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Âëàäèìèð Ïàâëîâè÷ Áèðþêîâ ðîäèëñÿ 10(22) èþëÿ 1888 ãîäà â
ñåëå Ïåðøèíñêîå Øàäðèíñêîãî óåçäà (íûíå Äàëìàòîâñêèé ðàéîí). Ïåð-
âàÿ åãî çàìåòêà êðàåâåä÷åñêîãî õàðàêòåðà áûëà îïóáëèêîâàíà â «Ïåðì-
ñêèõ ãóáåðíñêèõ âåäîìîñòÿõ» â 1905 ãîäó, ïîñëåäíÿÿ ïðèæèçíåííàÿ çà-
ìåòêà âûøëà â «Òþìåíñêîé ïðàâäå» â 1971 ãîäó. Ìåæäó ýòèìè äàòàìè -
áîëåå 700 ïóáëèêàöèé.

Â 1910 ãîäó îðãàíèçîâàë â ñ. Ïåðøèíñêîì ïåðâûé â Çàóðàëüå ñåëüñêèé
ìóçåé. 26 äåêàáðÿ 1917 (8 ÿíâàðÿ 1918) ìóçåé â ñîñòàâå ó÷ðåæäåíèÿ,
èìåíóåìîãî Íàó÷íûì õðàíèëèùåì, ïåðåâåä¸í â ã. Øàäðèíñê (ñåé÷àñ -
Øàäðèíñêèé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé èì. Â. Ï. Áèðþêîâà è Ãîñóäàðñòâåí-
íûé àðõèâ â ã. Øàäðèíñêå). Â 1920 ãîäó èñòîðèêî-ôèëîëîãè÷åñêèé ôà-
êóëüòåò Ïåðìñêîãî óíèâåðñèòåòà èçáèðàåò åãî íà äîëæíîñòü çàâåäóþ-
ùåãî ìóçååì äðåâíîñòåé. Â 1923 ãîäó áûë èçáðàí ñíà÷àëà ÷ëåíîì-êîð-
ðåñïîíäåíòîì, à ïîòîì äåéñòâèòåëüíûì ÷ëåíîì Öåíòðàëüíîãî áþðî êðà-
åâåäåíèÿ ïðè Àêàäåìèè íàóê ÑÑÑÐ.

Â íà÷àëå 20-õ ãîäîâ Àêàäåìèÿ íàóê âîçîáíîâëÿåò èçäàíèå «Ñëîâàðÿ
ðóññêîãî ÿçûêà». Áèðþêîâ ïðèíèìàåò â åãî èçäàíèè ñàìîå íåïîñðåä-
ñòâåííîå ó÷àñòèå. Ñ 1930 ïî 1938 ãîäû ðàáîòàë â Ñâåðäëîâñêå, â îáëà-
ñòíîì áþðî êðàåâåäåíèÿ. Â 1940-1950 ãîäàõ ðàáîòàåò â Øàäðèíñêå. Â
1962 ãîäó âûâîçèò èç Øàäðèíñêà ñâî¸ ñîáðàíèå äîêóìåíòîâ â Ñâåðä-
ëîâñê, ãäå îíî ñòàíîâèòñÿ îñíîâîé ÓðàëÖÃÀËÈ (Óðàëüñêîãî îòäåëåíèÿ
Öåíòðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî àðõèâà ëèòåðàòóðû è èñêóññòâà, ñåé÷àñ
Ôîíä Ãîñóäàðñòâåííîãî àðõèâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè). Ïî ðåøåíèþ
Ñâåðäëîâñêîãî îáëèñïîëêîìà èç áîëüøîãî ñîáðàíèÿ ðóêîïèñåé è êíèã
êðàåâåäà â 1964 ãîäó áûë îðãàíèçîâàí Óðàëüñêèé àðõèâ ëèòåðàòóðû è
èñêóññòâà, äèðåêòîðîì êîòîðîãî íà îáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ áûë Â. Ï.
Áèðþêîâ. Â ÿíâàðå 1954 ãîäà Ñâåðäëîâñêèì îòäåëåíèåì Ñîþçà ïèñàòå-
ëåé ÑÑÑÐ Áèðþêîâ áûë ðåêîìåíäîâàí â Ñîþç ïèñàòåëåé, à 10 ôåâðàëÿ
1955 ãîäà Âëàäèìèð Ïàâëîâè÷ ïðèíÿò â ÷ëåíû Ñîþçà ïèñàòåëåé ÑÑÑÐ.
Ó ð à ë î â å ä ,  ê ð à å â å ä  è  ë å ê ñ è ê î ã ð à ô ,  ì ó ç å å â å ä ,  à ð õ è â î -
âåä, àðõåîëîã, èñòîðèê, ôîëüêëîðèñò, àâòîð áîëåå 30 êíèã è áðîøþð.
Óøåë èç æèçíè 18 èþíÿ 1971 ãîäà â Ñâåðäëîâñêå.

ÍÅÓÃÎÌÎÍÍÛÅ ÑÅÐÄÖÀ

Андрей БЕЛОУСОВ,
директор Каширинского музея

Âêëàä Âëàäèìèðà Áèðþêîâà â äåëî îáðàçîâàíèÿ è ñòàíîâëåíèÿ
ëèòåðàòóðíî-êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ èì. Â.Ê. Êþõåëüáåêåðà

Каширинскому музею более 55
лет. Своему рождению он обязан
учителю Белоусову Дмитрию
Андриановичу.  По его воспоми-
наниям первоначальным толч-
ком к такому поступку послужи-
ла встреча с земляком и большим
популяризатором краеведения
Владимиром Павловичем Бирю-
ковым. Встреча эта произошла
незадолго до начала Великой Оте-
чественной. Но война надолго
оборвала контакты друг с дру-
гом...

Мне неизвестно,  о чём конк-
ретном шла беседа в той далёкой
встрече, знаю одно – утвержде-
ние Владимира Павловича: «Че-
рез народное творчество, через
народный язык – к изучению род-
ного края», – стало самым род-
ным и значимым для отца.

По его рассказам, после первой
встречи с  Владимиром Павлови-
чем он сразу стал собирать в лич-
ную библиотечку всё,  что выхо-
дило в печати из-под пера земля-
ков. Как факт, он вспоминал ин-
тересный случай, когда, будучи
учителем в Сухринской  школе, в
куче макулатуры он обнаружил
сборник «Стихи и проза», издан-
ный в Челябинске в 1940 году. В
нём был помещён очерк шадрин-
ского журналиста Якова Пантеле-
евича Власова  про колхозника-
опытника Терентия Мальцева.
Это была первая объёмная пуб-
ликация о будущем Народном
Академике, великом крестьянине
земли русской. Второй публика-
цией этого же сборника явилась
повесть Бориса Тимофеева «Су-
хие сучки» с прекрасным предис-
ловием  Бирюкова. Именно этот
номер альманаха мы и считаем
первым экспонатом нашего му-
зея.

После войны эти два неугомон-
ных человека встретились снова.
Отец неоднократно бывал в Шад-
ринске, Бирюков приезжал к отцу
в школу в Сухрино с лекциями и

беседами. Они активно перепи-
сывались. В одном из писем от 23
января 1955 года Владимир Пав-
лович сообщает: “... Я попросил
бы членов созданного вами лите-
ратурного кружка поспраши-
вать среди старых жителей, не
знают ли они песен, поговорок и
др. текстов о скоморохах, о на-
родных драмах “Шайка разбой-
ников”, “Царь Максимилиан” и
др. Можно часа два-три снача-
ла поработать в школе с ребя-
тами, а потом, после некоторо-
го отдыха, - и в той аудитории,
которую Вы наметите с сельсо-
ветом”.

В следующем письме он под-
чёркивает: “ …Нашего брата
краеведа знают только специа-
листы, изучающие и преподаю-
щие устное народное творче-
ство. Пусть ваши дети не видят
во мне какую-то знаменитость,
что-то из ряда вон выходящее.
Как-нибудь  попроще говорите
обо мне, чтобы у них не было ра-
зочарования. Жму вашу руку и
желаю всего доброго ”. А в кон-
це добавляет: “Очень прошу вас
не заботиться о каком-то уго-
щении для меня. Меня всегда это
очень сильно стесняет...”

С 1958 года отец стал работать в
Каширинской школе, а вскоре по-
явился над собранной им коллек-
цией книг термин «музей». Об
этом оповестили и Владимира
Павловича. Одну из своих посы-
лочек уже маститый литератор и
краевед сопровождает припиской
“ …шлю на новоселье  кое-какие
копии документов”.

В следующем письме он задаёт
вопрос: “… Несколько раз я про-
чёл Ваше письмо и раздумался о
судьбе Вашего музея, когда Вы
уйдёте на пенсию и перестане-
те пестовать своё детище...”
Добавлю, что отец не порывал
связи  с музеем вплоть до после-
дних своих дней на этом свете.
Скончался он в январе 1996 года.

Цитирую Бирюкова далее:
“…Подготовил рукопись новой
книжки, которая будет назы-
ваться «Уральская копилка».
Если выйдет, непременно поде-
люсь с Вами. А пока что шлю для
Вашего музея рукописи».

В письме от 13 ноября 1969 года
читаем: «Дорогой Дмитрий Ан-
дрианович!  Вчера получил Вашу
открытку. Что ж, спасибо за
память! Только теперь, в связи с
болезнью Ларисы Николаевны, не
стало у меня больше праздников.
…Шлю Вам для музея объявление
о выставке моих материалов в
Челябинске, устроенную под
флагом местного отделения Со-
юза писателей”.

В 1970  году Владимир Павло-
вич в следующем  письме пишет:
“…Очень рад за Ваш музей, что
он получил дополнительную пло-
щадь. Жаль только, что здание-
то деревянное. Надо постепен-
но добиваться каменного, что-
бы не дрожать за опасность в
пожарном отношении... Я не
просто, а с большим удоволь-
ствием пришлю кое-какие мате-
риалы, только, пожалуйста,
сообщите, что из моего имеет-
ся в собрании музея, дабы не по-
вторяться. Надеюсь, что пошлю
не  малу толику, а  нечто ощути-
мое».

Нельзя позабыть одну из встреч
с Владимиром Павловичем в да-
лёкие теперь от нас сухринские
годы. Произошло она в нашем
доме. Мой младший брат Серё-
жа смело и решительно забрался
к незнакомцу на колени и потре-
бовал рассказать сказку. Прозву-
чали сперва одна , затем другая, а
слушатель не отступает и, дёрнув
за ус рассказчика (так вспоминал
отец со смехом), требует “ишшо
одну”. После этого эпизода Вла-
димир Павлович потом в письмах
так и передавал ему особый при-
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вет – “Серёже, –
ишшо одну”.

Среди документов,
переданных нашему
музею есть и копия
решения исполни-
тельного комитета
Свердловского облас-
тного Совета депута-
тов трудящихся  № 897
от 7.12.1962 года. “О
документальной кол-
лекции уральского
краеведа тов. Бирю-
кова В.П.”. От руки
Владимиром Павло-
вичем пояснено, по
какой причине он
обратился к сверд-
ловчанам с просьбой
принять его коллек-
цию: “В августе
1955 года в г. Челя-
бинске было решено
на специально отве-
дённом участке по-
строить двухэ-
тажный «домик Би-

рюкова» для размещения тут моего собрания с тем, чтобы было положено начало
Уральскому архиву литературы и искусства. В 1956 году были готовы рабочие чер-
тежи строительного объекта и переданы строительному тресту № 42. В Кургане
запротестовали: мол, как так, Бирюкова вы, челябинцы, хотите забрать себе. Не
отдадим, сами построим для его собрания помещение в Кургане... И пошла “кишка”
по рукам: болтали, болтали курганцы, потом доболтались до того, чтобы выстро-
ить специальное хранилище в Шадринске, и тут ничего не сделали. Ввиду  всего это-
го, чтобы курганцы опять не затянули старую волынку, не помешали начатию боль-
шого дела, я решил, что до середины лета, когда всё собрание будет перевезено в
Свердловск, никакой огласки этому мероприятию делать не надо, а потом уж мож-
но «обрадовать» курганских  обещателей. Переброска собрания началась в 20-х чис-
лах октября 1963 года и закончилась 13.8. 1964 года  (день погрузки на ст. Шадринск
последнего контейнера). Всего перевезено материалов семью одиночными контейне-
рами и четырьмя грузовиками. Свердловск, 30 11.1964 г. Вл.Бирюков».

Письма, как и рукописи, не горят. Жаль, но тогда, в не таком уже и далеком 1964-м году,
область  потеряли почти все наследие Владимира Бирюкова. А вместе с ним и все со-
бранные им тысячи томов трудов ученых, фольклористов, археологов, литераторов, под-
шивок газет и журналов с начала XX века и до 70-х годов. И лишь малая частичка насле-
дия Владимира Павловича хранится в музеях нашей области, а также и в Каширинском
музее, в отдельной витрине.

На сей день музей, обязанный своему появлению двум неугомонным сердцам, раз-
мещается в кирпичном здании в четырех комнатах общей площадью более 250 квадрат-
ных метров.  Не останавливается в нем накопительная и просветительская работа...

Тимофеев Вячеслав Павлинович (1931-2004), лингвист, лауреат премии им. Бирюкова,
преподаватель в Шадринском пединституте в 1957-77 годах, тоже переписывался, как и
мой отец, с Владимиром Павловичем, изучал его труды, преклонялся перед его автори-
тетом и многоранностью деятельности. В одном из своих писем к нему Бирюков писал:
“...в 1935 году передал безвозмездно Челябинскому горсовету свою личную библиотеку,
состоящую из 80 тысяч экземпляров книг, брошюр, и годовых комплектов различных
газет”. Все это Владимир Бирюков собирал 32 года! Тимофеев в своей статье о Бирюко-
ве, написанной в 1977 году,  акцентирует внимание на таких его словах: “Не сетуйте на
меня за то, что я захотел получить почасовую оплату своего труда. Полученные средства
я не проем, не проношу на себе, а обращу в новую литературу, в новые папки для
рукописей...”.

“Своим титаническим 70-летним собирательским трудом, бережливым охранением
памятников истории и кульутры Урала, щедрым подарением их родному краю В.П. Би-
рюков до конца исполнил свою миссию не только собирателя-краеведа, но и гражданина
своей Родины”, – пишет В. Тимофеев.

Вот и прикиньте, сколько потеряла наша область и редчайших книг, и полновесных
подшивок газет и журналов, и коллекций. Это по сегодняшним меркам – бесценное
сокровище, кладезь знаний о культурных и литературных процессах всего Урала. И не
только его, но всей страны. Давайте хотя бы сегодня беречь то, что имеем.

Масштаб газетных страниц не позволяют в полной мере раскрыть весь спектр деятель-
ности прославленного земляка.  И было бы совсем неплохо, если бы, к примеру, альма-
нах “Тобол” опубликовал на своих страницах в полном объеме никогда не публиковав-
шуюся статью Вячеслава Тимофеева “Писатель-краевед В.П. Бирюков”, которая береж-
но хранится в Каширинском музее. 130 лет минуло со дня рождения прославленного
подвижника-собирателя, а изучение его трудов все еще продолжается...

Ôîëüêëîð - ýòî êëàäîâàÿ, èç êîòîðîé íóæíî è ìîæíî áðàòü ìíîãîå äëÿ ñåãîäíÿøíåãî äíÿ
Ìèõàèë Àðêàäüåâè÷ Ñâåòëîâ

Íà ôîòîãðàôèÿõ ñâåðõó âíèç:
1. Äìèòðèé Áåëîóñîâ è ãðóïïà êàøèðèíñêèõ øêîëüíèêîâ ãîñòÿõ ó Âëàäèìèðà Áèðþêîâà â

Ñâåðäëîâñêå, 1962 ãîä;
2. Ñëåâà íàïðàâî - Âèêòîð Ïîòàíèí, Åâãåíèé Æåëòîâ, ßêîâ Âîõìåíöåâ, Âëàäèìèð Áèðþêîâ,

ñåëî Êàøèðèíî, 1969 ãîä.

ØÈÓÊÀØÂÈËÈ
Ëèëèÿ Âëàäèìèðîâíà

Ðîäèëàñü â 1971 ãîäó â Êóðãàíå. Ó÷èëàñü â 32-é øêîëå,
çàòåì â ×åëÿáèíñêîì èíñòèòóòå êóëüòóðû, êîòîðûé çàêîí÷èëà
â 1995 ãîäó. Ìíîãî ëåò ïðîðàáîòàëà â ÖÁÑ ã. Êóðãàíà, çàòåì
â Îáëàñòíîé þíîøåñêîé áèáëèîòåêå. Ñåé÷àñ – â îáëàñòíîì
êóëüòóðíî-âûñòàâî÷íîì öåíòðå, ëåêòîð-ýêñêóðñîâîä. Ïóáëè-
êîâàëàñü â àëüìàíàõå «Òîáîë» â 1999 è â 2017 ãîäàõ. Ïðèíè-
ìàëà ó÷àñòèå â êîíêóðñå «Ñâîáîäíàÿ ïîýçèÿ Çàóðàëüÿ». Â
ïîñëåäíåå âðåìÿ çàäóìûâàåòñÿ îá èçäàíèè ñîáñòâåííîãî
ñáîðíèêà ñòèõîòâîðåíèé.

ПРОШУ ЗА ВАС...

Прошу за вас, потерянных в мирах,
Раздавленных агрессией и злостью,
За тех,
    кем движет боль, печаль и страх,
Затравленных своей обидой острой;

Прошу за тех, которым тяжело,
Чья жизнь полна
                      страданий и мучений,
За тех,
         в чьем сердце поселилось зло, 
Чьи души разъедает червь сомнений;

Прошу за тех, кто не нашел себя, 
Кто пристань не увидел среди бури,
И кто живет, не веря, не любя, 
И топит душу в разных видах дури;

Прошу за тех, кто веру потерял
И заплутал в дорожках темных сада,
Кого испепелил полночный шквал, 
Кто разорвал священную монаду...

И пусть на вас сегодня свет прольет 
Божественной любви живой источник,
Что исцеляет боль, и всем дает
Надежду среди самой темной ночи!

ДЕЛЬ АРТЕ

Что наша жизнь? –
                     Комедия дель Арте,
Мы носим маски часто невпопад.
Скрывают перевернутые карты
Живой души забытый райский сад.

Мы носим маски; избегая чувства,
Становимся похожими на тень
Себя самих, и  древнее искусство
Торжественно врывается в наш день.

И вновь игра, и тайные желанья
Исполнены, загадку скрыла ночь.
Все больше разделяет расстоянье
Меня со мной.
          И дальше – прочь и прочь…

Здесь нет меня. Иллюзия веселья
Укрыла темноту моей души.
И кто же я: Паяц иль Пульчинелла;
А может, Доктор Смерть,
                           что губит жизнь…

Я снова здесь, на этом карнавале,
Неведома мне тайнопись судьбы.
Куда же меня выведет кривая
Морщинка маски наверху губы…

ÁÎÐÎÄÈÍÀ
Òàòüÿíà Âàëåðüåâíà

Ðîäèëàñü â 1963 ãîäó â ã. Êàìåíñê-Óðàëüñêèé. Ïî÷òè âñþ
æèçíü ïðîæèëà â Êóðãàíñêîé îáëàñòè. Ñ 1992 ãîäà ðàáîòàåò
ó÷èòåëåì ëèòåðàòóðû â Âåðõíå-Ñóåðñêîé ñðåäíåé øêîëå. Ñòè-
õè íà÷àëà ïèñàòü â øêîëüíîì âîçðàñòå. Ïîýòè÷åñêèé äåáþò
ñîñòîÿëñÿ â 1984 ãîäó íà îáëàñòíîì ðàäèî ñî ñòèõîòâîðåíèåì
«Ðå÷êà äåòñòâà ìîåãî». Ïå÷àòàëàñü â îáëàñòíûõ è ðàéîííûõ
èçäàíèÿõ.

ДОЖДЬ

Дождик на ветру продрог,
Стал холодным и колючим,
И бежит, не чуя ног,
По полям-лесам дремучим.

Испугал людей, собак,
Разогнал котов бродячих,
Намочил на башне флаг,
Поиграл в забытый мячик,

Постучал в моё окно,
Но сбежал – а мне обидно:
Стало на дворе темно
И дождя совсем не видно.

ПРЕДЧУВСТВИЕ

И будет кофе с молоком,
И стук захлопнувшейся рамы,
А если буря за окном,
Ты всё равно - любимый самый.
И будет яблочный пирог,
И руки тёплые на плечи...

Скорей перешагни порог –
Мы встретим наш с тобою вечер!

ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА

В лиловом запахе сирени
Мальчишка-ветер задремал.
Притихли шёлковые тени,
Заката занавес упал.
Вздыхали ирисы неслышно,
И пили воду с лепестков
Жуки в сверкающих манишках
И мотыльки из детских снов.

СИНЕЕ

Всё синеет за окном:
Синий лес и синий дом,
Посинел забор у нас,
В синем сумраке увяз.
Ветки – тоже синие –
Утеплились инеем.
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ÐÀÑÊÀÒÎÂ
Àëåêñåé Îëåãîâè÷

Ðîäèëñÿ â 1993 ãîäó â ñ. Ïåñüÿíîå Êóðòàìûøñêîãî
ðàéîíà. Â 2014 ãîäó îêîí÷èë õîðîâîå îòäåëåíèå Êóð-
ãàíñêîãî êîëëåäæà êóëüòóðû. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ çà-
íèìàåòñÿ ÷àñòíîé òåàòðàëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ. Ëþ-
áîâü ê ëèòåðàòóðå åìó ïðèâèë äåäóøêà Êîðêèí Èãîðü
Ïåòðîâè÷, ó÷èòåëü. Îí çàìåòèë è ðàçâèë â íåì ïèñà-
òåëüñêèå ñïîñîáíîñòè. Àëåêñåé íåïëîõî âëàäååò ãè-
òàðîé, êî ìíîãèì ñâîèì ñòèõàì îí íàïèñàë ìóçûêó, è
ýòè ïåñíè óæå íå îäèí ãîä çâó÷àò íà ðàçëè÷íûõ ïëî-
ùàäêàõ ãîðîäà Êóðãàíà è Êóðãàíñêîé îáëàñòè. Â 2012
ãîäó íà ôåñòèâàëå ïðàâîñëàâíîé ïåñíè â ×èìååâî
îí ñòàë ëàóðåàòîì ïåðâîé ñòåïåíè â íîìèíàöèè «Àâ-
òîðñêàÿ ïåñíÿ». Ó÷àñòíèê êîíêóðñà “Ìîëîäàÿ ëèòå-
ðàòóðà Çàóðàëüÿ-2018”.

ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ
ÃÅÎÐÃÈÅÂÑÊÈÉ ÊÀÂÀËÅÐ

ÊÀËÌÛÊÎÂ Âëàäèìèð Àëüáåðòîâè÷

Ðîäèëñÿ 20 ìàðòà 1952 ãîäà â ãîðîäå Êóðãàíå. Îêîí÷èë
Íîâîñèáèðñêèé èíñòèòóò æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà. Äâà
ãîäà ñëóæèë íà ÁÀÌå.

Ïðîøåë â ñòðîèòåëüñòâå ïóòü îò ìàñòåðà äî çàìåñòèòåëÿ
óïðàâëÿþùåãî òðåñòîì. Áîëåå 20 ëåò ïðîðàáîòàë â áàíêîâñ-
êîé ñèñòåìå Êóðãàíñêîé îáëàñòè. Îðãàíèçàòîð ñîçäàíèÿ è ïåð-
âûé ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ àêöèîíåðíîãî áàíêà «Êóðãàí».
Ñ 2012 ãîäà íà ïåíñèè. Èìååò 12 ïóáëèêàöèé â öåíòðàëüíûõ
æóðíàëàõ. Óâëå÷åíèÿ: ïðèäóìûâàåò è êîíñòðóèðóåò àâòîðñ-
êèå ñóâåíèðû, àíàëîãîâ êîòîðûì íåò â ìèðå. Êîëëåêöèîíèðó-
åò ôðîíòîâûå îòêðûòêè è ïèñüìà, ñòàðèííûå äîêóìåíòû.

Что имеем не храним, потерявши – пла-
чем…  Более ста лет прошло с начала Пер-
вой мировой. Не пройдет по нашим ули-
цам Бессмертный полк с портретами геро-
ев той далекой войны. И в этом нет нашей
вины. Советская идеология как-то замолча-
ла героизм русских воинов на тех полях сра-
жений. В свое время мы воспитывались на
примерах героев Гражданской и Великой
Отечественной войн. Но были же, конечно,
в то время солдаты и
офицеры отчаянной
храбрости, выдающей-
ся смелости. Первая
мировая война расце-
нивалась советскими
историками как импе-
риалистическая, как
толчок к Великой Ок-
тябрьской социалисти-
ческой революции 1917
года – и только.

Мой дед по материн-
ской линии – Жеребцов
Иван Федорович в
Первую мировую вой-
ну начал воевать в 1914
году рядовым, а закон-
чил фельдфебелем, полным Георгиевским
кавалером.

Стремительно развивались события пос-
ле убийства 28 июня 1914 года в Сараево
наследника австрийского престола эрцгер-
цога Франца Фердинанда  сербскими на-
ционалистами. В ответ на это убийство Гер-
мания уже 1 августа 1914 года объявляет
России войну. Об объявлении военных
действий заявляют Франция, Бельгия, Ве-
ликобритания и многие другие страны. На-
чинается Первая мировая война.

Уже в первые недели войны физически
крепкого и здорового 21-летнего сибирс-
кого парня Ивана Жеребцова в числе дру-
гих новобранцев из Кургана направляют в
Омск, где он получает начальную военную
подготовку. Молодой воин попадает в одну
из пехотных частей, которые формируют-
ся здесь же, и вскоре воинский эшелон без
задержек доставляет его на Западный
фронт.

Храбро сражался с
немцами сибиряк.
Грудь его украсил
«полный бант» Геор-
гиевских солдатских
крестов всех четырех
степеней, но особен-
но памятен был ему
Георгиевский крест I
степени, получен-
ный из рук  после-
днего российского
императора Николая
II.

Помимо этой на-
грады, каждому Ге-
оргиевскому кавале-
ру выдавалась кило-

граммовая банка тушенки и полбуханки
белого хлеба. На мой вопрос – почему же
Герою полагалось только полбуханки бе-
лого хлеба? – дед отвечал, что черного хле-
ба в армии было в достатке, а вот белый
хлеб в войну был большой редкостью.

Вскоре после этого события, дед на фрон-
те попал под разрыв немецкого снаряда и
был тяжело ранен: ему выбило левый глаз,
все тело было иссечено осколками. Героя
доставили на лечение в военный госпиталь
в Царском селе близ Петербурга, который

находился под покровительством императ-
рицы Александры Федоровны.

В этот госпиталь со всех фронтов приво-
зили на лечение раненых Георгиевских ка-
валеров. Медицинский персонал и уход там
были на высоком уровне, и молодой орга-
низм победил смерть.

После завершения лечения, деда, еще не
совсем окрепшего, на костылях, в сопровож-
дении санитара, привезли в Курган и доста-
вили в деревню Кошкино, где передали его
семье. Но если бы семья, не дай Бог, не при-
няла калеку, то санитар забрал бы Героя и
отвез обратно в Петербург, в пансионат, где
содержались другие Герои, не принятые
семьями, а это, видимо, случалось. Кому,
например, нужен был в деревне калека без
ног, хоть и Георгиевский кавалер? Вот такое
заботливое отношение к героям той войны.

Мне не довелось увидеть те Георгиевс-
кие кресты. К сожалению, все свои четыре
Георгиевских креста (кресты IV и III степе-
ней были серебряными, а II и I степеней –
золотыми) дед продал в 1921 году, когда в
стране был сильнейший голод.  Продав на-
грады, дед спас семью (в то время у него
было уже четверо детей, а всего – одиннад-
цать) от голодной смерти, совершив еще
один, мирный подвиг.

Обо всем этом и многом другом дед
рассказывал мне, когда я приходил к нему
в гости  поговорить “за жизнь”.

Не продай дед свои Георгиевские крес-
ты в тяжелое для семьи время, нетрудно
себе представить, что могло бы с ним про-
изойти, например, в 1939 году, в разгар
поиска врагов народа. Обвинения тогда
были стандартные: ждал реставрации пре-
жней власти и принимал активное учас-
тие в заговоре против существующего
строя. Самое меньшее, что за это грози-
ло: «10 лет без права переписки». Жесто-
кие тогда были времена.

Дед умер в 1983 году на 91 году жизни.
Увы, тогда я был слишком молод, чтобы
целенаправленно собирать и записывать
информацию об этом периоде жизни
моего деда.  Теперь же я до слез жалею,
что не разговорил деда на большее, не
получил всю информации о тех време-
нах, которые он пережил. Но былого не
воротишь. И снова на память приходит
мудрая, народная поговорка “Что имеем
не храним, потерявши – плачем… “

На фотографии: Жеребцов Иван Фе-
дорович в центре с гармошкой. Омск,
1914 год.

ОТГОЛОСКИ

Покоробленных брёвен избушки
Я коснулся тихонько рукой...
Больше нет той простой деревушки,
Нету боле той жизни простой.

В перекошенных, брошенных стенах
Только холод ютится теперь.
Много их, обветшалых, забвенных,
Растворивших для путника дверь.

Только вряд ли
                     какой-нибудь странник
К тем сиротка взойдет на порог.
В мире нынешнем даже изгнанник
Для себя ищет лучший чертог.

Лишь ветра в этих избах гуляют,
И в агонии ставни скрипят.
Да... Россия свой облик меняет.
Да! Теперь всё на западный лад!

ТЕЛЁНОК

Украдкой выйдя из пригона,
Виляя беленьким хвостом,
Лизнуть пытается телёнок
Луну лиловым языком.

Она висит над самым ухом,
Не далека и не близка,
Поманит сладкою краюхой -
И тут же спрыгнет с языка.

Ох, если б знал глупыш хвостатый,
Что год за годом вопотай,
Его хозяин бородатый
Ловил такой же каравай,

Что он, бродя под звёздным небом,
И забираясь на стога,
Так ничего и не отведал
Вкусней земного пирога.

Густеет тень и ветер дышит,
Поверх небес ночной мираж,
Луна становится чуть ближе,
Чуть дальше мир угрюмый наш.

Уже касаются ресницы
Поющих в небе звёздных стай.
Телёнок спит, телёнку снится
Вкуснейший в мире каравай.

ДЕРЕВЕНЩИНА

После дождика выцвела туча,
У ворот курит сонный пастух
И, взлетев на назёмную кучу,
Утро новое славит петух.

Там, где солнце встаёт из залесья,
Там, где ивы над тихой водой
Шелестят задушевные песни,
Начинается край мой родной.

Поредела с годами деревня,
В мире камень стесняет бревно,

И гуляет во фраке Емеля,
А веленье не щучье давно.

Но сокрыты от глаза худого
За лесами такие края,
Где Россия не только лишь слово,
Где Россия - родная земля.

Там качаются ветром былинки,
Тихо дремлет луна на стогу,
Заплутавшая где-то скотинка
Одиноко мычит на лугу.

Рытым бархатом устлано небо
И в узорах его жемчуга.
Кто на русских приволиях  не был,
Тот России не знал никогда.

Деревенщина я, деревенщина!
Ах, спасибо за это, Господь.
Полевыми цветами увенчана
И душа, и медовая плоть.

Спасибо, Алексей Олегович, за та-
кие прекрасные и проникновенные
стихи!

                                  Редколлегия

Î, ïàìÿòü ñåðäöà! Òû ñèëüíåé ðàññóäêà ïàìÿòè ïå÷àëüíîé...
Êîíñòàíòèí Íèêîëàåâè÷ Áàòþøêîâ
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МАМЕ

Громких слов красивых
                         говорить не буду,
Тот, кто сердцем любит,
                           не кричит о том,
Мне милее просто
                    любоваться чудом –
Женщиной, которой
                         я на свет рожден.
Улицы и реки,
                        площади и храмы
Под весенним солнцем
                        и косым дождем –
Мир такой огромный
                          подарила мама –
Женщина, которой
                         я на свет рожден.
В жизни все бывало –
                        взлеты и провалы,
Но любовью в жизни
                                 я не обделен.
Жизнь любить упрямо
                            научила мама –

Женщина, которой
                         я на свет рожден.

Я ТАК ХОЧУ

Я хочу, чтобы в Солнечной
                             нашей системе
Было солнечно всем,
               чтобы сгинула темень,
Чтобы лучики Солнца
    в глазах у людей не тускнели,
Чтоб сердца у людей от
  жестоких обид не черствели.

Не напрасно же Солнечной
Наша система зовется –
Солнца хватит на всех
И на каждого лучик найдется!

СНЕГОВИК

Холодный снаружи
                          с горячей душой
Я сын зимней стужи,
                  я снежный, большой,

Но не беда, что я снежный,
Я очень добрый и нежный.

Совсем я не мерзну,
                        ведь я – Снеговик,
Стоять на морозе
                         я просто привык,
И не беда, что я снежный –
Я очень добрый и нежный.

Ведро и метелка,
                           морковкою нос,
Какой-то мальчишка
                  мне шарфик принес,
Заботою тронут я нежной,
И не беда, что я снежный.

Мне грустно ночами
                              и весело днем,
Подумайте сами,
                       прошу об одном –
Уговорите друг дружку
Слепить из снега подружку!

МУКИ СОВЕСТИ

Чтоб избежать
                         словесной порки,
Исправил
                единицы на четверки...

Тут и без ругани понятно –
Смотреть
               на единицы неприятно.

Они с немым,
              безжалостным укором
Стоят перед глазами
                                  частоколом.

Осталось только
                 смелости набраться –
Отцу и матери
                   во всем признаться...

Обманом жить противно,
                                   не годится –
Сказать всю правду
                         и начать учиться!

Кто из нас не бежит навстречу
другой жизни? Не надеется ког-
да-нибудь разбогатеть, переехать
в другой город с большими воз-
можностями, жить отдельно от
родителей?

Мы всё время куда-то торопим-
ся, но всё время опаздываем. Но
мы опаздываем совсем не на
важные встречи. Мы опаздываем
жить. Мимо нас проходят такие
удивительные, но такие короткие
моменты. Готова поспорить, что
каждый второй житель панельных
многоэтажек никогда не видел
июньский рассвет в 4:30, не ходил
босиком по росе, не засыпал в па-
латке под стрекотание кузнечиков
и колыбельные птиц-полуночниц.

А ведь любой провинциал, в
свою очередь, мечтает уехать от

всего этого к торговым центрам
в шаговой доступности, к высо-
кооплачиваемой работе, к беско-
нечным пробкам, крикам и топо-
ту каблуков. Неужели это так важ-
но? Так нужно?

Мы давно променяли душев-
ное спокойствие на блага циви-
лизации. Но почему-то я увере-
на, что когда-нибудь мы все вер-
немся в родную провинцию: та-
кую тихую, уютную, в которой
жизнь размеренная, спокойная.
Мы вернемся в те города, где пах-
нет совсем не бензином впере-
мешку с дорогими духами.

Мне так приятно рассказывать
о своей малой Родине новым зна-
комым, и так стыдно за то, что я
хочу отсюда уехать. Но в какой бы
точке России или даже мира я не
была, знаю, что порыв к измене-
нию образа жизни пройдёт, и с
повинной головой я вернусь до-
мой. Я снова буду ходить по цен-
тральным улицам города, уткнув-
шись носом в шарф, бубня себе
под нос что-то про плохую пого-
ду и злых людей. На каждом углу
буду видеть знакомые лица, гово-
рить со старыми друзьями о на-
сущных проблемах. Каждое утро
буду обнимать маму и, выглянув
в окно, улыбаясь вдыхать чистый
морозный воздух. Это самое пре-
красное чувство, которое только
может испытать человек – чув-
ство принятия и познания себя на
том месте, где ты есть, понима-
ния важности твоей персоны
здесь и сейчас. И где, как не в род-
ном городе, можно испытать это
чувство?

Человек, который знает, где его
родина, где его родители, просто

не имеет права говорить, что он
несчастен. Знакомый с детства
воздух, знакомые улицы, дом, где
ты вырос, такие родные и теплые
руки мамы – это те самые при-
вычные детали жизни, мимо ко-
торых мы периодически пробе-
гаем в поисках чего-то лучшего.
И лишь с течением времени по-
нимаем, что места лучше, чем
дом, нам не найти, что людей, род-
нее родителей – нет. Когда станет
совсем плохо, когда больше не
останется жизненных сил ни на
что, кроме слез, когда «друзья»
отвернутся, только мама и папа
смогут помочь и сказать, что ты
самый лучший человек на земле
и у тебя обязательно всё будет
хорошо. Кем бы мы сейчас были,
если бы нам с детства не приви-
вали любовь к Родине? Если бы в
сложную минуту рядом с нами
не было бы семьи? Лично мне
представить трудно. Порой, ду-
шевные разговоры с родными за
чашкой чая решают проблемы
куда лучше, чем деньги или свя-
зи. Иногда родной воздух лечит
гораздо эффективнее, чем доро-
гие лекарства и опытные врачи.
Потому что человек – это его се-
мья и родина. Это как мощные
корни у дерева: их не видно, неза-
метно, но могучий ствол и огром-
ная крона держатся именно на
них. И какими бы не были погод-
ные условия, сломленное дерево
без корней долго не протянет.

Так и человек: как бы ни сло-
жилась жизнь, мы рано или по-
здно вернемся домой, туда, отку-
да много лет назад ушли в огром-
ный мир мегаполисов, пробок,
денег и магазинов.

               ÌÛ ÂÑÅÃÄÀ ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÌÑß ÒÓÄÀ, ÎÒÊÓÄÀ ÏÐÈØËÈ

ÔÅÄÎÒÎÂÀ
Àðèíà Àëåêñååâíà

Ñòóäåíòêà 1 êóðñà Óðàëüñêîãî
ôåäåðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà. Â
íåäàëåêîì ïðîøëîì - ó÷àùàÿñÿ
1-ãî  ëèöåÿ ãîðîäà Øàäðèíñêà.

Ó ðåáåíêà ñâîå îñîáîå óìåíèå âèäåòü, äóìàòü è ÷óâñòâîâàòü;
íåò íè÷åãî ãëóïåå, ÷åì ïûòàòüñÿ ïîäìåíèòü ó íèõ ýòî óìåíèå íàøèì

Æàí-Æàê Ðóññî

ÊÈ×ÈÃÈÍ
Ìèõàèë

Äìèòðèåâè÷

Ñòóäåíò 1-ãî êóðñà Þãîðñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà.
Â íåäàëåêîì ïðîøëîì ó÷àùèéñÿ
45-é øêîëû ãîðîäà Êóðãàíà.

ГИМН ПРИРОДЕ

Давайте, люди, вместе
              природу сбережём!
Научимся
       и захотим её услышать,
Услышим песню,
                  спетую дождём,
И как спокойно сосны дышат;
Как шепчет
              слово нежное река,
Как плавно,
         словно тонущие в неге,
Плывут степенно
             и неспешно облака,
И как блестит луна
              в застывшем небе;
Как льются
         златострунно родники,
Как соловей
         щебечет в тихой роще.
Прислушайся,
         весь мир поёт, звучит,
Нет музыки
               приятнее и проще.
Откроем души
                этой песне милой
И станем лучше,
                   чище и добрей.
Тогда природе,
            что бы ни случилось,
Не будет страшно
              в мире нас, людей.

*   *   *
Лью масло топлёное
                на корочку хлеба
В надежде смягчить
         плесневелый кусочек,
Глаза поднимаю
                   на мятное небо
Оттенка весенних почек.
Я вижу, как смотрит
            с укором Вселенная
На нас -
          непослушных мошек,
И взгляд свой кривит,
          как от боли коленной,
И сыплет горящие крошки.

А крошки сгорают,
              решетя атмосферу,
Пугают несчастных блох.
Видишь ли,
             не выгорела афера,
В которой замешан был Бог.
И мятное небо
                на миг озарилось
Улыбкой кривой и щербатой,
И чья-то рука,
         не спеша шевелилась,
Планету рыхля лопатой.
Земля встрепенулась,
                   сломала оковы,
Стряхнула асфальта путы,
И греет бока
       под светом Сверхновой,
Свободная с этой минуты.
А корочка хлеба
          все никак не сдается,
И маслом её не разжижить.
А если подумать:
                  что ей остаётся -
Тоже ведь хочется выжить…


