание неуютное, хозяйство запущенное, сцену пришлось 
перестраивать, одновременно решать технические проблемы. Директор 
Виктор Загоруйко самолично прибил в фойе первую вешалку, ту, с кото-
рой начинается уважающий себя и зрителей театр.

В буклетах одинаковый текст, посвященный Виктору Загоруйко. Это был 
человек, по-настоящему влюбленный в искусство, все свои деньги и душу 
он вложил в «Ангажемент», первый частный театр современной Тюмени.

После смерти Виктора Загоруйко над «Ангажементом» еще три года 
реял гордый флажок частного театра, но гордость пришлось усмирить. 
«Ангажемент» стал муниципальным и одновременно изменил название. 
По паспорту он «Детский молодежный театр «Ангажемент» имени В.С. 
Загоруйко». Смена статуса была одной из попыток уцепиться за жизнь, 
выкарабкаться. Этот театр каждый год хоронили, и в год не по разу, он 
мог погореть, утонуть в финансовых омутах, развалиться на части, так или 
иначе перестать быть.

Читаю свой обзор, опубликованный в «МК в Тюмени» в первых числах 
июня 2000 года: «Вечером 26 мая в театре «Ангажемент», когда шел спек-
такль «Комната смеха для одинокого пенсионера», мимо рампы пробежа-
ла крыса. Зрители реагировали нормально – крыса вписалась в стилисти-
ку спектакля, однако актеры-то знали, что ничего подобного постановщик 
не предусматривал, и слегка задрожали. Особенно Людмила Петрушева, 
игравшая английскую королеву, – как и большинство женщин, она панику-
ет при виде этих… хвостатых…

После спектакля Людмила рассказала, что недавно такое же случилось 
у нее дома: «Вхожу, а она прямо на диване сидит! Я зову кота –  «Лева! 
Лева…». (Лева спрятался в шкафу и притворился, что не слышит. А когда 
его вытащили, притворился, что не видит). Людмила суеверна, она  
усматривает в нашествии крыс какой-то нехороший знак.

Самое плохое, что может случиться: «Ангажемент» закроют. Но пока он 
закрылся только на лето, завершив шестой сезон. Подумать только – уже 
шестой! Многие не верили, что этот театр хотя бы год протянет.

Время от времени с борта «Ангажемента» доносятся крики о помощи, но 
на берегу к ним уже привыкли: покричат и перестанут.

Вечер 26 мая показал, что «Ангажементу» стоит жить хотя бы потому, что 
у него есть друзья, много друзей. Они, конечно, и на похороны придут, но 
лучше собирать их по веселому случаю.
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Спектакль «Стойкий оловянный солдатик»

Спектакль «Вечера на хуторе близь Диканьки» Спектакль «Мещанин во дворянстве»



141«Ангажемент» всегда живой Елизавета Ганопольская

Спектакль «Как чуть не съели королевну Булочку»

Спектакль «Страшилки»
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На закрытие собрались коллеги из других театров, журналисты, бизнесмены, 
музыканты, художники. И даже один чиновник. Перед спектаклем и после него 
в фойе играла рок-группа «Пиастры Флинта». Воспринимали это по-разному, 
но затем, когда под аккомпанемент «Пиастров» спела джазовая певица Инга 
Лударева (джаз-бенд «1902»), воцарилась гармония. Позже Инга и «пиастр» 
Роман исполнили дуэтом «Мохнатый шмель на душистый хмель», дико зажига-
тельный романс, под который искусствовед Оксана Огородникова плясала цы-
ганочку. Еще позже последовали «Шаланды, полные кефали» и «Белой акации 
гроздья душистые»; наконец, в полпервого ночи на эстраду поднялся худрук 
«Ангажемента» Леонид Окунев с гармошкой, и народ зачастил частушки».

Согласно одному из буклетов, театр обрел новый статус в 2000 году, а в дру-
гом буклете это событие относится к 2001 году. Уточню по обзору: «На банкете 
по случаю закрытия сезона председатель местного отделения СТД Владимир 
Орел призвал руководство «Ангажемента» сменить статус частного театра на 
муниципальный. Укрыться, так сказать, от бурь и невзгод под крылом мэрии». 
Видимо, в сезоне, открытом после летних каникул, шло оформление докумен-
тов, и официально муниципальным театр стал в новом, 2001 году.

В главном буклеты сходятся: «До сих пор в театре присутствует особая 
атмосфера творчества и добра… «Ангажемент» отличает не только особая 
аура, но и творческая новизна…». Разве только в перечне достижений 
разные цифры: «с 1994 года в театре было поставлено более 30 спекта-
клей», «с 1994 года в театре было поставлено более 40 спектаклей».

Второй буклет выпущен позже, этим можно объяснить разницу в количестве 
спектаклей. Теперь их уже точно больше сорока. И даже больше пятидесяти.

26 сентября 2003 года «Ангажемент» открыл свой десятый сезон. При 
полном аншлаге и даже переаншлаге. Вновь цитирую «МК в Тюмени»: «Для 
открытия юбилейного сезона выбрали спектакль из золотого фонда: «Сказку 
о самом главном». Это постановка Михаила Полякова, бывшего на первых 
порах главным режиссером «Ангажемента». За восемь лет в «Сказке» не од-
нажды сменился состав, в первом играли Алексей Шлямин, Татьяна Доможи-
рова и Татьяна Тарасова. После двухлетнего перерыва спектакль расконсер-
вировали, сверяясь с видеозаписью премьеры, сделали два ввода – Дмитрия 
Журавлева на роль Волка и Татьяны Пшеничниковой на роль Цыпленка.

Я впервые увидела «Сказку» 26 сентября, поэтому лишь по рассказам 
очевидцев знаю, что прежние исполнители ролей Цыпленка и Волка 
были хороши. Еще помню рассказ Окунева про то, как играли этот  
спектакль для сирот, воспитанников детского дома: во время одной из 
самых душещипательных сцен, когда Цыпленок жалобно зовет папу, дети 
в зале расплакались.
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В юбилейном сезоне в театр пришел на постоянную должность режиссера 
Вадим Дегтерев. Ранее вместе с Дегтеревым ангажементовцы взяли стратеги-
чески важную высоту – три главные награды на фестивале «Золотой конек» в 
2000 году. К сожалению, Дегтерев не задержался в должности, не сложилось 
их сотрудничество с Леонидом Окуневым. Были другие приглашенные режис-
серы, интересные и скучные, смелые и скромные, с удачными и неудачными 
творческими результатами, но постоянного режиссера так и не появилось.

Закончилась юность «Ангажемента». Наступила другая эпоха. У театра, 
который, несмотря на зрелость, все еще называют молодым, свой дом – 
красивый и уютный, своя труппа, где представлены разные актерские по-
коления. Две сцены, большая и малая. Театральная студия. Фестивальные 
награды. Современные и классические пьесы в репертуаре. Остановки 
вблизи театра названы его именем. Все таксисты, наконец-то, выучили, где 
находится «Ангажемент» (ул. Олимпийская, 8А).

Опыт «Ангажемента» показывает: главное, дожить до времен, когда тебя 
признают живым.
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Ставший родным1 
После красивого, романтичного южного города Владикавказа – Тюмень от 
самого вокзала показалась нам грязной, большой деревней…

Встретил нас на вокзале муж моей сестры Раи - главный инженер завода 
«Механик», Викентий Викентьевич Раковский. Он весело приветствовал 
нас, пощекотал носик годовалому Бориске, мы с ним уложили вещи в теле-
гу, сами уселись на нее, Викентий взял вожжи – и заводская лошадь повез-
ла нас от вокзала по грязной улице Первомайской… Невольно вспомни-
лись слова министра Цопанова2: «В Тумэн едут, когда податься некуда!..».

Видя унылые лица, Викентий шутил, стараясь подбодрить нас…

- А вот и ваш театр, - сказал он, указав рукой вправо. Ужас! После красиво-
го старинного театра Владикавказа – унылое, длинное здание, похожее на 
склад… Впоследствии мы узнали, что это действительно бывший соляной 
склад купца Текутьева… Едем мимо здания цирка, мимо городского сада, 
жалкого по сравнению с пышным парком Владикавказа, сворачиваем 
направо по улице Ленина. Господи! Грязь на улице имени Великого вождя 
еще глубже и гуще, лошадь с трудом вытягивает из нее ноги, колеса утопа-
ют почти по ступицу… Вечереет… Тяжелые облака ползут почти по кры-
шам одноэтажных, серых деревянных домиков, за которыми – огороды…

- Это сад имени Шверника, - указывает Викентий налево, где темнеют 
сплошной массой лиственницы и тополя…

- А вот и наш дом, - указывает Викентий направо, на деревянный особняк в 
конце улицы. Началась наша тюменская жизнь – период с 1950 по 54 год…

Рая подхватила Бориску на руки, как много ей впоследствии придется возить-
ся с ним… Ее собственные дети – Галя, Тома, младший Володя с любопытством 
смотрели на нас, особенно на Бориску, своего будущего подопечного…

Рая накрывает на стол, начинается торжественный ужин встречи родни, 
знакомства с Машей, с Бориской.

1 Фрагменты книги В.Панова «Уют провинциальных сцен», ОАО «Тюменский издательский  дом», 2010г. 

2 В 50-е годы - начальник Управления культуры республики Северная Осетия (Алания) Хан-
жимир Газеевич Цопанов. 

Вениамин Панов
Артист Тюменского театра драмы и 
комедии (1950-1954гг. и с 2000г…),
заслуженный артист Северной Осетии, 
Чечено-Ингушетии и России
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- Чтоб вам не дурно жилось у нас, - чокается с нами Викентий граненым бокаль-
чиком водки. Я пью с опаской, надеясь, что мой гастрит успокоился прочно…

Наутро меня скрючивает от боли в желудке, Маша одна идет в театр доложить 
дирекции, что мы приехали. Но я немного простудился в дороге… Начало по-
лучилось конфузным, но потом все обошлось хорошо. Сестра Рая срочно и ак-
тивно взялась лечить меня разными отварами, и я вскоре стал готов к работе.

Оказалось, что в театр из разных городов приехала целая группа моло-
дежи и ведущих актеров, руководство театра было довольно, что при-
были все приглашенные. Можно приступать к репетициям, к подготовке 
открытия нового театрального сезона.

***

Приезд новых актеров в театр всегда вызывает повышенный. Несколько взвин-
ченный  интерес коллектива театра. Новенькие сначала держатся чуть обособ-
ленно, знакомятся друг с другом, интересуясь – кто откуда приехал, затем на 
них наваливаются с расспросами старожилы театра… Идет их скрытая оценка 
приехавших, благожелательная и неблагожелательная, прикидка – кто чего сто-
ит, какое место займет в коллективе, кто может стать соперником. Впоследствии, 
переезжая в другие театры, мы привыкли к таким «экзаменам», а на первый раз 
это вызывало не очень приятное, двойственное ощущение: поначалу – вроде бы 
люди рады знакомству с тобой, а потом – возникает некая дистанция, почти от-
кровенно означающая: «Ну-ну, посмотрим, чего вы стоите, на что способны!».

Новыми были - героиня Соколовская, немного похожая на знаменитую 
Валентину Серову, ее муж Иммонен, характерно-комедийный актер со 
скандинавской внешностью и веселым характером, грубовато простова-
тый социальный герой Лихачев, самоуверенный и бесцеремонный, его 
жена – характерная актриса с «типажной» внешностью, Артемов – харак-
терный герой, общительный и моложавый. Все они были старше, держа-
лись уверенно и чуть поодаль от нас, самых молодых. А самыми молоды-
ми были мы с Машей, Виктор Шмаков, Георгий Дьяконов, который вскоре 
подружился с Мишей Артемовым (их поселили вдвоем в одной квартире).

Быстро сошлись с нами молодые тюменцы Виктор Налобин и Меркурий 
Харламов, красивые, жизнерадостные ребята… Меркурий много и охот-
но рассказывал о коллективе, практически знакомил нас с основными, 
маститыми актерами труппы.

Оказалось, и в прошлом в театре работали замечательные актеры, напри-
мер, - Мирвольский, о котором рассказывали чудеса, Краснопольский –  
впоследствии народный артист СССР… Театр имел свою интересную, бога-
тую историю, и нам с Машей подумалось тогда: напрасно владикавказский 
министр культуры так снисходительно, с ноткой пренебрежения, говорил 
нам и о Тюмени, и о ее театре… Рассказал Меркурий тогда о молодом актере 
Евгении Матвееве, который, как и я, был офицером и пришел в театр из во-
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енного училища. Сам Матвеев к тому времени работал уже в Новосибирске 
в театре «Красный факел». Меркурий говорил о поразительной работоспо-
собности Матвеева. О его одержимости театром… Рассказал он и такой 
случай, в спектакле об Иване Грозном Матвеев, играя молодого опричника, в 
сабельной схватке с такой силой рубанул своей саблей, что от нее, при ударе 
о саблю противника, отломился конец, полетел в зал и вонзился в боковину 
зрительского кресла… Все страшно перепугались, но все обошлось благопо-
лучно. Много-много лет спустя, когда я познакомился с Евгением Семенови-
чем и напомнил ему об этом случае, он, облегченно вздохнув, сказал:
- Господи, как же я сам-то тогда перепугался!..
Он обладал неимоверной силы темпераментом и не всегда мог справить-
ся с ним… В нашей бедненькой костюмерной того времени, когда не на 
что было шить новые костюмы, мне говорили, подавая старые брюки:

- Вот, наденьте эти…

Я послушно надевал, но штанины волочились по полу. И я возмущался:
- Они же длиннющие!..

- Ничего, подогнем, - отвечали мне, до-
бавляя с легкой иронией по поводу мо-
его заурядного роста. - Это брюки Жени 
Матвеева…
Основу театра тогда составляли – ста-
рейшая, великолепная актриса Ксения 
Ивановна Кривская, основная героиня с 
характерным уклоном Екатерина Стивина, 
герой-любовник Анатолий Шепеленко, 
комедийно-характерный актер Петр 
Николаевич Козлов с супругой Мониной, 
особо стоявшей, в силу своего характера 
и большого самоуважения, основной 
герой Ушаков…

***

Кривская великолепно относилась к 
молодежи, никогда не отказывала нам в 
своих замечательных советах. С благо-
дарностью вспоминаю, как во время 
репетиций «Грозы» Островского она 
убеждала меня: «Не верьте, что роль 
Бориса – неинтересная, бесхарактерная, 
я когда-то говорила это своему покой-
ному мужу, он тоже играл ее, вначале –  
с неохотой… У Бориса есть и характер, Спектакль «Деревья умирают стоя»
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и воля, но есть и свой расчет «благоразумие»…». В результате – мне эта 
роль доставляла удовольствие. 

Кривская была азартной преферансисткой, но играла своеобразно. Она 
искренно верила, что лучше всех, играющих в ее компании, знает все 
правила игры, и следила за всеми, шумно поправляла всех, горячилась, за 
своей игрой следить ей было некогда, и потому она всегда проигрывала… 
Но это никогда не расстраивало ее – она получала странное удовольствие 
от всего процесса, а над проигрышами своими весело смеялась…

***

Екатерина Стивина была таким же веселым человеком, хотя личная 
жизнь у нее явно не сложилась… Театр, роли ей заменяли все. К тому же 
она по своей инициативе организовала кукольный театр в городе и ру-
ководила им увлеченно, любовно, успевая управляться со всеми своими 
делами, никогда не жалуясь на трудности.

Первая моя встреча с ней на сцене произошла в спектакле «Великий 
еретик». Она и молодая актриса А.Суворова играли дочерей Галилея. С 
младшей мы были «влюблены» друг в друга, старшая «любила» меня –  
мучительной, неразделенной любовью…

Как играла Екатерина Сергеевна свою последнюю сцену в спектакле, в 
какую страшную бездну ревности она спускалась, какая бешеная боль 
разрывала ее сердце, душила ее! Уходя со сцены, она почти не могла го-
ворить, что-то хриплое, полусумасшедшее клокотало у нее в груди… Мне 
тогда подумалось: «Господи, смогу ли я когда-нибудь так играть?».

Дальше был спектакль «Свои люди, сочтемся» А.Островского. И ей, каза-
лось бы, глубоко драматической актрисе, была поручена роль Манефы, по-
жилой свахи-пьяницы… Почему? Зачем? Но как  же увлеченно, ярко она ее 
сыграла! От элегантной, красивой женщины-актрисы ничего не осталось, 
это был такой глубокий уход в характерность – и внешне, и внутренне…

Кого только не играла она в быстро меняющемся репертуаре, и всегда это 
было точное попадание на роль. За все четыре года нашей совместной ра-
боты в Тюменском театре ей ни разу не было сделано каких-либо замечаний 
по поводу качества исполнения – ни в печати, ни в художественном совете, 
а я ведь чуть ли не в первый свой сезон в этом театре был введен в состав 
худсовета в качестве секретаря, протоколировал все выступления, порой 
чудовищные по своему бескультурью среди представителей «высокой обще-
ственности», которые обязательно присутствовали на наших заседаниях…

Екатерина Сергеевна легко сходилась со всеми новыми людьми, и у 
нас с ней, несмотря на возрастную разницу, сложились очень теплые, 
простецкие отношения. Но она никогда не говорила о своих домашних 
делах, никогда ни на что не жаловалась, только с удовольствием расска-
зывала о своей любимой собачке, с которой сфотографировалась и по-
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дарила этот снимок, сбереженный 
нами до сих пор…

От других мы узнали, что у нее тог-
да была жива мать – очень властная 
женщина дворянского происхожде-
ния. Была и взрослая дочь, которая 
иногда, очень редко, появлялась на 
краткое мгновение у нас за кулиса-
ми, поражая актеров своей строгой 
красотой…

При нас Екатерина Сергеевна 
подружилась с характерно-коме-
дийным актером Виктором Харито-
новым – легким, жизнерадостным 
человеком ее возраста. Не знаю, 
как далеко заходила их дружба, но 
держались они в коллективе с от-
крыто доброжелательным, теплым 
вниманием друг к другу.

Не помню, кто из нас раньше уехал 
из театра – мы или Виктор. Около 
десятка лет спустя встретил я его в 
Пятигорске – он работал там в опе-
ретте. Мы провели чудесный вечер 
у него дома, вспоминая прошлое, а 
Екатерины Сергеевны уже не было 
в живых…  Как рассказали потом 
наши товарищи – она влюбилась в 
одного музыканта, хотела составить 
семью, но суровая мать ее воспро-

тивилась, а она – взрослая женщина – не посмела ослушаться и покончила 
с собой в разгаре великолепной творческой деятельности.

Поразительное сочетание жизнелюбия, богатого, активного, творческого 
самовыявления – и добровольный обрыв жизни!..

***

Интересной личностью был старенький, худенький, суетливо подвижный 
актер Петр Мартынович Уздемир. Он не только играл еще маленькие 
роли, но и был помощником режиссера. Смуглое худощавое лицо его на-
поминало горбоносую птицу, на голове упрямо сохранялись седые кудри, 
морщинистый высокий лоб был откинут назад, как будто бы встречным 
ветром… Он охотно рассказал мне, что совсем молоденьким приехал 
из Крыма в Петербург учиться в театральной школе при Александрин-

Спектакль «Мольер»



149Ставший родным Вениамин Панов

ке. Очевидно, татарского проис-
хождения, он был по-восточному 
красив, обладал взрывчатым тем-
пераментом и очень понравился 
М.Г.Савиной. Когда у него кончи-
лись средства на учебу, он пришел 
в отчаяние, не стесняясь, плакал, 
рвал свои роскошные кудри… 
Савина сказала ему: «Дурачок, по-
жалей свои волосы, придет время 
- сами выпадут…».

Всю дальнейшую учебу его она 
оплатила сама, а по окончании шко-
лы устроила в Вильнюсский театр… 
С каким благоговением говорил он 
о Савиной! Впоследствии он стал 
великолепным героем-любовником, 
успешно работал в хороших театрах 
провинции.

Во время Первой мировой войны 
попал на фронт, и там ему было 
присвоено офицерское звание. В 
период революционной неразбери-
хи он ушел из армии  и вернулся к 
актерской профессии.

Жизнь его шла благополучно до 
середины тридцатых годов, когда 
случилось страшное. В каком-то 
спектакле ему досталась роль бело-
гвардейского офицера, сыграл он ее 
глубоко и сильно, и его тут же забрали в ОГПУ. Там его обвинили в том, что 
он, как бывший царский офицер, воспользовался этой ролью для бело-
гвардейской пропаганды… Потом его выпустили, но, очевидно, там его 
сильно избивали, причем, били по голове, потому что он был не только 
запуган, но и потерял память…

Большие роли он играть уже не мог, влачил жалкое творческое существо-
вание на маленьких эпизодах и массовках, стал помощником режиссера 
и пытался очень старательно исполнять свое дело. Но память подводила 
его… Однажды, во время спектакля, он в панике метался за кулисами, ища 
исполнителей какой-то рольки. Он всех спрашивал – кто же ее играет? Где 
он? Почему опаздывает на свой выход? Пока ему не сказали: «Да Вы же, Вы 
сами ее играете, выходите скорей!».

Спектакль «Чума на оба ваши дома»
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Актеры относились к нему по-доброму, но – такова уж актерская натура 
– иногда подшучивали над ним. Была у него хорошая умная жена, Тамара 
Опалихина, которая работала в администрации театра, был у них чудесный 
умница-сын, Александр, ученик-старшеклассник, они любили своего Петра 
Мартыновича, старались относиться к нему внимательно и бережно.

***

Готовили к открытию нового театрального сезона 1950-1951гг. «Счастье» Пав-
ленко – о людях, завербованных для поселения в Крыму. Спектакль ставил 
очередной режиссер Павел Андроникович Сыров. Спектакль этот мы только 
что играли во Владикавказе. Очевидно, по нашим репертуарным листам это 
было учтено, и Маша вновь получила роль Наташи Поднебеско. В прошлом 
спектакле роль ее мужа играл Анатолий Карпов, здесь, как я уже упоминал, 
только что приехавший в театр молодой, но уже опытный актер Георгий  
Дьяконов, вскоре ставший для меня на много-много лет просто Жорой-Жоркой.

Я играл эпизод больного офицера-отставника, для которого Крым был 
последней надеждой на выздоровление. Этот эпизод являлся для меня 
тренажем на будущие возрастные роли.

У Маши с Дьяконовым была молодая семейная пара энтузиастов, за-
хваченных задачей восстановления сельского хозяйства, порушенного 
войной в Крыму. Дуэт состоял из любовных сцен и невольных ссор из-за 
бытовой неустроенности переселенцев.

Сам спектакль ничем особенным не запомнился, но он познакомил нас  
с Дьяконовым, с его незаурядной одаренностью. Сын актера, опереточного 
простака, он был рожден для театра. Мать его всю жизнь работала театральной 
костюмершей, и он с  младенческих лет рос в театре, среди которого – актеры, 
режиссеры, репетиции, спектакли – естественно стала его родной жизненной 
средой. Она заразила Георгия страстью к лицедейству, как бы само собой вло-
жила в него практическое знание театра, того, что и как надо играть…

Спектакль «Счастье» познакомил нас с тюменской публикой – с ее зри-
тельской отзывчивостью и ненасытной любовью к театру, что постепенно 
примирило нас  и с уличной непролазной грязью в периоды ненастья, и 
с этим неуклюжим театральным зданием, вернее, - мы стали относиться к 
этому, как к чему-то второстепенному… 
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В этой школе учиться считали за честь
Главы будущей книги

…Думаю уже долгое время, как перенести на бумагу 
чувства, эмоции, огромный объем материала, который 
появился у меня за последние годы, в связи с темой 
интереснейшей работы «История первой музыкаль-
ной школы Тюмени». Замысел такого рода возник не 
случайно и, как оказалось, весьма кстати. Побывав на 
жалком подобии юбилея, 90-летии школы в 2009 году, 
в расстроенных чувствах мы, ветераны-преподаватели, 
проработавшие много десятилетий в некогда очень из-
вестном и славном коллективе, были как чужие на этом 
«празднике». Поскольку обиды разрушают, я решила всю 
свою горечь, а также энергию и чувства иного свойства, 
направить в неожиданном направлении, благо все 
течение текущего момента способствует творческому 
осмыслению периода расцвета «Альма-матер».

Попытки обдумывать, как мы учились и работали, были и раньше. Пере-
нимая традиции от старших педагогов – коллег, с кем рядом прожита 
жизнь, всегда тянуло не отступать от этих традиций, не забывать про-
шлое, учителей и то, как здорово мы жили в коллективе. Ностальгия 
победила и на этот раз. Примерно в 2000 году, когда школа по причине 
ремонта «квартировала» в шестой музыкальной школе, я начала соби-
рать письменные воспоминания от коллег-музыкантов. Мои попытки 
продвигались не очень быстро, но начало работе было положено, и 
примерно от десяти авторов я такие краткие письменные опусы тогда 
получила. Незаметно, между делом получился и довольно полный фото-
альбом портретов педагогов. Кроме этого, много лет я сочиняла стихи по 
разным поводам и датам, и теперь есть в наличии большая стихотворная 
антология школы. Это тоже книга о временах и о нас, «тогдашних». Такое 

Нина Бритва
Выпускница тюменской детской музыкальной
школы №1 (1956-1960гг),
училища имени Гнесиных,
преподаватель ДМШ №1 (1973-2006гг),
«Отличник культуры РСФСР»,
«Заслуженный учитель РФ»
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невозможно сочинить специально. В этих, часто юмористических мини-
атюрах, все: история, события, чувства, дружба, портреты моих коллег, 
жизнь коллектива… И вот в конце 2009 года, после юбилея, в какой-то 
момент я решила собирать материалы о прошлом.

Приступая к работе над небольшой брошюрой по истории школы, не 
могла предположить, во что развернется начало моих исследований. Сна-
чала возникла скромная задумка собрать воспоминания разных людей. 
Интересовало все, что касалось прошлого, ведь начиная с 1956 года, я 
была очевидцем, свидетелем и непосредственным участником жизни шко-
лы. Идея о написании книги была поддержана и одобрена всеми, к кому 
я обращалась с просьбами о сотрудничестве. После 90-летнего юбилея 
школы, работа в данном направлении продолжилась с новой энергией. 
Полученные от авторов воспоминания, архивные и подлинные документы 
разного рода, коллекция фотографий и публикации в печатных изданиях, 
отреставрированные сюжеты тюменского телевидения, личные кинокол-
лекции Льва Николаевича Орестова и Николая Николаевича Линдера, 
– все это способствует работе над книгой солидного, подробного содер-
жания. Кроме того, параллельно появлялись возможности записывать 
аудио - интервью многих педагогов и выпускников. Проведены встречи: в 
клубе «Тюменская старина» – с краеведами; в синагоге – с восьмидесяти-
летними бывшими учениками; с семидесятилетними выпускниками школы 
– в здании 21 гимназии; кинопросмотр документальных фильмов о школе; 
сняты телевизионные сюжеты для канала «Культура», опубликованы мате-
риалы в газетах и в журнале «Сибирское богатство». Исторический раздел 

Встреча семидесятилетних выпускников 4 мая 2011 г.



154 Музыкальная история Тюмени4
книги, посвященный наиболее значимым персонам, требует ссылок на 
ранее опубликованные материалы краеведов и исследователей истории 
Тюмени. Выражаю всем этим авторам сердечную благодарность. Ссылка 
на источники и авторов в моей работе будет обязательна. Появилось 
также много добровольных помощников: О.И.Борщевская, М.С.Яблоков, 
Н.В.Корешкова, Надежда Подшивалова, А.Д.Михеев, Л.В.Саламатова, 
Э.И.Холодина, А.С.Соловьев и другие во многом мне помогают.

Ностальгия – хорошее лекарство: возвращаясь в детство и юность, 
мы счастливы и сентиментальны на уровне сегодняшнего жизненного 
опыта. Эти минуты добавляют здоровья, на время забываются болезни и 
невзгоды. Спасибо памяти!

Прости меня, читатель, за возвышенный стиль, но на фоне сегодняшнего 
дня он неизбежен и оправдан…

«История – это учительница жизни» (Цицерон).

Тюмень. Осень 1919 года – начало истории   

В начале августа 1919 года послед-
ние эшелоны Колчака покинули 
Тюмень. Власть в городе перешла 
в руки военно-революционного 
комитета. Проходит немногим более 
двух месяцев, и решением новой 
власти в ноябре 1919 года в Тюмени 
открывается музыкальная школа. 
Школа располагалась тогда в по-
мещении бывшего коммерческого 
училища (ныне Архитектурно-стро-
ительный университет). Несмотря 
на трудности становления, в первый 
год школа быстро вошла в творче-
ское русло, и уже в январе 1920 года 
силами учащихся был дан первый 
концерт. Музыкальная школа стано-
вится центром музыкальной культу-
ры небольшого провинциального 
города. Первым директором стал 
скрипач и капельмейстер Михаил 
Николаевич Ушаков. К сожалению, 

Выписка из протокола заседания колле-
гии отдела народного образования от 16 
октября
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фотоснимков тех лет почти нет. Остается надеяться, что он запечатлен на 
коллективном снимке 1919 года, но описать кто - где пока не удается. В 
1919 году М.Н.Ушакову– 51 год. Он – скрипач, капельмейстер 9-го Тоболь-
ского пехотного полка. В 1906 году его фамилия – на программе Тюмен-
ского театра Текутьева. А в 1919 году он – заведующий музыкальной 
секции в комитете НАРОБРАЗА. В списках первого набора учащихся (197 
учеников) – его 16-летний сын Пётр. Место жительства семьи – улица 
Воиновская, дом №6 (дома этого в Тюмени уже нет). Именно М.Н.Ушаков 
инициировал открытие первой народной советской музыкальной 
школы в Тюмени: можно предположить, что он был кем-то вроде ко-
миссара от культуры. Есть документы, составленные или подписанные 
Ушаковым. Думается, он же написал все первые правоустанавливающие 
документы для открытия школы. Судя по программам предметов, это 
был по тем временам очень грамотный музыкант. Рядом с Ушаковым – 
О.М.Андреева, Л.Л.Виссонова и П.В. Попов.

Устав составлен в духе революционного оптимизма и провозглашает 
гуманитарные надежды о расцвете новой культуры и больших возмож-
ностях для всех людей.

Первые учащиеся советской народной музыкальной школы № 1 г. Тюмени  1919 года
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Устав
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Подписи и тексты документов – первые найденные свидетельства о 
М.Н.Ушакове. Несколько позднее мне удалось узнать его судьбу после 
Тюмени, когда он был вынужден долго искать себе работу. Эти поиски 
привели его в Уссурийск, с планами и там открыть школу, но претворить 
замысел он не успел, так как был арестован. У меня в наличии копии 
документов его судебного дела: место рождения – Уфа; состав семьи, в 
которой 6 детей. Осудить его не смогли за недостаточностью улик, но 
судьбу осложнили изрядно.

Деятельность нашей школы первых лет – это трудное революционное 
время. Есть отзывы о благородных целях в привлечении к учебе детей из 
беднейших семей… Историческая смена общественного строя отразилась  
на укладе школьного порядка самым прямым образом. Кадровая текуч-
ка, материальные трудности и заботы, несколько организационных пре-
образований; временная, на один год передача директорства Алоизу 
Гро, затем Софье Степановне Гилевой и снова М.Н.Ушакову – трудностей 
было много в те первые три года. Провозглашённые цели новой власти, 
конечно же, давали шанс детям беднейших слоев получить музыкаль-
ное образование. Это было очень важно, но что еще важнее – тесное 
содружество учеников и педагогов, восприятие канонов русского 
воспитания, появившееся тесное общение учеников с интеллигентны-
ми людьми, воспитанными другой средой. Истинные чувства добра, 
душевности, порядочности и самозабвенной любви к искусству, талант 
и знания бескорыстно передавались ученикам от учителей полно и до-
бротно. Возникшая тогда духовная и человеческая близость породила 
на долгие годы настоящее душевное родство людей разного происхож-
дения, оказало многим спасительную помощь в дальнейшие трудные 
годы репрессий, войны и бедности. Музыка давала всем силы и вдох-
новение жить и работать. При этом отмечу: Тюмень была более тихим и 
более «сытым» городком, что для многих было спасением.

Уместно описать, кто преподавал в школе: музыкальное образование в 
дореволюционной России преимущественно было частным, семейным. 
Возможности получить его имели дети состоятельных родителей: дво-
рян, чиновников, предпринимателей, купцов и т.д. В дореволюционной 
Тюмени работало около десяти настройщиков. По этому факту можно 
судить, сколько инструментов было в семьях жителей. Инструменты 
знаменитых фабрик можно было выписать из-за границы или из сто-
лиц. Концертная деятельность в крупных и заштатных городах кипела. 
Церковь и меценаты, увидев талантливого ребенка из простонародья, 

Архивная копия списка личного состава 1920 года
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брали на себя обязанность материально обеспечить обучение в сто-
лицах и даже заграницей. Так был отправлен ребенком в Петербург 
Михаил Степанович Аржиловский – сын простого крестьянина из села 
Зырянка (современное Онохино). В Петербурге он учился сначала в 
певческой капелле, потом окончил Петербургскую консерваторию и 
был хормейстером Императорского оперного Мариинского театра. В 
той же консерватории учились позже: Знаменский, Шейблер, Уместнов, 
М.А.Колокольникова (Карпинская), Кочевицкий, потом: Ю.Л.Геллер, 
О.Ф.Борн, М.А.Шур, Тартаков, О.Я.Волынская. В Московской консер-
ватории обучались в разное время: Соковнин, В.И.Покровский, Золтс, 
Якубович, Володин и др. Девушки обучались в гимназиях, где музыка 
была очень важным предметом. Частные учителя обучали очень про-
фессионально. Поскольку консерватории появились лишь в XIX веке, 
можно с уверенностью признать высокое качество частного музыкаль-
ного образования России. Организация учебного процесса, структура, 
программы, традиции – все целесообразное и важное было взято для 
новой системы коллективного музыкального обучения. Сейчас очень 
ясно вырисовываются профессиональные взаимосвязи наших первых 
педагогов со времен учебы в консерваториях – династические, друже-
ские, неформальные. Затем эти связи расширились за счёт общего места 
работы, учеников, коллег, родителей и жизни у нас, в Тюмени. Часто 
педагоги жили по соседству и общались в быту.

… В годы Первой мировой войны в России в плену находились милли-
оны военнопленных солдат и мирных граждан Тройственного союза. 
К 1917 г. в российском плену было уже около 5 млн. иностранцев. На 
территории Омского Военного округа, куда входила и Тобольская 
губерния, военнопленных было около 190 тысяч. Пленные были рас-
пределены по городам губернии. Только на территории г. Тобольска в 
период 1914–1919 гг. проживало до 10 тыс. военнопленных. Они внесли 
определенный вклад в развитие общественно-культурной жизни. В 
Тобольске начался расцвет музыкального искусства как раз в те годы, 
когда из Польши, Австрии, Германии прибыли военнопленные, талант-
ливые музыканты: например, чех Г.Лукинич организовал симфониче-
ский оркестр, получивший право разъезжать с гастролями по России. 
Военнопленными устраивались концерты в залах Тобольского город-
ского театра и общественного собрания с участием пианиста-виртуоза 
Тадеуша. Их концерты привлекали тоболяков, главным образом, уча-
щуюся молодежь. Из воспоминаний тоболячки Е.Г.Чекмезовой: «Купив 
за 40 копеек ученический билет, мы с упоением слушали сонаты Грига, 
симфонии Бетховена, знакомились с музыкой Скрябина и Аренского. 
Прослушав в воскресенье концерт, я ходила всю неделю как в тумане». 
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Кстати, ее учителем музыки был пленный австриец А.А.Гро. Судьба этого 
человека удивительная, сложная, почти детективная. Жизнь его пол-
на событиями и историями, о которых мне стало известно недавно в 
результате настойчивых исследований. Но подробно об этом я напишу 
позже. Длительный период Гро был членом Тобольского отделения Рус-
ского музыкального общества, со своими учениками он устраивал музы-
кальные вечера в Общественном собрании для горожан. Можно признать, 
что у истоков будущего музыкального образования Тобольска стояли 
иностранцы, воспитывая и передавая ученикам свои профессиональные 
знания и навыки. 8-месячное пребывание царской семьи в тобольской 
ссылке заполнено для А.Гро преподаванием фортепианной игры цар-
ским дочерям. Военнопленные приняли участие в организации и работе 
тобольского музыкального училища. В то время идея об открытии тако-
го училища уже более десятка лет витала в умах, и благодаря настойчи-
вости военнопленных тобольское музыкальное училище было открыто 
30 декабря 1918г. Один месяц временно исполняющим обязанности 
директора был Гро, преподаватель по классу рояля, к тому времени уже 
профессор. Но, когда летом 1919 г., Гро и Гершельшан решили оставить 
город, их некем было заменить, и занятия в училище были сорваны. Гро 
переехал в Тюмень. Был педагогом Леонида Андреевича Печенкина – 
отца Галины Леонидовны Печенкиной, известной преподавательницы 
– пианистки, проработавшей всю свою жизнь в ДМШ №1 (1956-2006гг). 
Гро был директором школы почти год, успешно концертировал. В сентя-
бре 1920 года в штате школы вместе с ним работала Наталья Ивановна 
Гро – супруга, дочь тобольского аптекаря. Через год, судя по газетной 
заметке, Гро из Тюмени уехал. Его жизнь продолжилась на его Родине, в 
Германии. Творческая карьера была очень успешной и разносторонней.

Революционные бури, кровавые битвы гражданской войны, воцарение 
новой власти и идеологии – на фоне исторических событий школа, как 
и вся страна, была подвержена организационным, идеологическим, ре-
лигиозным, финансовым трудностям и кадровой неразберихе. Часто в 
школе проводились собрания, на которых решали различные внутрен-
ние вопросы: не преобладают ли в школе учащиеся непролетарского 
сословия, отчисление детей «раскулаченных» родителей, различные 
голосования. Иногда в школе по нескольку месяцев не платили зарпла-
ту учителям. Когда же стали невыполнимыми утвержденные уставом в 
1919 году пункты о бесплатном обучении, или когда плата за обучение 
была вовсе нереальна для некоторых семей, руководство школы искало 
выход и принимало индивидуальные решения.
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Интересные страницы из жизни школы 
связаны с именем Владимира Ва-
сильевича Знаменского, талантливого 
музыканта и организатора, работав-
шего с 1923 по 1929 гг. директором 
тюменской музыкальной школы. Судьба 
этого человека насыщена тяжелыми 
событиями времен Гражданской войны: 
будучи участником боев, он не утратил 
своих музыкальных способностей, и 
оказавшись в тюменской первой музы-
кальной школе, Владимир Васильевич 
Знаменский возглавил классы ман-
долины, домры, балалайки. Во время 
своей учебы в Петербурге вокалу, он 
параллельно занимался в народных 
оркестрах, которые тогда организовы-
вал В.В.Андреев и был лично знаком 
с ним. Позже, переехав в Свердловск, 
Знаменский вел большую работу в 
музыкальном училище и Уральской 
консерватории, был организатором и 
руководителем народных оркестров. В 
пору руководства Знаменского, тюмен-
ская музыкальная школа спаслась от 
финансового кризиса, превратившись 
в школу искусств: открылось доходное 
отделение ковроткачества, также не-
сколько лет продержались хореогра-
фическое и художественное отделения. 
Директор скрепил разрозненные педа-
гогические силы тех лет и, проработав 
всего 6 лет, стал очень важным звеном 
в развитии музыкального образования 
города. При нем школа – очаг культуры. 
Несколько лет поработал в Тюмени и 
Т.К.Шейблер – выпускник Петербург-
ской консерватории. Концертная жизнь 
в школе – единственном островке 
культуры города – била ключом: при-
езжали знаменитые исполнители, и им 

В.В.Знаменский

Афиша 1925 г.



163В этой школе учиться считали за честь Нина Бритва

аккомпанировали школьные оркестры (народных инструментов и малый 
симфонический) под руководством В.Знаменского. Огромное событие в 
жизни города – постановка в 1929 году оперы Дж.Верди «Травиата» под 
руководством Михаила Михайловича Уместного – выпускника Петер-
бургской консерватории 1901 года, который много лет стажировался в 
Риме и Милане, пел в оперных театрах Италии, Одессы, Саратова. В 1918 
– 1923 годах он – заведующий кафедрой в Одесской консерватории. С 
1923 по 1929 гг. преподавал в Тюменской музыкальной школе. 1929 – 
1932 годы – после работы в Тюмени, его стажировка в Париже (какая 
прелесть!), а затем профессорство в Свердловской консерватории. В 
нашей школе был собран прекрасный коллектив из преподавателей с 
консерваторским образованием, приехавших из Ленинграда. Появля-
ется предположение, что от Аржиловского к Знаменскому, а потом к 
Уместнову ведут нити, которые привели их в Тюмень. По Петербургу все 
они были явно знакомы, так как занимались одним делом.

Знаменский В.В.
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«Одним из первых руководителей школы был бывший партизан, крас-
ноармеец Владимир Васильевич Знаменский, человек большой культу-
ры, влюбленный в музыку, он стремился сделать музыкальную школу 
центром музыкальной жизни Тюмени. Ему помогли в этом педагоги – 
энтузиасты: выпускник Петербургской консерватории – ученик Лядо-
ва – М.С.Аржиловский; Александр Нилович Матвеев – ученик Глазунова; 
профессор Уместнов, ведущий класс вокала и оперного ансамбля; певица 
З.Г.Тарасова; композитор Тромбицкий, преподаватель класса фортепиа-
но; профессор Шейблер; несколько позднее в школе начинает работать 
ученик знаменитого скрипача Ауэра – Николай Павлович Едигарев»1

Огромный вклад в работу школы внесла своим долголетним трудом 
Н.А.Иванова. 27 лет ее стажа в школе по тем временам – рекорд. Еще 
сейчас живы ее ученицы, вспоминающие Н.А.Иванову добрым словом.

Приехавший в Тюмень из Московской консерватории В.А.Соковнин, 
сменил Знаменского на посту директора(1930 – 1937 гг.). Он лично за-
нимался ремонтом здания синагоги, в котором разместилась школа. При 
нем открылся курс музыкального техникума в 1934 –

1936гг., где вокалу учились взрослые учащиеся - студенты. Как трогатель-
но собрался на фотографирование весь коллектив школы и техникума, 
когда Соковнин уезжал на повышение» в Омск (как оказывается, на свою 
погибель).  

1 Из доклада В.Ф.Володина на 50-летии школы, 1969 год. 

После спектакля «Травиата»
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Шейблер Т.К. (в центре) с учениками

Н.А.Иванова В.А.Соковнин
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С.С.Гилева, О.С.Покровская, М.А.Колокольникова – женщины из извест-
ных купеческих династий Тюмени – тоже наши замечательные педагоги 
довоенного времени.        

Первый довоенный период длился 20,5 лет (1919 – 1941 гг.) В школе тру-
дились также: Боллер, И.К.Кушнарев, Н.И.Кротов, А.И.Маргин, Б.Я.Ильин, 
А.И.Кривоногов, В.М.Самотей, Г.А.Кочевицкий – всех не перечислить, 
ведь Тюмень в 20-30-е годы была перекрестком в судьбах многих, при-
ехавших сюда не по своей воле.

До войны школа три раза меняла место проживания (Коммерческое 
училище, здание на углу улиц Семакова – Республики, синагога). С 1930 
по 1941 год школа размещалась в здании синагоги, от которой потом 

Газетная вырезка с афишей

Фрагмент снимка  1936 года : в центральном ряду сидят справа – налево: Кочевицкий, Соковнин 

1919-1923гг.
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остались лишь кирпичные стены (Сейчас 
синагога восстановлена, и сегодня это – 
очень красивое здание). Несколько раз в 
школьном коллективе были преобразо-
вания, переименования, реорганизации, 
открытия различных курсов (классы 
живописи, балета, ковроткачества и др.), 
а в 1934 – 1936 гг. открывался музтехни-
кум (школа и техникум – как одно целое). 
Заслуги репрессированных специалистов 
высокого профессионального уров-
ня: они позволили заложить прочный 
фундамент для дальнейшего развития 
нашего учебного заведения. Результа-
том их деятельности стало естественное 
появление традиций преемственности, 
продолжения дела любимых учителей. 
Филармонии в городе тогда не было, и 
школа ее успешно заменяла. Педагоги, 
ученики – все были активными артиста-
ми. Коллектив выжил в 30-е годы, вы-
полнив свое высокое предназначение. 
Но репрессии не обошли школу. В 1937 
году трагически оборвались жизни 

В центральном ряду сидят слева – направо: Голованова, Иванова и др. (в матросочке – Усанина В.Г.)

1923-1929гг. 

1930-1941гг.
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В.А.Соковнина и М.С.Аржиловского, которые были расстреляны по наду-
манным обвинениям. Г.А.Кочевицкий в 1937 году смог уехать из Тюмени 
и сделал удачную музыкальную карьеру в США. Женщины из купеческих 
династий Тюмени – С.С.Гилева, О.С.Покровская, М.А.Колокольникова, 
совершенно ни в чем неповинные, тоже «хлебнули горя». В документах 
– свидетельства многих трагических судеб. Поражает: как в то кровавое 
время взошли музыкальные плоды добра, красоты, дружбы, преданности 
искусству от учителей, что строили нашу школу.

С приездом в 1938 году выпускников Омского музыкального училища 
Т.С.Люцедарской и И.Г.Гавриша началась долгая эпоха расцвета, которая 
дала Тюмени целую плеяду профессиональных музыкантов из числа вы-
пускников ДМШ №1. В недрах школьного коллектива возникало много 
кружков, основанных на искренней детской дружбе и привязанности. 
Педагоги и родители всячески поддерживали такие теплые отношения 
и общую увлеченность музыкой. Затем возникали дружеские отношения 
между родителями у многих семей на долгие десятилетия. Часто устраи-
вались домашние праздники, утренники, дни рождения, елки. Педагоги 
были для всех примером для подражания и поклонения. В школе жил 
культ учителя! До сегодняшнего дня 80 – 90-летние наши выпускники 
этими чувствами живут и дружат между собой.

В начале войны школа закрылась, инструменты были отданы на сохране-
ние в семьи педагогов и учеников. Но занятия не прекращались и тогда. 
Учителя работали в детских садах и на дому. Мальчики - выпускники 1940 
и 1941 годов ушли на войну вместе с мужчинами. Николай Шардин, Борис 
Печенкин и Ливерий Тихомиров – родные братья наших выпускниц  
с войны так и не вернулись. Память о них и старые довоенные снимки 
– все, что осталось на века. И.Г.Гавриш воевал и приехал после войны 
снова в Тюмень.

С декабря 1944 года, на прочном фундаменте, заложенном музыкантами 
- основателями, школа расцвела под руководством уже другого поколе-
ния замечательных людей…

Тюменская «музыкальная диаспора ДМШ №1», помнящая и любящая 
нашу школу, какою она была раньше, сегодня еще есть, но, к сожалению, 
неумолимо, с каждым годом уменьшается, ИСЧЕЗАЯ…

Продолжение – в следующих выпусках альманаха «ЛИК».
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Краеведение

Живые 
традиции
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Масленица
Честная, широкая, веселая, семикова племянница
объедуха, сырная неделя

Масленица (сырная неделя) связана по срокам с передвижной частью церков-
ного календаря, справляется за семь недель до Пасхи и приходится на период 
с конца февраля до начала марта. В старину в России и в Тобольской губернии 
в том числе, особенно в деревнях каждый знал эти сроки заранее, как, и вооб-
ще, знал основные даты передвижного календаря. Название праздника озна-
чает, что на этой неделе мясо уже исключалось из пищи, а молочные продукты 
еще можно было употреблять. По канонам православной церкви в сыропост-
ную неделю верующие должны были подготовиться к посту не только телесно, 
но и проникнуться настроением воздержания и духовных размышлений.
Масленицу повсюду ожидали с большим нетерпением. Это - самый веселый, 
самый разгульный и поистине всеобщий праздник. В эту неделю все стремились 
погулять вволю перед самым строгим в году Великим постом. Этот праздник, 
стоящий в конце зимы - начале весны имеет очень древние языческие традиции.
Православные Тобольской губернии, предки которых переселились в 
Сибирь из России, свято хранили и передавали из поколения в поколе-
ние древние традиции Масленой недели своих родных мест. В описа-
ниях современников отмечается размах и многообразие праздничного 
народного гуляния сибиряков, соединившего вместе традиции разных 
регионов России. Здесь органично прижились установившиеся с Древ-
ней Руси игры, песни, обычаи, поверья и приметы.
Масленая неделя на протяжении веков была самым ярким, наполненным 
радостью жизни праздником. Много имен дал ей народ – Масленица называ-
лась честной, широкой, веселой, пьяной, обжорной, разорительницей, боя-
рыней, госпожой. «В году есть три больших праздника: семик да масленица, 
да жена именинница». Таким веселым присловьем крестьяне Тюменского уез-
да определили значение этого праздника. Говорили, что Масленица «целую 
неделю пела-плясала, ела-пила, друг ко дружке в гости хаживала, в блинах 
валялась, в масле купалась». Торжественное празднование Масленицы счи-
талось обязательным: «Хоть себя заложи, а масленицу проводи». Принимали 
в ней участие все жители, независимо от возраста и социального положения. 

Наталья Войнова
Историк, краевед, искусствовед
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Существовало поверье, что неучастие в народном веселье повлечет за собой 
«жизнь в горькой беде и нужде». Народ свято чтил традицию проводов зимы 
и прихода весны, вымаливал хороший урожай и сытую жизнь. «Масленица – 
это проводы старухи зимы и встреча весеннего солнца, источника весеннего 
изобилия, праздник пробуждения природы от зимнего умирания. Масленич-
ный блин есть не что иное, как наглядное изображение солнечного диска, и 
являет собой достойное посвящение возвращающемуся солнцу».
Масленая неделя была буквально переполнена праздничными делами: 
обрядовые и не обрядовые действия, традиционные игры и затеи, обязан-
ности и поступки до отказа заполняли все дни. «Блины, катанье с гор и ка-
танье на конях по улицам селения – это необходимые атрибуты масленицы; 
обильное взаимное угощение, размашистый разгул и безграничное веселье 
в среде взрослого населения, хороводы, песни и игры в среде деревенской 
молодежи». Сил, энергии, задора хватало на все, поскольку царила атмосфе-
ра предельной раскрепощенности, всеобщей радости и веселья.
В Тюменском уезде, по свидетельству краеведа П.А.Городцова, население 
заранее готовилось к Масленой неделе. «Мужики подготовляют и под-
кармливают коней и правят сани и сбрую, бабы готовят все, что нужно 
для блинов, а парни строят горы или, по-местному, катушки, которые 
делаются обыкновенно на больших и высоких помостах, а там, где есть 
неподалеку река, для катушки приспособляют крутой берег реки; катуш-
ки иногда обставляются флажками, а по вечерам – фонарями».
Каждый день масленицы имел свое название, за каждым закреплены 
были определенные действия, правила поведения:

Понедельник   - “ встреча “,
Вторник             - “ заигрыш”,
Среда                    - “лакомка”, ”разгул”, ”перелом”,
Четверг              - “разгуляй-четверток”, ”широкий”,
Пятница            - “тещины вечерки”,
Суббота             - “золовкины посиделки”, ”проводы”,
Воскресенье      - “прощеный день”.

По материалам прошлого столетия, Масленицу открывали ребятишки, 
которые сооружали снежные горы и скороговоркой произносили такое 
приветствие масленице: “Звал-позывал честной Семик широкую Масле-
ницу к себе в гости во двор. Душа ль ты моя, Масленица, перепельные 
косточки, бумажное твое тельце, сахарные твои уста, сладкая твоя речь! 
Приезжай ко мне в гости на широк двор, на горах покататься, в блинах 
поваляться, сердцем потешиться. Уж ты ль, моя Масленица, красная 
краса, русая коса, тридцати братьев сестра, сорока бабушек внучка, трех 
матерей дочка, ты ж моя перепелочка! Приезжай ко мне в тесовый дом 
душою потешиться, умом повеселиться, речью насладиться. Как навстре-
чу Масленице выезжал честной Семик в салазочках, в одних портяноч-
ках, без лапоток. Приезжала честная Масленица, широкая боярыня, 
к Семику во двор на горах покататься, в блинах поваляться, сердцем 
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потешиться. Входила честная Масленица, широкая боярыня, к Семику 
во тесовый терем, садилась за дубовый стол, к зелену вину. Как она ль, 
честная Масленица, душой потешалася, речью наслаждалася.”
После этой встречи ребятишки сбегают с гор и кричат: “Приехала Масле-
ница! Приехала Масленица!”.
В понедельник изготавливают из тряпок женскую фигуру с длинной 
косой, одетую в девичий наряд.
«Без блинов - не масленица, без пирогов - не именины».
Во многих семьях блины начинают печь с понедельника. Накануне вечером, когда 
появятся звезды, старшая в доме женщина выходит на реку, озеро или к колодцу 
потихоньку от прочих и призывает месяц выглянуть в окно и подуть на опару:

                           “Месяц ты, месяц,
                           Золотые твои рожки!
                           Выглянь в окошко,
                           Подуй на опару!”

Каждая хозяйка имела свой рецепт приготовления блинов и держала его в 
секрете от соседей. Обычно блины пеклись из гречневой или пшеничной 
муки, большие - во всю сковородку, или с чайное блюдце, тонкие и легкие. 
К ним подавались разные приправы: сметана, яйца, икра, снетки и пр.
На масленице - первый блин за упокой. Его кладут на слуховое окошко 
“для душ родительских“ со словами: ”Честные родители наши, вот для 
вашей душки блинок!”.
Иногда первый блин отдавали нищим, чтобы они помянули всех усопших.
Русская Масленица всегда славилась блинами, их качеством и количеством:

                          Блин добро не один.
                          Блины брюха не портят.
                          Блин - не клин, брюха не расколет.

Руководствуясь такими поговорками, поедали огромное количество 
блинов, так что многие потом расплачивались за подобное обжорство 
плохим самочувствием, болезнями.

                         «Как на масленой неделе
                         Из трубы блины летели!
                         Уж вы блины мои,

Уж блиночки мои!», - припевали хозяйки и гости и продолжали масле-
ничное чревоугодие.
Пришла маслена неделя
Была у кума на блинах.
У кума была сестрица,
Печь блины-то мастерица.
Напекла из кучек шесть,

Семерым их не поесть,
А сели четверо за стол,
Дали душеньке простор,
 Друг на друга поглядели
И... блины-то все поели!

Так шутили и посмеивались над собой.
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Загадки о блинах

Ток железный, посад яровой. (Блин на сковороде)
На плешь капнешь, вставишь, попаришь, вынешь, поправишь. (Пекутся блины)
Берега железны, рыба без костей, вода дорога. (Сковорода, блин и масло)
Сидит царь-птица на золотых яичках. (Сковорода на углях)      
              
В первый день масленицы дети обходили избы деревни, поздравляли с 
наступлением праздника и выпрашивали блины:
Тин-тинка,
Подай блинка,
Оладышка-прибавышка,
Масляный кусок!
Тетушка, не скупися,
Масляным кусочком поделися!

     ***
      Ах, ты Домнушка,
      Красно солнышко!
      Вставай с печи,
      Гляди в печь,
      Не пора ли блины печь!

Пропев под окнами такую песенку, ребятишки входили в дом и просили: 
”Подайте широкой Масленице!”. Если хозяйка подавала мало, ребята 
убегали со словами: 

”Паршивые блины
По аршину длины!”.

После обеда дети соби-
рались на горе и, скаты-
ваясь, выкрикивали:

”Широкорожая  Масленица,
Мы тобою хвалимся,
На горах катаемся,
Блинами объедаемся!”.

Не отставали от ребят 
и взрослые. В один из 
первых дней они тоже 
ходили от дома к дому 
и собирали ”на Масле-
ницу”, припевая:

”Масленица-кривошейка,
Встречаем тебя хорошенько!
С блинцами,
С каравайцами,
С вареничками!”.
 ***
”Ой, да Масленица на двор въезжает!
Широкая на двор въезжает!
А мы, девушки, ее встречаем,

А мы, красные, ее встречаем!
Ой, да Масленица, погостюй недельку,

Широкая, погостюй другую!”
Масленица: ”Я поста боюся!”
Широкая: ”Я поста боюся!”
“Ой, да Масленица, пост еще далече,
Широкая, пост еще далече!”

Масленница
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Дети катались с гор во все дни масленицы, взрослые же присоединялись 
к ним позже, примерно со среды-четверга. Съезжали с гор на санях, на 
салазках, на обледенелых рогожах.
Исследователь старины, краевед - П.А.Городцов, описывая праздники и 
традиции крестьян Тюменского уезда XIX века, отмечал: «…здесь нелиш-
не отметить одну крайне симпатичную особенность сибирской деревни: 
катание на конях всегда открывается катанием детишек самого малого 
возраста, иногда грудных: после того как дети с утра накушаются блинов, 
мужик берет большую кошеву, запрягает смирную лошадь и сажает в коше-
ву своих и соседских детей, причем закутывают всех шубами, тулупами и 
одеялами; вожжи дают тоже малышу, какой порасторопней, и отправляют 
кататься. В раннюю пору дня на улицах деревни можно видеть несколько 
таких кошев, наполненных детьми, причем в подражание взрослым, дети 
иногда громко поют песни своими детскими нестройными голосами.
Спустя некоторое время, выезжает на деревенскую улицу уже взрослое 
молодое поколение – парни и девушки, а главным образом, молодые 
женатые люди, мужики и бабы, и особенно молодожены, поженившиеся в 
текущем зимнем сезоне, которым деревенским этикетом вменяется, чуть 
ли не в обязанность, катание на Масленице. Затем появляются на улице 
уже сами хозяева-большаки, кондовые и богатые крестьяне; деревенские 
детишки к тому времени уже убираются с улицы. Деревенские богатеи 
выезжают на катание на тройках, на парах и на стоялых  жеребцах, все 
кони убираются лентами и цветами, к дугам привязывают платки, полотен-
ца или куски цветной материи, сани драпируются тюменскими коврами 
и цветной материей. Тут начинается соревнование в красоте и ценности 
коней, в красоте и добротности украшений. Катание обычно продолжает-
ся весь день до вечера и с наступлением вечерней зари прекращается. То 
обстоятельство, что катание совершается только днем, до зари, также не 
лишено значения: нужно, чтобы солнце видело катающихся».
Катанию с гор придавался особый смысл. В старину существовал обычай 
лучшим пряхам в семье кататься с гор на донцах, причем у той, которая 
дальше прокатится, думали, будет самый лучший лен.
Катание с гор молодоженов сопровождалось песнями, которые пели, в основ-
ном, девушки, собравшиеся на горе и ожидающие своей очереди покататься.
Как правило, со Среды к катанию с гор и на лошадях активно подключа-
ется и неженатая молодежь. Вообще катание на тройках наперегонки, 
под песни и гармонь, с шутками, поцелуями и объятиями - типично рус-
ское масленичное увеселение, в котором не принимали участие только 
младенцы да старики, уже не выходившие из дому.
В городах Тобольской губернии катание на конях происходило на ули-
цах. Как отмечалось в «Сибирской торговой газете», соревнование в кра-
соте коней и украшении саней  было зрелищем необычайно красивым и 
захватывающим. Катанье нарядной молодежи на украшенных лошадях, 
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с расписными дугами, с подвешенными колокольчиками и бубенцами, 
сопровождавшееся песнями, шутками, состязаниями в скорости,  
демонстрацией удальства (прыжки в сани на ходу), было одной из ярчай-
ших форм традиционной праздничной культуры.
Целый ряд масленичных обычаев был направлен на то, чтобы ускорить 
свадьбы, содействовать холостой молодежи найти себе пару.
Больше всего внимания и почестей оказывается на масленицу моло-
доженам. Традиция требует, чтобы они нарядные, выезжали “на люди” 
в расписных санях, наносили визиты всем, кто гулял у них на свадьбе; 
чтобы торжественно, под песни скатывались с ледяной горы. 
Однако самым главным событием, связанным с молодоженами и справ-
ляемым по всей Руси, было посещение тещи зятьями, для которых 
она пекла блины и устраивала настоящий пир (если зять был по душе, 
разумеется). Этому обычаю посвящено огромное количество пословиц, 
поговорок, песен, анекдотов и пр.
                                        Зять на двор - пирог на стол.
                                        У тещи про зятя  и ступа доит.
                                        Придет зять, где сметанки взять?
                                        Был у тещи, да рад утекши.
                                        У тещи зять - первый гость,
                                        а принят в дом - первый разбойник.
                                         Нет черта в доме - прими зятя.
                                        Зять в дом - и иконы вон.
Если в среду зятья гостили у своих тещ, то в пятницу зятья устраивали 
“тещины вечерки” - приглашали на блины. Званая теща обязана была 
прислать с вечера все необходимое для печения блинов: таган, сковоро-
ды, половник, кадушку для опары, а тесть присылал мешок  гречневой 
крупы и коровье масло. Неуважение зятя к этому обычаю считалось бес-
честием, обидой и было поводом к вечной вражде между ним и тещей.
С четверга масленичный разгул развертывался во всю ширь. Всем миром, в 
качестве участников или активных, заинтересованных зрителей, выходили 
на кулачные бои, возведение и взятие снежного городка, на конские бега.

                                 Масленица - пышка на улицу вышла,
                                 На гору кататься, с ребятами драться!
                                 Ребята-дураки, нажимали кулаки,
                                 Нажимали кулаки все на Масленицы боки!

Центральной фигурой все же оказывалась сама Масленица - кукла из соломы, 
которую наряжали в кафтан, шапку, опоясывали кушаком, ноги обували в лапти, 
усаживали на сани и везли в гору с песнями: встречали Масленицу. Краевед 
П.А.Городцов так описал традиционное в Тюменском уезде чучело Масленицы: 
«Масленица изображается в форме чучела разных размеров, иногда чучело 
делается небольшое, в размере небольшого ребенка, а иногда оно делается, 
наоборот, очень больших размеров, много больше взрослого человека. Чучело 
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делается из негодного тряпья, и вообще из такого материала, который за негод-
ностью не жаль выбросить или уничтожить; чучело набивается соломой, сеном и 
тряпьем. Это чучело должно изображать женщину-старуху, голову чучела делают 
из белой тряпки, на которой разрисовывают углем глаза, нос и рот. Костюм для 
Масленицы также составляют из ветхих и старых вещей, совершенно негодных к 
употреблению. На голову надевают платок, а иногда сверх платка надевают еще 
мужицкую шляпу или шапку, вокруг головы спускаются разноцветные клочки в 
форме лент; затем на «масленку» надевают кофту и юбку, а иногда, кроме юбки, 
на нее надевают рваные мужицкие штаны. При изготовлении чучела для «Мас-
леницы» мастера ее стараются достигать той цели, чтобы чучело было страшно 
и до смешного отвратительно, и надо отдать справедливость крестьянам – они 
с невероятным искусством достигают этой цели: на «Маслянку» нельзя смотреть 
без смеха и отвращения.  Это отвратительная и всем надоевшая старуха-зима, 
которую побеждает вечно юное и могучее солнце, и которую надо осмеять, 
опозорить, разорвать в клочки и втоптать в грязь, и даже сжечь». Сопровождает 
Масленицу ряженая молодежь. Чаще всего рядятся цыганами.
В воскресенье - “прощеный день” устраивали проводы Масленицы. С 
утра ребятишки собирали дрова для костра жечь Масленицу: 

                                  Ельник, березник
                                  На чистый Понедельник!
                                  Уж то ли не дрова -
                                  Осиновы дрова,
                                  Березовы дрова!
                                  Подавайте их сюда
                                  На Масленицу,
                                  На горельщину!

В воскресенье молодежь в санях с чучелом Масленицы ездила по дерев-
не до темноты, с песнями и шумом. А поздно вечером выезжала на озимь 
и здесь на приготовленном костре чучело сжигала.
Прощай, Масленица-вертушка,
Настает великий пост.
На деревне все приели,
Подают селедки хвост!
Как на масленой неделе
В потолок блины летели!
Уж ты, Масленица, ты обманщица,
Говорила семь недель, а остался один день!

                ***
Прощай, Масленица,
Прощай, красная!
Наступает великий пост,
Дадут нам редьки хвост.
А мы редьку не берем,
Кота за уши дерем!

У масленичного костра собиралось всегда много народу, было весело, 
звучало много песен. С Масленицей прощались и в шутку, и всерьез. 
Подбрасывая солому в огонь, дети усердно повторяли:

                 Масленица, прощай!
                 А на тот год опять приезжай!
                 Не все коту масленица, будет и великий пост.
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В Тобольской губернии бы-
товало и взятие снежного 
городка, ледяной крепости 
с воротами, выстроенной 
молодежью. Делились на 
две команды. Одна нахо-
дилась внутри крепости и 
оборонялась, другая шла 
на приступ. Осаждающие 
были конными и пешими. 
Пешие поднимались на 
стены, где их встречали с 
метлами и хворостинами. 
Игра проходила под смех 
и подзадоривания зрителей – жителей селения. Победители игры затем 
шли по селению с песнями и веселились до ночи.
Краевед Ф.Зобнин писал о своем родном селении: «Исстари в слободе Усть-
Ницынской Тюменского уезда в последний «прощеный» день Масленицы 
делается «город». На реке Ницце или на слободской площади, где больше 
простору, складывают по круговой линии из снега,  иногда изо льда, стены, 
в которых проделывают два столба. Сверх столбов кладется также из снега 
или льда дугообразная перекладина. Куски снега тщательно заливаются 
водою для того, чтобы крепче стояли. Предварительно же рыхлые столбы 
и перекладину с лицевой стороны украшают различными узорами, больше 
всего, посредством прикрепления к белому снегу по разным направлениям 
кусочков угля. Вверху на воротах ставили вылепленные из снега фигуры лю-
дей, иногда птицы или зверя. Перед закатом солнца большое количество на-
рода собиралось смотреть, кто и как будет «ломать город». Как и во многих 
других случаях, развлечения молодежи, связанные со снежным городком, 
проходили на виду всего селения.
Заканчивалась Масленица обычаем просить друг у друга прощения. У этого 
обычая в разных селах сложились свои особенности, свой склад, но суть 
всюду была одна – нравственное очищение через примирение, через взаим-
ное прощение прегрешений. В Сургутском уезде в Прощеный день ходили 
прощаться к старшим, а также на могилки к родственникам. Прощение со 
старшими обычно состояло в том, что молодые супруги к вечеру, после 
катанья заворачивали к своим старшим родственникам, или к родителям, 
если жили от них отдельно, или к крестному отцу и матери, или к дядьям, во-
обще, к почтенным и пожилым людям. После непродолжительного угощения 
молодые вставали, кланялись в ноги хозяевам и произносили: «Прости ты 
меня, Павел Николаевич». На это старшие отвечали: «Бог тебя простит, и ты 
меня прости». Затем целовались и расставались.
И в преддверии Великого поста, стремясь очиститься от всего греховного, люди 
просили друг у друга прощения. С той же целью в прощеное воскресенье ходи-
ли на кладбище, оставляли на могилах блины и поклонялись праху родных.

Масленица
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Песни встречи масленицы

Масленица годовая
Гостья наша дорогая! 
Она пешей к нам не ходит
Все на конях приезжает.
У ней кони вороные,
Слуги молодые.

Ой, Масленица - кривошейка,
Состречаем тебя хорошенько!
Сыром, маслом калачом
И печеным яйцом.

А мы масленицу повстречали,
Сыром гору набивали,
маслом гору поливали,
на широк двор зазывали
Да блинами заедали.

О, мы масленицу устречали,
Устречали, Лели, устречали,
Мы сыр с масельцем починали,
Починали, лели, починали.

Мы блинкам гору устилали
Устилали, лели, устилали
Сверху масельцем поливали,
Поливали, душа поливали.

Как от сыра гора крута, 
Гора крута, лели, гора крута.
А от масла гора ясна
гора ясна, лели, ясна
Гора ясна, лели, гора ясна.
А на горушке снеги сыплют, лели, снеги 
сыплют.

Расскажи-ка, масленица,
Как блиночки пекла?
Ой, блины,  мои блины,
Ой блиночки мои.
Как блиночки пекла
Сколько здобья клала?
Расстворила я блины
На холодной на воде,

Никто не покупает
Никто даром не берет,

За рекой огонь потух,
У свиньи живот распух,
Свинья рыло замарала,
Три недели прохворала!

Как на масленой неделе
Со стола блины летели
И сыр, и творог.
Все летело под порог!

Как на масляной неделе
Из печи блины летели
Весело было нам,
Весело было нам!

Прошла маслена
Кончилось гулянье,
Идем теперь
На отдыханье!

Широкая масленица!
Мы тобою хвалимся,
На горах катаемся,
Блинами объедаемся!

Прощай, маслена- вертушка,
Настает Великий пост,
Дома ужинать садятся,
Подают от редьки хвост.
Как на масляной неделе.
В потолок блины летели
Уж ты маслена, ты обманщица,
Ты сказала 7 недель,
А остался один день.

Прощай масленица,
Пересмешница,
Тырь, тырь монастырь!
Ты лежи, лежи старуха,
На осиновых дровах,
Три полена в головах.

Мы масленицу прокатали,
Прокатали, душа, прокатали!
И в ямочку закопали!
Закопали, душа, закопали!
Мы на горушке не бывали,
И сыр с маслом мы не едали,
Не едали, душа, не едали!

После веселья последней перед Великим постом недели, во время которой 
как бы прощались с обильным столом и другими мирскими радостями, 
обычай просить прощения заставлял ощутить переход к повышенным  
нравственным требованиям к самому себе, к строгим семи неделям, продол-
жавшимся до Пасхи.
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Мое почтение1

Длинные тени тополей, наконец-то, дотянулись до дороги, и жара начала 
понемногу спадать. Разомлевшее знойное солнце лениво плыло к за-
кату. В этот час на деревенской улице показался старик, который вел на 
поводке старую лошадь. За упрямый норов редко кто выводил эту клячу 
из конюшни, и было удивительно, что она без понукания, не противясь, 
а даже с охотой шла за стариком. Сбоку катилась маленькая лохматая 
собачонка, которая то и дело забегала вперед и умиленно и преданно 
смотрела на хозяина. А тот шел степенно, с какой-то важной торжествен-
ностью, и на лице его светилась затаенная радость. Шествие этой «трои-
цы» по улице села не осталось незамеченным.
- Мое Почтение опять поехал деньгу загребать, - сказала смуглолицая 
молодая женщина у колодца. Она ловко подхватила бадью с водой, по-
ставила на колодезный сруб.
- И лошадь еще ему дают, - возмутилась грузная старуха, что стояла рядом.
- А как же ему не дать? Он же - колхозник.
Молодая слила воду в ведро и, придерживая ладонью отполированный 
до воскового блеска вал ворота, снова опустила бадью в колодец.
- Загнал Матрену в могилу и теперь один, как бирюк, живет, - продолжала 
осуждать старика старуха.
- Ну, скажешь ты, теть Агафья. Когда это он ее бил? Что-то не слыхивала 
я, - возразила молодая. Она слила воду в другое ведро и придвинула к 
колодцу старухино.
- Бил, милая, бил. Только Матрена никому не сказывала, все в себе таила. 
Боялась его. Я сама как-то раз видела у ей под глазом большущий синяк.
Женщины приумолкли. Старуха поправила на голове платок, одернула 
кофту, приосанилась.
- Мое почтение, - слегка приподняв надломленный козырек старенькой 
армейской фуражки, приветствовал их старик.

1 Глава из книги «Ее звали «Ласточка» А. Малышева, ОАО «Тюменский дом печати», 2010г.

Анатолий Малышев
Ветеран Великой Отечественной войны,
медаль «За Победу над Германией»,
журналист
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- В путь-дорожку собираетесь, Егор Исаич? – елейным голосом пропела старуха.
- Надо, - только и сказал старик, и «тройка» запылила дальше.
- Говоришь, Матрена в синяках хаживала, - возобновила разговор моло-
дая. – Да за что он ее бил-то? За что?
- Деньгами сорила, - провожая взглядом старика, сказала старуха. – 
Пойдет, бывало, в лавку Матрена, то-другое купит, а ему, скряге, это как 
острый нож в сердце. Он за копейку удавится. Вон, фуражка на ем: брось 
возле дороги – никто и не поднимет. Аль не на что ему купить?
- Напраслину вы все, старухи, на него наговариваете, - не в защиту старика 
сказала молодая. Она просто не хотела соглашаться с мнением старухи. Таких 
людей обычно в народе прозывают «поперечными», - Это вы со злости на 
него. Не берет вас в жены – вот и злитесь. А мужик он еще крепкий, справный.
Уязвленная старуха от таких слов чуть было не задохнулась: втянув сво-
им утиным носом воздух в себя, она возмущенно замахала руками.
- Да чтоб я за такого скупердяя пошла?! Ни в жисть! Нужон он мне! Чтоб 
под старость лет тумаками меня угощал? Ну, нет Али я плохо живу?
- Хорошо ли, плохо, а  пошла бы за него. С радостью пошла, - подзужива-
ла молодая старуху. – Хозяйкой бы была в доме.
- Я и сейчас хозяйка.
- Да знаю я, как вы живете с Надюхой. Как кошка с собакой. – После 
такого обидного навета старуха уже не могла сдержать себя и ответно 
платила ей той же монетой:
- Это ты свою свекровь забижаешь. Горькими слезами плачет она от тебя. 
Скоро в могилу ее сведешь.
И пошло-поехало: ругань, оскорбления… Но оставим женщин. Они в 
пылу перебранки еще долго будут срамить друг друга, совершенно за-
быв все свои домашние заботы и старика, из-за которого все и началось.
А тем временем Егор Исаевич во главе «троицы» уже подходил к самому 
оживленному месту в селе, к сельмагу. Здесь под вечер всегда бывает 
людно: в основном, собираются мужики, бабы же долго не задерживают-
ся. Купив соли, крупы или какого-нибудь хозяйственного товара, они то-
ропятся домой. Там их ждет работа: надо встречать скотину, доить коров, 
прибираться по дому. А мужики же никуда не спешили. Пополнив запас 
курева, а если водились деньжата лишние, то пропустив с соседом или 
другом-приятелем после праведных трудов с устатку стаканчик-другой, 
выходили на улицу и привольно, вольготно рассаживались на бревнах, 
которые были свалены около магазина и предназначались для ремонта 
складского помещения. Старики обычно подсаживались к старикам и со-
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ставляли свою компанию, где чаще всего рассудительно и обстоятельно, 
как заправские политики, обсуждали международные дела. Молодежь же 
располагалась отдельными кучками и была более подвижна и шумлива.
Здесь, на бревнах, можно было узнать последние деревенские новости, ус-
лышать интересную байку или рассказ о незадачливом похождении местного 
хахаля-бабника, который прерывался взрывами смеха, крепкими словечками.
Заключали тут и мелкие торговые сделки: меняли, не глядя, петухов, козлов, 
дарили щенят и скрепляли это все магарычом -  ибо магазин был под боком.
Появление на улице «троицы» сразу вызвало заметное оживление на бревнах.
- Видать, Мое Почтение еще свою кубышку не наполнил. До мильенчика 
малость не хватает, - съязвил один из сидящих.
- Мильенчика-то у него нет. А вот сотня тысчонок есть. Это как пить, – 
рассудил другой.
- Ну вот к  чему он копит? Ни детей у него, ни родных. Обуяла человека 
жадность. Умрет, и все государству достанется.
- Сказал, государству… Ты думаешь, он их в сберкассе держит? Шиш мор-
ковкин. В кубышке. А кубышка та метра на два закопана в землю.
- Я недавно читал в газете, как один экскаваторщик…
«Троица» поравнялась с бревнами, и старик, приподняв за надломлен-
ный козырек фуражку, поздоровался с мужиками:
-  Мое Почтение вам.
- Доброго здоровья, Егор Исаич, - ответствовали ему на бревнах.
- Доброго пути, - желали другие. Но желали явно не от души, а так, по 
принятому обычаю.
Каждый год, ближе к осени, Мое Почтение во главе «троицы» появляется на 
улицах села и всякий раз сотня лиц липнет к окнам, сотня глаз с неизменным 
любопытством всматривается в него и в сотый раз говорят о нем одно и то же:
- Вот попроси сейчас Мое Почтение килограмм меду продать. Ни за что 
ведь не продаст.
- У него зимой снега не выпросишь, а ты хочешь…
- Так я же не за так.
- А за пятак. А он на базаре рубль сдерет. Со своих-то деревенских, ви-
дать, ему неловко драть, а с чужых он - за милую душу…
- Интересно, я его ни разу на базаре не видел.
- Он на сторону куда-то возит. Видать, нашел местечко, где подороже 
можно загнать.
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Один лишь Тимофей, в народе его чаще звали Тимоха, оставался без-
участным к тем разговорам, которые велись вокруг «многих тысяч» Егора 
Исаевича. Сейчас его занимала и беспокоила одна-единственная мысль 
– где бы раздобыть трешку. Она необходима была, позарез нужна ему 
для поднятия духа, для подготовки к долгожданной встрече с Моим  
Почтением. И этот день наступил. Надо действовать. Скрывая свою радость, 
он оглядел всех сидящих на бревнах и, заметив соседа, обратился к нему:
-  Слушай, Семен, дай взаймы трояк. Вот так нужен, - и он провел пальцем 
по горлу. – Завтра же отдам. А может, и сегодня.
- Да ты что?! Был бы трояк у меня, я бы давно причастился.
Осечка. Да, здесь ему никто не даст. Даже если и у кого есть деньги. У 
стариков он не стал просить. Возможно, те и дали бы ему, да он не знал, 
как к ним подступиться, неловко было.
Тимофей поднялся по ступенькам на крыльцо, зашел в магазин. Там кро-
ме продавца были всего две женщины, которые что-то покупали. Он не-
уверенно прошел вдоль прилавка, делая вид, что разглядывает товары 
на полках. Женщины скоро вышли.
- Ну что, Тимоша? – спросил продавец каким-то веселым тоном.
«Видать, в хорошем настроении, - подумал Тимофей. – Может, повезет мне?».
- Ничего – пустое место, - заключил завмаг. – Из ничего шубу не сошьешь.
- Это так, - согласился Тимофей. – Это так, Василий Федорович, налей 
грамм сто, а? – набрав решимости, попросил он.
- Налить можно. Почему не налить хорошему человеку? Сколь скажешь, 
столь и нальем, - сметая с прилавка песчинки просыпавшегося сахара, 
словоохотливо говорил продавец.
«Ну, заверещал. Не нальет ведь, гад», - подумал Тимофей.
- Гони монету. Как говорят, деньги на бочку, - вот этих-то слов и боялся Тимофей.
- Василий Федорович, налей грамм сто в долг, а? – взмолился он. – За 
мной не пропадет. Может, грузить что, так я всегда… в любой момент.
Тимофей знал, что у продавца есть тетрадка, в которую тот записыва-
ет имена бригадиров, лесников, сельскую власть, то есть людей ему 
нужных, от которых он чем-то зависим. Тимофей же не принадлежал к 
деревенской элите, а поэтому у него было мало надежды попасть в этот 
список должников. Но попытка - не пытка.
- Василий Федорович, запиши в свой талмуд, а? Сегодня же отдам. Не 
сегодня, так завтра. Обязательно.
Продавец, ничего не говоря, нагнулся и достал из-под прилавка початую бу-
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тылку водки и два стакана. Взял с полки бутылку ликера, открыл ее. Тимофей с 
недоумением следил за ним. Наметанным глазом Василий Федорович налил в 
один стакан грамм сто водки, в другой плеснул немного ликера. Протянул руку 
к фанерному ящику, что стоял сбоку на прилавке, достал оттуда два пряника.
- Накинь, Тимоша,  крючок. 
В одну секунду Тимофей оказался у двери. Набросил крючок.
- Держи, Тимоша, - сказал Василий Федорович и пододвинул ему стакан с 
пряником.
Тимофей верил и не верил своим глазам, но медлить не стал. Звякнули 
стаканы. Он неторопливо грыз черствый пряник и терялся в догадках: 
«Что это накатило на Василия Федоровича? С чего это он таким добрым 
стал?». Тимофей никогда не видел, чтобы тот с кем-то хоть раз отпил 
глоток вина в магазине. «Что-то не то… такого не бывало…». Необычный 
такой оборот встревожил его. Он даже не почувствовал удовольствия, 
не ощутил приема хмельного. «Не подшутил ли Василий Федорович надо 
мной? Не воду ли я случайно пил?», - засомневался Тимофей.
Его растерянность, видимо, отразилась на лице, и продавец понял ее по-своему:
- Маловато, что ли?
Василий Федорович достал ту же бутылку и налил еще с полстакана. Плес-
нул и себе сладенького. Тимофей выпил. Да, водка. Сомнения рассеялись.
- И чего вы хлещете эту горькую? Вот не пойму. Другое дело – сладень-
кое. И пить приятно, и не сдуреешь.
- Кому что, Василий Федорович. Кому - попадью, кому - попову дочку, – 
развязал язык и Тимофей. Теперь он чувствовал себя раскованно. Ему 
было хорошо. Даже превосходно. Ему захотелось поговорить, но тут 
несколько раз дернули дверь, постучали. Продавец быстро все прибрал 
с прилавка, кивнул на дверь.
- Открой, Тимоша.
В магазин вошла высокая молодая женщина в спортивном костюме. 
Тимофей неприязненно смотрел на нее. «Вот еще приперлась… Не наша. 
Городская. К кому-то, видать, приехала, - подумал Тимофей.
- Инга, - встретил вошедшую Василий Федорович и расплылся в улыбке. 
– Что надо?
- Ничего не надо. Мама послала звать ужинать, - с прибалтийским акцен-
том сказала молодая женщина.
- Сейчас, Инга. Сейчас иду, - заторопился Василий Федорович. «Вот 
балда! Это же сноха Федоровича. Сын к нему в гости приехал». Тимофей 
вышел из магазина. Его так и подмывало подойти к дружкам на бревнах 
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и рассказать, как сам Василий Федорович угощал его в магазине. Ну кто 
из них может похвалиться, что удостаивался такой чести со стороны 
Василия Федоровича? Да никто! Вот вам и Тимоха. С трудом преодолев 
искус, Тимофей сошел с крыльца и повернул к мосту.
- Тимоха, погодь! Вместе пойдем, - догнал его сосед, у  которого он про-
сил трешку. Тимофей не очень-то был рад попутчику и, пройдя мост, 
свернул в первый же переулок.
- Ты куда, Тимоха? Не домой, что ли?
- К Миронычу.
- Ой, и мне к Миронычу надо. Рамы, что ли, хочешь заказать?
- Нет, - раздраженно ответил Тимофей.
- А чего? – допытывался сосед. – А мне рамы надо.
«Вот привязался, черт патлатый, -  досадливо подумал Тимофей. – Как 
банный лист…».
Сосед свернул на тропинку, что вела к дому Мироныча. А Тимофей, ми-
нуя ее, зашагал дальше по дороге.
- Тимоха, ты куда?! – остановившись на тропе, крикнул сосед. Тот даже 
не оглянулся, только наддал шагу. Сосед недоуменно пожал плечами и 
пошел к Миронычу.
Тимофей чувствовал, как по всему телу разливается приятное тепло, кото-
рое проникало в душу, погружая ее в блаженное состояние. В такие сла-
достные минуты он имел склонность предаваться разным житейским раз-
мышлениям: «Вот ведь как оно в жизни-то бывает: когда человек в радости, 
то он добреет. Разве Василий Федорович стал бы меня угощать за здоро-
во живешь? Да ни в жисть. Сын со снохой приехали – вот ему радость. А 
в радости на человека доброта находит. Вот взять Мое Почтение – тоже у 
него радость». И тут его осенила мысль: «А чего это я с него такую малую 
дань беру? Он тыщи загребает, а мне всего-навсего – пятерку. Это нечестно. 
Так дальше не пойдет. Сотню запрошу – не меньше». Приняв такое реше-
ние, он зашагал быстрее, и поступь его сделалась тверже. Но чем ближе 
Тимофей подходил к дому Егора Исаевича, решимость его заметно таяла, а 
в ногах появлялась предательская слабость. Он представил, как уставится 
на него Мое Почтение, когда он заикнется о ста рублях. И медленно скажет: 
«Ты что, Тимофей?», скажет два-три слова, и не ахти каких, а обычных, но от 
которых станет не по себе. «Сотню, конечно, многовато, - тут же отступился 
Тимофей, - а с полсотни обязательно надо с него содрать. И никаких!». И 
только у ворот старика он принял окончательное решение:
- Ладно, четвертную…
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Во дворе Мое Почтение готовил телегу в путь-дорогу. Тимофей мгновен-
но подскочил к нему и стал помогать вытаскивать колеса с оси и смазы-
вать их дегтем. «Ты смотри-ка, и деготь он где-то раздобыл». В колхозе 
колеса обычно смазывали солидолом. Старик все делал не спеша,  
обстоятельно. Погрузили фляги с медом. Когда все было связано и увяза-
но. Мое Почтение достал свое допотопное, потрепанное портмоне.
- Егор Исаич…
- Что, Тимофей? – доставая пятерку, мягко спросил старик.
- Да маловато… Хоть бы красненькую, десяточку…
- Что? – брови старика медленно поползли вверх. Тимофей, испугавшись, 
что вот-вот пятерка уплывет обратно в портмоне, а взамен ей ничего не 
будет, малость подрастерялся, но тут же вывернулся:
- Да я, Егор Исаич… Я говорю, что рука ведь у меня легкая. Верно, Егор Исаич?
- Легкая, Тимофей, легкая, - подтвердил старик, задерживая в руке пятер-
ку. – Пропьешь ведь. Детишкам бы лучше пряников купил.
- Куплю, куплю, Егор Исаич, - протягивая руку, заверил Тимофей. «Да, 
возьмешь с него больше», - подумал он, пряча пятерку в карман. Его 
злило то, что стушевался он перед стариком, и у него вышла осечка. Ему 
хотелось что-то сказать обидное этому скряге, но не решился и, пожелав 
доброго пути, вышел за ворота.
Егор Исаевич окинул хозяйским взглядом двор, зашел под навес, где стояла 
лошадь. Та, скосив глаза на него, тихо заржала. Он подсыпал ей еще немного 
овса и вышел на огород. По ту сторону изгороди его уже поджидал сосед-
ский мальчик Ленька. Паренек он был смышленый: завидев Мое Почтение с 
лошадью, он сразу сообразил, что старик собирается в дорогу. Ленька тут же 
откололся от сверстников и побежал домой, чтобы попасть старику на глаза. 
Он знал, что в этот день Мое Почтение добрый, пригласит его в баню, а после 
нальет целую миску духовитого меда. Правда, мать его не любит, соседа (отца 
у Леньки нет), и на чем свет стоит ругает и поносит старика за жадность, но от 
меда не отказывается и с удовольствием лакомится вместе с ним.
- Левонтий, идем в баню, - пригласил мальчика старик. Затем Егор Исае-
вич спустился к речке, на берегу которой под старой раскидистой ветлой 
стояла банька. Она протопилась, и когда он открыл дверцу, то на него 
пахнуло сухим горячим воздухом, дымной горечью. Банька топилась по-
черному. В одно время, когда еще жива была его старуха, он намеревался 
сломать каменку и сложить печь. Но, побывав как-то в гостях у приятеля-
пчеловода из ближайшего села и попарившись у него в баньке, которая 
топилась по-белому, он передумал. «Слов нету, чисто в ей, но вкусу ника-
кого. Пресна. Словно щти без соли хлебаешь», - поведал он старухе.



187Мое почтение Анатолий Малышев

Егор Исаевич плеснул несколько ковшиков воды на каменку – раздались 
взрывные хлопки и клубы пара, ударившись о потолок и стены, устреми-
лись в открытую дверь. Пока старик раздевался, банька очистилась от 
горьковато-угарного дыма. Прибежал Ленька. Под мышкой у него было 
зажато чистое белье, а в руках он держал большую эмалированную миску.
- Деда, я принес чашку для меда, - с детской простодушностью сказал Ленька.
- Вижу, вижу. Небось, мамка ее давно приготовила, - съязвил Егор Исае-
вич. Но Ленька этой насмешке не придал значения, а вернее, не понял 
ее. Старик парился хлестко, жарко. Приговаривая: «Ая – яй, ая – яй…».
- Левонтий, поддай еще малость, - просил он. И Ленька, пригнув голову, 
старательно плескал ковшик за ковшиком на каменку. Он знал, что после 
бани распаренный Мое Почтение поведет его к себе, усадит за стол и 
будет за самоваром угощать магазинными пряниками и медом. А потом 
нальет полную до краев чашку меда, проводит за ворота его и скажет: 
«Не торопись, Левонтий. Гляди под ноги».
И на этот раз все так и было. 
Проводив Леньку, старик обошел двор, задал еще корма лошади и, за-
вершив все дела, подался на покой.
Деревня еще спала, а Егор Исаевич уже был на ногах: напоив лошадь, он 
запряг ее и, сказав «ну, с богом», выехал со двора. За околицей он свер-
нул на заброшенную дорогу, которая была еле приметна и вся поросла 
мелкой желтеющей муравой. Она находилась в стороне от большака. 
Раньше по ней ездили в волость, а когда произошло районирование, 
то ее забросили, так как районный центр оказался в противоположной 
стороне. Этой поездке был очень рад Шарик, который не находил себе 
места: то он забегал далеко вперед, а потом во весь опор мчался обрат-
но, рыскал по полям, носился как угорелый.
Скоро дорога нырнула в лес и завиляла среди деревьев, которые подсту-
пали к ней и теснили ее, а кроны, смыкаясь, образовывали сплошной зеле-
ный свод. Пахло прелой листвой, она устилала толстым слоем, как кошмой, 
дорогу. Там, где корни деревьев змеевато пересекали дорогу, телега под-
прыгивала. Бидоны глухо стукались друг о дружку. Егор Исаевич лошадь не 
гнал, и она шла сама по себе, где шагом, а где рысцой бежала. К вечеру он 
добрался до большого села Никольское. Здесь, видимо, многие его знали, 
здоровались с ним, и он в ответ приподнимал козырек, но уже новенькой 
фуражки и говорил: «Мое почтение». Когда он подъезжал к двухэтажному 
деревянному дому, навстречу ему выскочили ребятишки и стали кричать:
- Дедушка приехал! Дедушка приехал! Меду привез!
Двор моментально заполнили детишки, и первым в окружение попал 
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Шарик, которого ласкали, обнимали, тискали, а он от радости прыгал и 
лизал их мордашки. Как муравьи облепили они и телегу, карабкались на 
нее, и каждый из них что-то кричал Егору Исаевичу, а что кричал, - понять 
в общей гамме было трудно. 
На крыльце появились женщины, они улыбались и приветствовали ста-
рика как старого доброго знакомого. Весь Никольский детский дом был 
рад приезду Егора Исаевича.
…В окно заглянула луна, и комната наполнилась фосфорическим светом. 
Старик сидел на кровати и вслушивался в ночные звуки. Не спалось. Вот 
уже неделю живет он в детдоме, завтра покинет его, уедет домой. Думы, 
думы… Вот так же не спалось, когда он в первый раз приехал в детдом 
и привез мед и его поместили в этой же комнате. Тогда он хотел уйти в 
сарай и спать там, на телеге, на свежескошенной траве. Но заведующая, 
маленькая, хрупкая женщина, которую издалека можно было принять за 
детдомовскую девочку, настойчиво заявила:
- Это что же такое, Егор Исаевич?! Это где же такое видано, чтобы до-
рогих гостей отправляли спать в сарай?! Ребятишки комнату вам при-
готовили, а вы – в сарай. Что потом дети подумают про нас? Скажут, вот 
дедушку нашего и в комнату не пустили, а отправили в сарай. Они ведь 
знать не знают, что вам так хочется спать.
Заведующая убедила старика, и он остался, заключив: «Маленькая, а та-
кая настырная». А смущала его тогда вот эта постель, эти белые просты-
ни, которые при лунном свете еще более отсвечивали белизной: «Как 
ляжешь в такую постель? Ведь всю ее перемнешь».
Простыни, белые простыни. До войны в деревне не пользовались про-
стынями, их просто не было у людей. Когда к Егору Исаевичу приехал в 
гости перед самой войной сын с семьей, то сноха тоже стелила вот такие 
белые простыни.
Сын у старика был единственный. Правда, рождались еще дети, но, как 
говорят, их бог прибрал. Сын жил в Ленинграде. Там и женился. Служил он 
на флоте, как рассказывал, на большом военном корабле «Марат». Старик 
втайне гордился им. Любовался его статной фигурой в матросской форме. 
Но самой большой радостью для деда с бабкой были внучата-двойняшки, 
Васятка с Танюшей. В них они души не чаяли. Старик много расспрашивал 
сына о городе, где когда-то жил царь Николашка, где свершилась рево-
люция. Сын звал отца в гости, и, возможно, съездил бы старик. Желание у 
него было большое посмотреть Ленинград, да помешала война.
Всего три письма получили старики от сына и снохи. И вот в начале 
42-го года на них обрушилось страшное горе – погиб сын, пал смертью 
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храбрых. Померк белый свет в глазах, безутешная печаль пригибала их к 
земле. Особенно убивалась старуха. Нет больше сына, но остались внуки, 
значит, нить их жизни не прервана, она имеет продолжение. Эта мысль 
притупляла боль по убиенному сыну, звала их к жизни. Но почтальонка 
обходила их дом – писем от снохи не было. И только после прорыва 
блокады они получили письмо, в котором незнакомая соседка сообщала, 
что сноха умерла во время блокады, а детей вывезли на Большую землю 
и сдали в детдом, а в какой – она не знает. Что делать, где искать внуков, 
старики не знали. Они обращались к знающим людям, которые давали 
им советы писать в какие-то организации, и они писали, и каждый раз с 
трепетом и надеждой вскрывали очередной конверт с ответом, но ника-
ких конкретных сведений о судьбе внучат в них не было.
Как-то раз Егор Исаевич ездил в район за вощиной и там встретил друга-
приятеля из другого села, тоже пчеловода. Они поговорили о видах на 
медосбор, потом о том, о сем, и ненароком Исаевич узнал от приятеля, 
что в Никольском есть детдом, в котором, он слышал, имеются дети-
сироты, вывезенные из Ленинграда в годы войны. Старик на радостях 
потащил приятеля в чайную, где они распили бутылочку и еще добавили. 
Он так уверовал, что в Никольском детдоме находятся его внучата, что 
когда подъехал к дому, то, не слезая с телеги, выкрикнул:
- Николавна! Превеликую радость я привез!
Старуха сразу поняла, что муженек приехал под хмельком: Николавной 
он ее величал, в основном, будучи в веселом состоянии.
- Да какую же такую радость привез? – пряча улыбку, вопрошала она.
- Внучата нашлись, Николавна! – старик ловко, как юноша, спрыгнул с телеги.
- Какие внучата? Чьи внучата, Егорушка? – не сразу сообразила старуха. 
На ласковость мужа в такие минуты она отвечала тоже ласково и называ-
ла его Егорушкой. Николаевна была женщиной тихой, мягкой: за много 
лет совместной супружеской жизни она хорошо познала характер мужа 
и за то, что он был скуп на ласковое слово – не обижалась. Она прекрас-
но знала, что он любит ее, но нежность свою к ней по-мужски не выказы-
вает наружно, прячет ее.
- Чьи внучата? Наши, Николавна! Ино чьи же? Васятка с Танюшкой.
- Господи!..- веря и не веря услышанному, произнесла старуха.
- Где же они, горемышные? Что же ты не привез их?
- Завтра поедем за ними. В Никольском они. В детдоме, - и старик стал 
распрягать лошадь.
На другой день Егор Исаевич с женой поехали в село Никольское. С собой 
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они прихватили немного меду, как гостинец. Но в детдоме детей, которые 
бы носили их фамилию, не было. Это сообщение повергло старика в транс.
- А где же они?! Где наши внучата?! Куда вы их девали?! – на повышенных 
тонах вопрошал Егор Исаевич.
- Их не было у нас. Не поступали дети к нам с такой фамилией, - объяс-
няла заведующая. Видя растерянность и страдальческие лица стариков, 
она решила как-то смягчить разговор, успокоить их.
- А вы знаете своих внучат в лицо?
- Да как не знать! Перед самой войной они у нас были. Из тыщи мы своих 
признаем, - у стариков появилась спасительная надежда, и лица их вмиг 
просветлели.
- Дело в том, - продолжала разъяснять заведующая, - что многие дети из 
Ленинграда остались без родителей, и установить, кто они, во многих 
случаях было невозможно, так как их подбирали еле живых в холодных 
квартирах блокадного города. И чаще всего имя-то свое ребятишки пом-
нят, а вот фамилию-то нет. Как звали ваших внучат?
- Васятка и Танюшенька, - торопливо с материнской ласковостью назвала 
старуха.
- Сейчас я позову детей, которых так зовут. А впрочем, пойдемте. Сейчас 
вы всех их сами увидите. Они на ужин собираются. Все будут.
Старики пристально всматривались в лица детей, как бы боясь пропустить, 
не разглядеть своих внучат, но Васятки и Танюшки среди них не было.
Безрадостным был обратный путь стариков. Егор Исаевич всю дорогу мол-
чал. Николаевна тихо вздыхала. О, сколько радужных надежд было у них, 
когда они ехали в детдом! Егор Исаевич даже размечтался дорогой и пред-
ставил, как они приедут домой, как поведет внучат на пасеку и станет рас-
сказывать им о пчелах, о медосборе. И, глядишь, Васятка увлечется, прики-
пит к его делу, возжелает перенять его. Ах, какое это было бы стариковское 
счастье! И вот теперь эти светлые мечты сменились глубоким переживани-
ем. И долго еще старики не могли прийти в себя от пережитого потрясения.
Говорят, беда не ходит одна, а ведет за собой другую. Бесшумно, не 
постучав в дверь, вошла она в дом Егора Исаевича – слегла старуха, и 
через несколько дней тихо ушла от старика в мир иной. Всякое было в 
жизни Егора Исаевича, но такого безжалостного, страшного горя ему не 
приходилось изведать. Да, погиб сын на фронте, умерла сноха от голода, 
потерялись внучата, но тогда была рядом Николаевна, и два любящих 
сердца сливались в одно большое, которое не так уж поддавалось горю. 
А теперь нет ее. В первые дни с Егором Исаевичем творилось что-то невероят-
ное: он шел и не знал, куда идет, брал в руки какой-то предмет и долго 
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думал, что с ним делать. Особенно тягостными и мучительными были 
осенние ночи. В отличие от других стариков-вдовцов Егор Исаевич не 
ходил по соседям, не плакался, не выставлял свое горе напоказ, а потому 
многие односельчане считали, что старик не очень-то сокрушается по 
своей старухе. Внешне он оставался таким же необщительным, замкну-
тым. Смертельная тоска, навалившаяся на него, не отступала, грызла его 
днем и ночью. «Ведь с горя пьют. Может, выпить, и, глядишь, полегчает», - 
подумал он. Дружков он нашел быстро, и те незамедлительно заявились 
к нему. Угощение было, правда, не ахти какое (Егор Исаевич сам готовил), 
но выпивки было предостаточно, и мужики были довольны. Когда они 
пили, то добрым словом поминали покойную, сочувствовали хозяину 
дома. Егору Исаевичу приятно было слушать их излияния: тоска посте-
пенно рассасывалась, становилось легче. А утром на него накатывалась 
снова безысходная горесть, на душе делалось муторно и скверно. Но 
приходили дружки и теперь уже запросто, бесцеремонно рассаживались 
за столом и, не стесняясь, нагло просили медовуху, от которой быстро 
шла кругом голова, развязывались языки, а к вечеру кое-кто и валился с 
ног. Поутру на полу, как на поле Куликовом, возлежали в разнообразных 
позах мужики-приятели, и Егор Исаевич уже с неприязнью смотрел на 
них. Человек он был по натуре аккуратный – у него всегда все было  
прибрано, сложено, убрано, а потому терпеть не мог, когда в доме беспо-
рядок, в хозяйстве – запустенье. Постепенно росло в нем недовольство 
собой, он мучительно переносил затянувшуюся пьянку, которая так и не 
принесла ему облегчения. И однажды сказал своим дружкам:
- Попили, помянули покойную, и будя. А то так можно… - а что «можно», 
недосказал. Дружки не вняли его словам и раза два еще наведывались 
к нему - уж больно их манила крепкая и приятная медовуха, но Егор 
Исаевич встречал друзей-приятелей суровым взглядом и решительно 
давал им от ворот поворот. И так отвадил их. Но тут на старика навали-
лось такое одиночество… Когда была жива Николаевна, он обходился 
двумя-тремя словами в день, теперь же у него появилась надобность в 
общении. Он стал говорить с Шариком, и хотя тот умно смотрел на него 
и внимательно слушал, но ответно не поддерживал разговор. Раза два 
сходил к соседям – больше не пошел, посчитал, что неудобно быть надо-
едливым. И тогда он бросился в работу: чинил хомуты, седелки и другую 
сбрую, ремонтировал на дому сани колхозные. Как никогда был рад 
частым снегопадам и метелям, которые забивали снегом двор, повети, 
заносили тропу к бане. И Егор Исаевич днем и ночью чистил, убирал 
снег и в душе молил, чтобы завтра его снова намело как можно больше. 
Усталость брала свое, и старик три-четыре часа спал крепким сном, вос-
станавливая душевное спокойствие.
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Наступило лето, а с ним пришли и заботы о пчелах. Медосбор обещал 
быть хорошим, и это радовало старика. В нем пробуждался интерес к жиз-
ни: он стал заглядывать в будущее – прикидывать, какие работы надо сде-
лать, какие материалы закупать. И все было бы хорошо, если бы на пути 
его задумок не возник коварный вопрос: «А для кого ты будешь стараться? 
Кому оставишь свое хозяйство?». И снова опустились руки, и снова ничего 
не хотелось делать. «Был бы сын… Нет его – убили. Но внуки-то живы! Где 
они?». Он бы им все передал: и хозяйство свое, и дело свое. Но где они? 
Тут мрачные тучи думы сами собой привели его в Никольский детдом, и 
перед ним предстали сияющие детские личики, и так живо и зримо, слов-
но он только вчера расстался с ними. Дети макали кусочки хлеба в блюдца 
с медом и лакомились, сладостно облизывая свои тоненькие пальчики. 
Когда же они с Николаевной выехали за ворота детдома, к ним подбежала 
ватажка детишек, и одна из девочек спросила: «Дедушка, а вы еще при-
везете нам меда?». « Привезу, привезу», - с тяжелым чувством машинально 
сказал он, не придавая своим словам никакого значения. И вот теперь это 
обещание всплыло из глубин памяти. И он ухватился за него, как за что-то 
спасительное. «Да, эти дети обделены судьбой, не знают ни материнской 
ласки, ни отцовского заступничества. Взять моих сиротиночек… Им тоже, 
небось, хочется сладенького поесть. А кто им даст? Повезу-ка я свой мед в 
Никольское». И повез. Но никому, правда, не сказал об этом. Он придержи-
вался христианского завета, по которому благодетельствование должно 
быть тайным: «пусть левая рука твоя не знает, что делает правая».
Он помнил, как жертвовали селяне на строительство церкви в селе: 
ночью приводили к церковной ограде овец, телят и другую живность, 
привязывали их к ней и уходили. А однажды кто-то опоясал всю ограду 
холстом. Это сколько холста надо!
…Разноголосо пропели петухи. Луна покинула темный проем окна, и 
свет ее переместился с кровати на стену. Умолк сверчок.
Вчера Егор Исаевич чуть не до слез расчувствовался. И все это Елена 
Семеновна задумала. Тонкого ума женщина. А затеяла она такое пред-
ставление: девочки с бумажными цветами в руках изображали цветы, 
а мальчики, приделав крылышки, - пчел. И вот разыгрывалось действо: 
мальчики-пчелы летели к девочкам-цветам, брали нектар и летели к на-
рисованному улью и там кружились в танце. Егор Исаевич как-то расска-
зывал детям о пчелах, о том, как она летит в улей и там, в сотах, начинает 
кружиться наподобие танца, чтобы привлечь внимание других пчел. 
Затем она вылетает из улья и ведет за собой всех пчел к этим цветам.
Так вот, вчера, после представления, эта маленькая женщина завела уми-
ленного Егора Исаевича в свой кабинет и стала уговаривать, чтобы он 
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переехал на жительство в Никольское, в детдом. Детишки к нему привя-
заны, любят его. Пчел детдом перевезет, он тут, поблизости, устроит па-
секу и будет учить пчеловодству тех ребятишек, которым любо это дело. 
А там, глядишь, и семьей обзаведется. Чем Ульяна-повариха не невеста? 
Егор Исаевич тяжело вздохнул: «Оно, конечно, так все…». Есть детишки, 
а он их приметил, охочие до пчел, шибко интересуются ими. Он будет 
учить их, показывать, как  надо делать, а они помогать ему будут. Все так. 
Только вот как с деревней-то ему расстаться? Там ведь могилка Никола-
евны, там отец и мать похоронены. Да и люди его села казались теперь 
ему такими хорошими и добрыми. Даже Нюра, мать Леньки, которая по-
чем зря всегда костерит его за глаза, сейчас вызывала в нем жалость к ее 
горестной судьбе, судьбе одинокой незамужней женщины.
Опять пропели петухи, но на этот раз дружнее и звонче. Светало.
Дедушку Егора провожали за околицу всем детдомом. За телегой, в кото-
рой плотно, как беленькие груздочки в лукошке, сидела малышня, шел 
старик в окружении взрослых ребятишек и воспитателей. На пригорке 
они остановились, Егор Исаевич осторожно снял с телеги малышей, по-
прощался со всеми. Повозка, громыхая пустыми бидонами, покатилась 
вниз, под гору. Обогнув овражек, дорога поворачивала вправо и скрыва-
лась за леском. Старик остановил лошадь, а та, подумав, что хозяин до-
гадался о ее нужде, широко расставила ноги и стала увлажнять пыльную 
дорогу. Егор Исаевич слез с телеги, сделал несколько шагов вперед. На 
пригорке все еще стояли дети и махали ему ручками, словно журавушки 
крылышками в синем небе.
Он слабо улавливал их крики: «Дедушка, приезжай…». Сдавило горло, и 
светлая грусть охватила его. Впереди была долгая зима. Но эта долгая, с 
буранами и метелями, с длинными ночами зима не страшила его теперь. 
Неделю, которую прожил он здесь с детьми, растянет до весны, до того дня, 
когда он навсегда переедет к своим внукам. Да, Егор Исаевич нашел своих 
внуков. Их много у него. Это - все его внуки. Старик всю дорогу уже думал о 
переезде, он мысленно жил его заботами и хлопотами: надо будет омшаник 
на новом месте строить, придется несколько новых ульев сделать зимой 
– пасеку надобно расширить. А что делать с домом? Кому его оставить? 
Продавать его он не будет. Пожалуй, оставит дом по завещанию Леньке. Па-
ренек он добрый, из него выйдет рачительный хозяин, который не спустит, 
сохранит родовое место. К вечеру Егор Исаевич добрался до колхозных 
полей родного села. Оставалось километров двенадцать до дома. Бессон-
ная ночь и треволнения сказались – дремота властно одолевала старика. 
Он привязал вожжи к передку, откинулся назад и, прислонившись спиной к 
бидонам, задремал. Лошадь, почуяв близость дома, пошла быстрее.



194 Проза4
На следующий день по этой же дороге ехал односельчанин Егора Исаевича, 
который ездил в соседнее село к родственнику-пимокату, чтобы заказать 
себе валенки. Возвращаясь домой, он заметил неподалеку от дороги что-то 
белое в траве. Другой человек, пожалуй, проехал бы мимо, но этот оказался 
довольно любопытным. Он не поленился слезть с телеги и поднять это что-
то белое. Оно оказалось с обратной стороны фотографией: на него смотрел 
серьезно Мое Почтение, который, как старый солдат, стоял во фрунт в окру-
жении ребятишек. Что за наваждение? Откуда здесь эта фотография? И чьи 
эти ребятишки, что стоят рядом с Моим Почтением? Вначале он не обратил 
особого внимания на красный мазок на обратной стороне фотографии, при-
нял его за краску, но когда шел обратно к дороге, то заметил след от колес, 
который вел к чаще, и на траве ссохшиеся пятна крови.
Драгун, так прозывали его в селе, вскочил на телегу и, хлестко подстегивая 
лошадь кнутом, помчался во весь дух домой. Его охватил страх, ему каза-
лось, что кто-то гонится за ним, кричит вдогонку. На взмыленной лошади он 
подкатил к сельскому совету и, ворвавшись к председателю, заявил, что у 
него есть важное секретное сообщение для него. Страх с лица Драгуна еще 
не сошел, и председатель, определив по его виду, что случилось что-то не-
шутейное, попросил всех выйти из комнаты. Драгун довольно эмоционально 
и подробно рассказал ему о находке фотографии, о кровавых пятнах на 
траве, окриках и погоне за ним, умолчав только о страхе, который обуял его. 
Председатель позвал с улицы двух мужиков и послал их к Моему Почтению 
узнать, приехал ли тот с базара, а если да, то позвать его в сельсовет. Мужи-
ки вернулись быстро и поведали председателю, что Мое Почтение еще не 
вернулся с базара, а вот собака его прибежала домой вся пораненная, вся в 
крови. Ленька, сын Нюрки Шилохвостки, нашел ее во дворе своем.
- Что-то случилось неладное, - заключили свой рассказ мужики.
Рассматривая фотографию, председатель обратил внимание на вывеску, 
что была на деревянном двухэтажном доме, около которого сфотографи-
ровался Егор Исаевич с ребятишками. В объектив попала только часть 
ее, где можно было прочесть: «кольский дом». Расшифровать эту усечен-
ную надпись председателю не стоило большого труда, и он позвонил в 
Никольский детский дом. Там ему сказали, что Егор Исаевич выехал еще 
вчера. И посыпались тревожные вопросы. Председатель успокоил детдо-
мовцев, сказав им, что Егор Исаевич,  видимо, по дороге заехал в сосед-
нее село к приятелю-пчеловоду. Тут же позвонил он в район, в милицию.
Разноречивые слухи о Моем Почтении уже бродили от двора ко двору, 
село напоминало встревоженный улей. Мужики повалили к сельсовету. 
Чтобы поподробнее узнать о случившемся. Драгун был теперь героем 
дня, около него толпился народ и жадно слушал его рассказ о том, как 
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нашел он фотографию, как гнались за ним разбойники. Подъехали паро-
конные брички и два милиционера на мотоцикле. Председатель Совета 
отобрал человек десять молодых здоровых парней в поисковую группу 
и вместе с милиционером выехал на старую волостную дорогу. То ли 
зрительная память у Драгуна была неважная, то ли страх помутил ее, он 
долго не мог определить то место, где нашел фотографию. А как только 
нашел, ребята по еле заметному колесному следу вышли к глухому лесно-
му оврагу. Там на дне его увидели жуткую картину: с хомутом на шее ле-
жала зарубленная лошадь. Смерть, видимо, не сразу она приняла, долго 
билась, оглобли были сломаны, телега перевернута, бидоны разбросаны. 
Рядом с телегой лежал ничком на земле без сапог Егор Исаевич.
Убийц нашли довольно скоро. Ими оказались братья Шубины, народец 
лихой, разбойный. Они заготавливали в лесу дрова и под вечер со-
брались ехать домой. Выехали на дорогу и тут увидели Мое Почтение. 
Поначалу у них не было никакого намерения ограбить старика, и только 
глухое постукивание порожних бидонов навело их на мысль, что Мое 
Почтение едет не с пустым кошельком, небось, загреб порядочную день-
гу за мед. Они, не сговариваясь, придвинули поближе к себе топоры и 
стали нагонять старика.
Надежды братьев не оправдались, денег у старика больших с собой не 
оказалось, хотя обшарили они его с ног до головы, даже сняли сапоги. 
Разочарованные неудачей Шубины решили свое злодейство спрятать в 
глухом лесном овраге.
Когда братьев задержали и вывели для отправки в город, то разъярен-
ная толпа чуть было не устроила им самосуд, да помешала милиция, 
которая быстро втолкнула их в машину.
Таких похорон еще не знало наше село. Хоронили Егора Исаевича, мож-
но сказать, всей округой – люди прибыли даже из окрестных деревень. 
Все, кто хоть мало-мальски мог ходить, передвигаться, шли за гробом. 
Прибыли из Никольского и детдомовцы. Глядя на детей, как они, плача, 
прощались со своим любимым дедушкой, даже самые крепкие и упо-
ристые мужики украдкой смахивали навернувшиеся на глаза слезы. А 
Тимоша не скрывал их, плакал, как ребенок, и все каялся, что так дурно 
думал о Моем Почтении.
Похоронили Егора Исаевича рядом с его любимой Николаевной.
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Любовная символика
I

С первого радостного дня занятий в школе Паша поразился тому, что 
Вера Дементьевна непроизвольно моргала правым глазом не в согласии 
с левым, и чаще, чем левым. Лицо учительницы молодое, но почему-то 
виднелась прядь седых волос.

Паша спросил у мамы Алины, что означает подергивание правого глаза у 
Веры Дементьевны.

- А то и означает, что у нее нервный тик – болезнь такая.

Мальчик и мама шли по центральной улице Тюмени из школы, в которой мама 
работала завучем, а Паша учился. Вот тогда-то и состоялся этот разговор.

Повстречался им мужчина средних лет, одетый нарядно, во все белое, 
как на курорте где-нибудь в Ялте. Он подмигнул маме, остановился и 
стал длинно объяснять, что ищет «Нефтехимбанк».

Мама Алина слушала улыбающегося мужчину с серьезным видом. У нее 
была очаровательная привычка слушать, склонив голову набок. Ее длинные 
темно-русые волосы ниспадали на правое плечо. Она коротко объяснила, 
как найти банк, взяла Пашу за руку и решительно направилась домой.

- Мама, у дяди тоже нервный тик?

- Почему ты спрашиваешь?

- А у него глаз дернулся.

- Нет, он подмигнул нам, желая познакомиться.

Проходили мимо торговых лотков. На одном – разнообразные игрушки. Паша 
загляделся на них и споткнулся о выступающую из-под лотка деревяшку. 
Мальчик бы упал, но его подхватил незнакомый старичок с добрым лицом:

- Не робей, дружок! Держись крепче на ногах, - сказал он и подмигнул.

Паша спросил маму Алину:

- Мужчины договорились подмигивать нам сегодня, что ли?

Федор Селиванов
(30.06.1928 - 8.05.2012 гг.) 
Кандидат философских наук,
профессор Тюменской государственной 
академии культуры, искусств и социальных технологий,
член Союза писателей России, 
орден Трудового Красного Знамени
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Алина Сергеевна рассмеялась.

- Нет, не договорились. Так уж вышло, совпало. Обычно люди редко под-
мигивают друг другу.

- А зачем они подмигивают?

- Когда хотят что-то сказать, придают подмигиванию определенный смысл. 
Бывает, подмигивают, скосив глаза в сторону кого-либо, приглашая  
посмеяться над ним, как бы говоря: поглядите, поглядите, какой глупец!

II

Паше исполнилось двенадцать лет. Папа Степан Федорович и мама при-
гласили взрослых и детей на день рождения. Мальчик рос наблюдатель-
ным и заметил, как по-разному мужчины здоровались с папой за руку.

Служащий банка, директором которого был Степан Федорович, схватил 
его руку, как, по известному сравнению, подарок судьбы и долго ее жал. 
Давнишний друг Степана Федоровича пожал руку энергично, встряхнул 
ее и опустил. Третий, незнакомый Паше гость, молодой мужчина, пожал 
руку нехотя и вяло, очень вяло.

Взрослые и дети дарили Паше цветы, книги. Мамина подруга тетя Ната по-
дарила трехтомник. Она читала вслух оттуда стихи, произнося их нараспев, 
полуприкрыв глаза. Когда она отошла от Паши, мама Алина шепнула ему:

- Она поэтесса. В книге есть и ее стихи. Последнее из прочитанных – ее.

«Хотела тетя Ната показать, что она поэт или это вышло само собой?» - 
подумал мальчик. Он решил, что намерения что-либо показать не было, 
как и у мужчин, здоровавшихся со Степаном Федоровичем.

Гости разошлись. По телевидению шел «Клуб путешественников». Веду-
щий передачи Г.А. Сенкевич рассказывал, что альпинист, попав в горах 
в беду, при появлении вертолета спасательной службы поднимает обе 
руки, показывая, что нуждается в помощи.

- Папа, но руки поднимают, когда сдаются в плен, - сказал Паша.

- Да, руки поднимают и альпинист, и солдат, но в разных условиях: один 
- в горах, другой – на поле боя. Знак-то вроде один, да смысл его разный. 
Вот тебе задание. Найди, что означают такие движения: машут рукой, 
уезжая на чем-либо, поднимают руку при встрече, двигают рукой на себя, 
замахиваются, стукают кулаком по столу, показывают кулак, отдают честь.

Паша без труда разгадал смысл этих знаков.
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III

Паше - восемнадцать лет, он - студент института искусств и культуры. На 
лекциях на него посматривала Даша из соседней группы. У нее такие же 
длинные темно-русые волосы, как у мамы Алины. Девушка приехала из 
Викулово, и поначалу Паша думал, когда девушка смотрела на него, что 
она обозналась и принимает его за кого-то другого, потом решил, что 
у него с прической неладно и начал приглаживать свои густые, черные 
волосы. В конце концов, ему пришла в голову мысль, что он понравился 
этой милой, чистой и умной девушке. Решив выяснить, как относится к 
нему Даша, Павел в перерыве подошел к ней и спросил:

- Чего это ты беспрестанно глядишь на меня?

Даша залилась краской и стала кусать губы. На вопрос не ответила. Что 
бы это значило? Паша отошел от нравящейся ему девушки несолоно хле-
бавши. Как-то неладно получилось. Вечером, открыв том Сергея Есенина 
«О Русь, взмахни крылами…», наткнулся на строки:

И ответил мне меняла кратко:

О любви в словах не говорят,

О любви вздыхают лишь украдкой,

Да глаза, как яхонты, горят.

IV

Паша заболел: простудился и слег. Под вечер его проведать пришла 
Даша, принесла яблоки и книгу И.А. Бунина «Темные аллеи». Парень 
лежал растроганный от знаков внимания. Знаки внимания…

На днях на лекции по социологии преподаватель рассказал им о сим-
волическом интеракционизме – теории американцев Джорджа Мида и 
Герберта Блумера, которые утверждали, что поступки людей могут стать 
символами, олицетворением чего-то другого, иметь смысл, не совпадаю-
щий с самим действием.

Даша сходила в областную научную библиотеку, взяла учебник Нейла 
Смелзера «Социология» и прочитала раздел о символическом интерак-
ционизме. И теперь пересказывала, что вычитала.

- Выходит, есть символы высокомерия, заботы, даже верности…

- Да, конечно, - согласилась Даша. – Как шрамы на лице воина.
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- Затасканное сравнение. Литературщина, - отреагировал больной.

- Верно. Как же я сама этого не заметила? Общение с тобой много дает.

Павел внимательно посмотрел на Дашу. Что значат ее слова: простая 
любезность или нечто большее?

- Даша, ты хотела показать свое внимание с помощью вот этих знаков? – 
Павел взглянул на яблоки и книгу.

- Да, мне хотелось, чтобы ты узнал, как хорошо я к тебе отношусь. Подар-
ки ведь всегда - символы.

Зазвенел телефон. Паша попросил Дашу подойти к нему. Оказалось, зво-
нила Алина Сергеевна. Она сначала подумала, что неправильно набрала 
номер, ибо женского голоса не ожидала, начала извиняться, но Даша 
объяснила ситуацию, и они сердечно поговорили.

- Ну вот, познакомилась с матерью.

- Я рад этому. А теперь скажи, почему ты носишь кольцо на правой руке. 
Ведь это символ замужества, а ты не замужем. Ты вводишь других людей в 
заблуждение, обманываешь с помощью символа. Зачем ты это делаешь?

- Чтобы не приставали на улице и в автобусе. Я стала носить кольцо, 
когда мы с тобой подружились. У меня есть подруга Инна, так она носит 
кольцо в память об умершем недавно отце.

- Получается, что кольцо – не символ замужества, а знак благорасполо-
жения к другому или память о другом. Как интересно! Какие только при-
ключения не бывают в мире символов!

- Будем учиться разгадывать символы, - продолжила разговор Даша. – 
Вот некоторые мужчины отращивают бороды. Почему? Что они хотят 
сказать своими бородами?

- Одни хотят выглядеть солиднее, чем другие, чтобы их считали мудры-
ми, – борода издавна была символом опыта и мудрости. Другие уверены, 
что борода их красит.

- Вероятно, ты не все случаи перечислил. Например, я встречала мужчин, 
которые просто ленились бриться.

- Я давно заметил, что иногда символы используются преднамеренно, 
если желают что-то показать, а иногда знаки свидетельствуют о том, что 
хотели бы скрыть, по крайней мере, не собирались что-то показывать.

- Конечно, тайное становится явным через символы, - рассуждала Даша. 
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– Скажем, низменные побуждения обычно отрицаются, но знаки говорят 
о них. Как и о глупости.

Молодые люди услышали, как кто-то вошел в квартиру.

- Папа, это ты? Зайди к нам.

Паша наблюдал, как отец и девушка знакомились, разговаривали об 
институте, болезни Паши. Заметил по символам, что они произвели друг 
на друга самое благоприятное впечатление.

Отец ушел. Паша сел на кровати. Потом внезапно, под влиянием  
непрео-долимого порыва прижал к себе Дашу и поцеловал в полные, 
мягкие губы, не думая, символом чего является поцелуй.
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Весна. Любовь. Женщина

Сугробы

Ну, на что же, снега похожи?
Сугробов овальный живот
Белоснежною тужится кожей,
Разродится, кажись, вот - вот!
В марте так порой, и бывает,
Родилась! Родилась весна!
Птицы радостно запричитают,
Глянь, подснежников поросль видна!
Одуванчиков жёлтая стайка,
По прогретым лужайкам скок-скок!
Молодой репей за сарайкой
Греет свой лопуховый бок!
И скамейка как будто дождалась,
Приглашая присесть меня,
Спинкой выгнутою прижалась,
Память прошлого, нежно храня!
Сколько раз мы весну встречали,
Коротая пространство зим,
Помня радости и печали,
Те, которыми дорожим!

Март прощай! Привет апрель!

По деревне ходят слухи:
«За околицей весна!».
Неспроста проснулись мухи
У пригретого окна!

И сосульки бесшабашно
Зацепились за карниз,
Им бедняжкам очень страшно –
Тают, плачут, льются вниз!

Воробьи в пальтишках серых,
Все задиры, драчуны,
Озорные кавалеры,
И забавны, и чудны!

Рады птахи дням весенним,
Пьют звенящую капель!
Солнце правит настроеньем,
Март прощай, привет апрель!

Когда уже не повернуть назад…

Не говорите женщинам слова,
Которые банальны, до притворства,
Которые не хочется скрывать.
Не говорите - 

Это слишком просто!

При чём погода, новости, кино,
Когда меж вами нет того, иного,
Когда влетает ласточка в окно,
А в женщине ты видишь лик иконы!

Когда не сдвинуть стрелочки минут,
И время нехотя бредёт по циферблату,
Возможно так апостолы на суд,
Вели к ответу Понтия Пилата!

Когда уже не повернуть назад,
А впереди раскаяния пропасть,
И дорогой, до боли близкий взгляд,
И оторопь, и ноющая робость!
 

Юрий Бутаков 
Автор двух поэтических сборников:
«Белый ангел» и «Цветение желтых акаций»
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***

Как выглядывают ножки
Из-под шубенной полы.
Так скребут на сердце кошки
Этой слякотной поры.

Это действенное диво
Лишь слепого не берёт:
Идет дева горделиво –
Парень глаз не отведёт.

Подрулит он сбоку прытко,
Разговор вдруг заведёт,
Теребя усы, с улыбкой –
Озорной «блудливый кот».

Всех весна разбередила –
К потепленью поворот.
Солнце сквозь меха пробило –
Раздевается народ.

***

Плачут домики весной,
Слёзы льют потоком,
Вдруг сосулек целый строй
Скинут ненароком,–
То как будто громкий чих
От сырой погоды –

Однозначный яркий штрих
Входа в перероды.
Возродятся вновь в красе
Листики в исподнем,–
Будем удивляться все
Чудесам Господним.

Два варианта перевода стихотво-
рения Генриха Гейне
”Der Brief, den du geschrieben…”

Меня слегка лишь напугала
Та фраза из письма: она
Любить меня, мол, перестала.
Однако рукопись длинна!

Тут дюжина изысканных страниц,
Написанных убористо в добавку.
Ведь это ясно даже для тупиц –
Не пишут много слов, 
когда дают отставку!
_____________________
Сплеча, не глядя рубишь
Ты фразою письма:
Ничуть меня не любишь…
Но рукопись длинна…
Красиво, мелко, ровно -
Аж дюжина страниц!
Не пишут так подробно
Для отчуждённых лиц.

Егор Косин 
Кандидат технических наук,
доцент кафедры «Станки и инструменты» 
Тюменского государственного
нефтегазового университета

Не говорите женщинам слова,
Которые не могут, что-то значить,
Которыми нельзя повелевать,
Которые не сделают богаче…

Её, одну, единственную, ту,
Чей взгляд давно вам не даёт покоя…
А вот на счастье или на беду?…
Никто вам эту тайну не откроет!
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Ольга Ожгибесова 
Член Союза журналистов России,
«За журналистское мастерство»,
«Публицист года», автор двух поэтических  
сборников: «В поисках Родины» и «Бабье лето»

***

Нет, я не знаю, как порвать с тобой!
Устали оба мы от этой муки…

…Ты слышал – у солдат прошедших войн
Болят в боях потерянные руки?
Казалось бы – уж столько лет прошло!
Пора бы ранам залечиться вроде…
Рук нет! Но смыслу здравому назло
Они ночами ноют к непогоде.
Должно быть, тем обиднее вдвойне –
Болит НИЧТО, как сыпанули перца…
Вот так и ты – болишь, болишь во мне,
Как будто ампутировали сердце.

***

Метель. Вслед за нею – оттепель…
Земля полетела с круга.
Шагаю цыплячьей поступью,
Цепляясь за локоть друга.
С апрелем капель рифмуется,
Но листья деревья сбросили.
И я выхожу на улицу,
Не зная – весной или осенью,
И что мне до понимания,
Куда там планета крутится.
В уме все равно – шатания.
В душе все равно – распутица.

Шутливое

Весна! Весна! Дохнул апрель
Своим греховным перегаром.
Неугомонная капель
Мешает спать женатым парам.
На крышах бесятся коты.
Подруг окрестных созывая.
На них сердито с высоты
Луна таращится, зевая.
Эх, закусить бы удила!
Забыть про чад и домочадцев,
Забыть про важные дела
И на свидание умчаться!
Я разрешенья не спрошу,
Как жить. Я просто жить пытаюсь:
Сама и каюсь, и грешу.
И вновь грешу, и снова каюсь.

***

Встречают голуби весну!
Кружит восторженная стая,
Небесную голубизну
Салютом радостным взрывая.
Тревожа утреннюю тишь,
Стряхнув озноб февральский с крыльев,
Над сахарной глазурью крыш
Летит живая эскадрилья!
А на земле. Как маяки,
От солнца светятся березы…
И я смотрю из-под руки
Сквозь обжигающие слезы.
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Остывший чай

Ну, зачем я тебе, никчемный,
ну, зачем я тебе – скажи?!
Не найти тебе свет в потемках,
понапрасну себя не жги.

Ну, зачем тебе знать о ранах
заплутавшей в ночи души?!
Как и прежде встаю я рано,
ты же утром так долго спишь.

Мне будить тебя нет резона,
лезть в чужие дела не люблю.
Ты ложишься спать слишком поздно,
когда я уже крепко сплю.

Понапрасну меня не трогай,
сам я как-нибудь невзначай,
мало ли под каким предлогом,
загляну на остывший чай.

Юрий Папин 
Доктор геолого-минералогических наук,
профессор Тюменского государственного 
нефтегазового университета,
автор нескольких книг прозы и стихов

***

На исходе зимы, на исходе метельных морозов,
Чуть капель запоет – не спешите деньгами сорить.
И не нужно дарить мне пушистые ветки мимозы,
И не нужно гвоздики и чайные розы дарить.

Это слишком легко. Я бы даже сказала – не ново…
Что поделать: сегодня цветы – записное клише.
Я о малом прошу – подарите мне доброе слово,
Чтобы, словно от солнца, вдруг стало тепло на душе.

Это слово мне ляжет в ладонь не медяшкой разменной,
И такого богатства нам хватит с лихвой на двоих.
Пусть согреет оно мои серые скучные стены
И весенним лучом отразится от окон моих.

Март назойлив слегка, и ручьи с каждым днем говорливей.
Ах, какая весна! Знай лишь – радуйся ей да живи!
Подарите мне слово – я стану немного счастливей
И богаче на каплю – зато на какую! – любви.
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Светлана Моор 
Доктор социологических наук,
профессор Тюменского государственного 
нефтегазового университета,
автор восьми поэтических сборников

Вот это зрелище

Сполохи черного, сполохи красного – 
гамма тревожная, гамма опасная…
Небо над лесом костром загорается,
ветром костер все сильней раздувается.

Вот это зрелище, вот это силища!
Всем бы пройти через это чистилище,
чтобы огонь в своих жилах почувствовать
и получить его силу в напутствие.

Дни и года можно тратить по-всякому:
даже горение неодинаково,
что до гниения, где б оно ни было…
света в окошке нисколько не прибыло.

То, что сгорит, как в народе подмечено,
то не сгниет никому незамеченным.
Сполохи в небе стираются маревом,
но никогда не погаснет их зарево.

Ветер

Зачем нам эта встреча через годы,
зачем мне так настойчиво просить
хотя бы час у ветреной погоды,
чтобы забыть ненастье и простить.

Но и без слов, по-моему, все ясно,
и ветер, как и прежде, будет дуть.
А сердце верит – встреча не напрасна,
и, может, все сойдется как-нибудь.

Но как-нибудь не только не желаю,
но и себе представить не могу –
не то, что дни, уже года считаю
на беспросветно смуром берегу.

Мир без тебя мне – голая пустыня,
я в мире – долгий и призывный крик,
лишь ты – моя навеки половина.
А ветер что? Пусть дует! Я привык.

***

По разные стороны бытия:
И я, и любовь неземная моя.
По разные стороны баррикад
Враги в барабаны стучат.
По разные стороны жизни кольца
Два Бога - невидимых миру лица.
В кольце - наша жизнь

И наша Земля.
И Бог - это ты,
И Бог - это я.
А там, в зазеркалье,
За темным кольцом
Бог вечности - 
С бледным, неясным лицом.
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***

А все, что осталось нам, жить и любить.
Любить без оглядки, без срывов, без пыла.
И так, словно нам предназначено жить,
И вечно, и радостно – без перерыва.
Пройдется по нервам хрустальный смычок,
Следа не оставит, до блеска отточит.
Безмозглый калека – запечный сверчок
Мне, как Буратино, беду напророчит.
Отыщется ключик, что счастье дает,
И только любовь не подаришь в коробке.
И что-то, и кто-то, куда-то зовет,
И голос из Космоса тихий и робкий…
И все же мы будем так жить и любить,
Что светлая память сердца растревожит,
А дети и внуки не смогут забыть,
И новое счастье наш путь подытожит.

 
Орган

Орган, орган,
Ты поднял волны
Со дна души.
И рвется горечь,
Душат слезы.
И шепот стих.
И все, что было бы ошибкой
Твоей судьбы.
Что было и чему не сбыться,
Все возвратит.
И от себя уже не скрыться -
Дерзай, твори...
Орган несет меня на крыльях
Моей любви.

***

Люди столько всего напридумали:
Суетятся, влюбляются, лгут.
Мир под дулом, под вечными пулями.
Развенчав, в порошок все сотрут.
Изменяют своим идеалам:
Все воюют и «горькую» пьют.
Постоянство у всех в самом малом:
Все когда-то и где-то умрут.
Все умрут. Даже кто на чужбине
Примеряет счастливый венец.
Было так, так и будет отныне -
Всему в мире приходит конец.
Ну, а что же от нас остается?
Отчего же так хочется жить?
Это просто любовью зовется.
Тот, кто любит, того не убить.
Кто из жизни с любовью уходит,
Попадает в иные миры.
По Вселенной счастливые бродят,
По ночам, разжигая костры.
Слышу нежные, грустные песни -
Это дед мой тихонько поет.
Сон мой «в руку» - удачи предвестник.
Это значит, что мне повезет.
Это значит, что ты улыбнешься
Безоружной улыбкой своей.
И с «небес» своих снова вернешься
На просторы любовных полей.
И дыханье в одно превратится,
Я умру от объятий твоих,
Перестанет в груди сердце биться:
Это значит, что нет нас в живых.
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В моём сердце печаль (романс)

В моём сердце печаль и тревога,
Расставаться с мечтою мне жаль.
Вновь один от чужого порога,
Ухожу я в безвестную даль.

И бежит мне навстречу дорога,
Средь бескрайних лесов и полей.
Я не буду судить тебя строго,
И меня ты ничуть не жалей.

Я любил тебя нежно и страстно,
Но открыться тебе не сумел.
Для меня всё, что было – прекрасно,
В своих песнях об этом я пел.

В каждой строчке я солнечным светом,
Образ твой, как цветок, согревал,
И весна была в сердце, и лето,
По земле не ходил я – летал.

Но лучей животворных и света
От закатного солнца не жди.
И в душе моей нет уже лета.
Всё, что было – теперь позади.

Вспоминаю без грусти былое,
Ждать, надеяться я перестал,
И хочу я теперь лишь покоя –
Быть немилым, я просто устал.

В моём сердце печаль и тревога,
Расставаться с мечтою мне жаль.
Вновь один от чужого порога,
Ухожу я в безвестную даль.                   

Позови меня     

Я брожу по улицам неприкаянно –
Где-то сердце моё оставлено.
О тебе тоскую единственной,
Дорогой, далёкой, таинственной.

Где ты, откликнись,
                                    я тебя жду?!
Хочется верить в любовь 
                                              и мечту.
Мне бы в доме твоём
                   свет помочь зажечь,
Счастье наше 
                       буду всегда беречь.

Юность унеслась от нас белым лебедем,
Кто ты? Где ты есть? Я не ведаю.
Позови меня, я к тебе приду,
К сердцу путь-дорогу, поверь, найду!

Где ты, откликнись,
                                    я тебя жду?!
Хочется верить в любовь 
                                              и мечту.
Мне бы в доме твоём
                   свет помочь зажечь,
Счастье наше 
                       буду всегда беречь.

  

 

Василий Слободенюк 
Помощник депутата
тюменской областной думы
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Любимой
Моей любимой жене Иринке – 

посвящаю.

Деревья-невесты в белом цвету,
Мне подарили любовь и мечту.
Время – жар-птицу, спугнуть
                                          не спешу,
Что для любимой не сделал –
                                             свершу!

Влажное небо роняет дождинки,
В милых глазах расцелую смешинки.
Образ любимый в сердце живёт,
Гимн о весне природа поёт.

Свет твоих глаз озаряет мне душу,
Ветры шальные его не потушат.
Мне бы к устам прикоснуться устами,
Счастье беречь не устану с годами.

Деревья-невесты в белом цвету,
Мне подарили любовь и мечту.
Время-жар-птицу, спугнуть 
                                          не спешу,
Что для любимой не сделал –
                                             свершу!

Грустинка

Когда в краю чужом,             
невольно сердце загрустит,
Мы вспомним вдруг
                                    берёзок хороводы,
И запахи хлебов,
             и сладость горькую полыни,
И первых поцелуев чистоту,
                                    хранимую поныне.
В далёкой юности
                         нередко торопили дни,
Не замечая, как уходят годы,
           и гаснут первых чувств огни.

Туча

Туча на небе повисла.
Календарь меняет числа.
Дни текут дождем за днями,
Это бездна между нами.

Это пропасть, это бездна.
Эта песня бесполезна.
Еще долго будут числа
Облетать листвой без смысла.

А потом откроет вьюга,
Как нам трудно друг без друга.
Мы еще не понимаем,
Что полжизни потеряем.

Дождь шумит все глуше, глуше.
Потерялись наши души.
На дороге между нами
Всхлипнет ночь под сапогами.

Сергей Камышников 

Поэт, автор двух поэтических сборников
«Улыбка Музы» и «Вполголоса»
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***

От равнодушья, от неверья
Любовь уходит, жизнь круша.
И долго хлопать дверью
Пустая гулкая душа.

И нету сил захлопнуть дверцу.
И ночь светла, и темен день.
Никем не занятое сердце…
Ну, заходи, кому не лень.

***

Напиши мне, напиши,
Напиши, я жду ответа.
Теплотой моей души
Будет жизнь твоя согрета.

Напиши хоть две строчки.
Я устал ответа ждать.
Буду след твоей руки
На бумаге целовать.

Не напишешь? Черт возьми!
На кресте свободной плоти
Жизнь ржавыми гвоздьми
Наши души приколотит.

Вальс

Было только мгновенье.
Только капля любви.
Было только волненье
И броженье в крови.

Ее белое платье
По паркету плескалось.
В скромных вальса объятьях
Мое сердце осталось.

Было только мгновенье,
Сладострастные вежды.
Было только волненье –
И ни капли надежды.

***

Я люблю эту женщину, очень люблю.
За нее я неистово Бога молю.
Я готов за нее на отчаянный шаг,
Но условности света, увы, не пустяк.

Год за годом сужается жизненный слой,
А любимая женщина все не со мной.
Эта песня – не вальс, эта песня – не гимн.
Пусть любимая счастлива будет с другим.

Я люблю эту женщину, очень люблю.
За нее я неистово Бога молю.
Ах, простите мне, Бог, ах, простите мне, мать,
Эту песню мне хочется пулей прервать.

О, судьба моя, ты мне за что этот крест?
Разве не было в жизни других лобных мест?
Разве не было женщин других у тебя?
Так за что ты любовью распяла меня?!

Спасибо Вам

Спасибо Вам за ваше «нет» и «да».
За Вашу грусть и наше невенчанье.
В нем крик души и гордое молчанье
Необъяснимо вместе навсегда.

И чередою ожиданий дни.
Томительные, горестные взгляды.
Но я прошу Вас – жалости не надо,
Она ведь безысходности сродни.

Спасибо Вам за вашу новизну
Причесок, взглядов, мимики и жестов,
Внезапность и согласий, и протестов,
За нашу непрерывную Весну.

Спасибо Вам за все эти года!
За ждущие и ласковые взгляды.
Я б не сказал, что жалости не надо,
И я жалею сильных иногда.
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Весна

Чего-то взгрустнулось.
Минор, а не скерцо.
Но ты улыбнулась –
И оттепель в сердце.

На улице тоже…
Ветры-пилигримы,
Лаская, итожат
Холодную зиму.

Затаял снежочек,
Настроив капели.
Спасибо, дружочек!
Скворцы прилетели.

И день стал хороший.
И светятся лица.
И будто в ладоши
Захлопали птицы.

И хочется снова,
О счастье мечтая,
Чего-то такого,
Чего не бывает.

***

Полсотни пятая весна.
Она меня с ума сводила.
Она на улицу манила
И по ночам лишала сна.

Водоворот из женских лиц
Вокруг меня такой вращала…
Она мне что-то обещала
И пела голосами птиц.

На взглядах, жестах и словах
Надежду густо замесила.
Весной в душе такая сила –
Весь мир поднял бы на руках!

И хочется пожить, попеть…
Еще полвека подытожа.
Любви… Вполголоса… Быть может.
А что еще весной хотеть?
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