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7  ̂ Когда в боекомплекте -
История красноярской литературы и живописи, 
по большому счету, начнется только в послевоенное 
время, когда появятся у нас не просто оригинальные 
творцы, но и персоны всероссийского и мирового 
масштаба. Война же станет неотъемлемой частью 
этой истории, во многом даже ее фундаментом.
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Одну тысячу четы
реста восемнадцать 
дней длилась Великая 
Отечественная 
война, и каждый 
из них людям того 
времени надо было 
прожить так, чтобы 
эта цифра не увели
чилась. На переднем 
крае возможность 
погибнуть была 
более чем велика, 
и она настигла очень 
многих, почти поло
вину из тех, кто ушел 
на фронт. Но в тылу 
надо было жить, 
причем изо всех 
сил, так, чтобы твой 
родственник, сосед, 
знакомый, пребы
вающий в окопах, 
понимал, чувствовал, 
что за ним стоит 
огромная страна, 
его близкие люди.
В проекте «Краевые 
сороковые» мы хотим 
не просто расска
зать о том, что проис
ходило в городах, 
селах, деревнях 
нашей земли, но и, 
по возможности, 
прожить эти дни 
с нашими предками.

Культура была таким же 
знаменем и оружием, как за
воды, колхозы, транспорт. 
Речь не только о произве
дениях на главную тему тех 
лет, о выездах артистических 
бригад на передовую. Людей, 
которые сражаются с вра
гом и работают до изнемо
жения в тылу, не должно бы
ло покидать осознание того, 
что жизнь не останавливает
ся даже в такое страшное вре-

Вряд ли найдется красно
ярец, которому незнакомо 
огромное мозаичное панно 
на фасаде кинотеатра «Роди
на», теперь уже бывшего. Но 
лишь единицы смогут назвать 
имя автора панно и уж тем бо
лее другие его работы...

Евгений Степанович Ко- 
бытев встретил, войну трид
цатилетним, полным сил че
ловеком. Он профессиональ
ный художник, преподаватель 
изобразительного искусства 
в Красноярском педагогиче
ском техникуме имени Горько
го. В 1941 -м отправляется в Ки
ев продолжать образование 
в художественном институте. 
Учиться не пришлось... Кобы- 
тев тут же вступает в армию до
бровольцем. В первых же бо
ях, когда потери наши были 
огромны, он попадает в плен, 
в концлагерь в городке Хорол

мя. Не останавливается, по
тому что вечером в театре да
ют «Пиковую даму», по радио 
транслируют камерную музы
ку, в клубе завтра будут играть 
джаз, антреприза отправля
ется на гастроли... Если это 
ощущение жизни, продол
жающейся всем смертям на
зло, покинет людей, они ра
но или поздно начнут сомне
ваться в том, ради чего терпят 
такие великие лишения. По

на Полтавщине. Документаль
ных свидетельств об этой «фа
брике смерти» практически 
нет -  отступая, немцы сожгли 
все, что можно. Известно лишь 
то, что через лагерь прошли бо
лее сотни тысяч военноплен
ных и мирных жителей, а вы
жили только единицы.

Об этом без слов гово
рит потрясающий документ -  
двойной фотопортрет красно
ярского художника Кобытева. 
На первом снимке -  пышущий 
здоровьем парень, на втором -  
старик, хотя разрыв между фо
тографиями не более четырех 
лет. Хорол -  пересыльный ла
герь, там «контингент» почти 
не работал: некоторых отбира
ли для отправки в европейское 
рабство, некоторых -  для экс
периментов, остальных про
сто морили в гигантских ямах. 
Евгений Кобытев выжил чу-

этому полуголодные актеры 
играют перед полуголодной 
публикой.

Традиционно рассказ о во
енной литературе, созданной 
красноярцами, начинается 
с Виктора Петровича Астафье
ва -  он первый и по алфави
ту, и по масштабу. Поступим 
несколько иначе. Во-первых, 
потому, что Астафьев -  всег
да особая тема, а во-вторых, 
на фронт в 1942 году уходил 
вовсе не писатель, а 18-лет
ний детдомовец, выучившийся 
на сцепщика вагонов и о лите
ратуре даже не мечтавший. Так 
же Анатолий Иванович Чмы- 
хало уходил студентом юрфа
ка, Иван Иванович Пантеле
ев -  с должности физкультур-

дом, потому что как-то излов
чился в этой нечеловеческой 
обстановке творить, вести ил
люстрированный дневник. 
Рисунки прятал под ворохом 
одежды, завшивленной на
столько, что немцы боялись 
к ней прикасаться. После вой
ны дневник вышел отдельной 
книгой, которая так и называ
ется -  «Хорольская яма». Изда
ли ее в Красноярске в 1965 году, 
и ужасно еще и то, что это -  пер
вое и единственное издание.

А еще выжил Кобытев по
тому, что бежал из лагеря в 1943 
году. Вновь оказался в армии, 
дошел до Германии. Художник 
и на войне художник: в Дрезде
не он создал свой кукольный 
театр, сам писал пьесы, играл, 
делал кукол -  некоторые из них 
есть в музее театра Образцо
ва. После войны преподавал 
в Красноярском художествен

ного чиновника в Ирбейском 
районе...

Конечно, воевали и те, кто 
уже начал писать и публиковать 
свои произведения. Как, напри
мер, поэт Георгий Суворов, по
гибший в 1944 году под Ленин
градом. Он оставил только один 
сборник стихов «Слово солда
та», за который его посмерт
но приняли в Союз писателей 
СССР. Конечно, это не един
ственное имя... Но одним ги
бель на фронте перечеркнула 
путь в литературу, другим пред
стоял долгий тернистый путь 
в мирное время. Между тем, 
в годы войны появились реаль
ные сюжеты, которые впослед
ствии вошли в историю боль
шой литературы.

ном училище имени Сурикова, 
создавал собственные произ
ведения. Евгений Степанович 
Кобытев умер 29 января 1973 
года в Красноярске.

Выживший в Хороле

сказать, что письмо от Ефимии 
получил он в кратком проме
жутке между двумя отсидками: 
вторая, проведенная в тюрьмах 
Красноярска, Абакана и Ми
нусинска, едва не кончилась 
расстрелом. Но -  не иначе как 
по небесному вмешательству -  
писателя не поставили к стен
ке, объявили сумасшедшим, 
законопатили в Краснояр
скую психбольницу под пред
логом принудительного лече
ния. Из скорбного дома он пи
шет письма матери, и первой 
по долгу службы читает их цен
зор НКВД Полина Дмитриев
на Москвитина. Читая письма, 
она влюбилась в их автора -  бо
лее того, лично познакомилась 
с этим «невменяемым», как-то 
добилась его досрочного осво
бождения. .. В 1943 году в Ми
нусинске они поженились

и прожили вместе три десяти
летия. Бывший цензор стала 
и женой писателя, и соавтором 
знаменитых романов.

Кстати, первым редакто
ром трилогии был Иван Пан
телеев -  основатель краснояр
ской детской литературы: по
ка Черкасов мотался между 
тюрьмой и психушкой, он во
евал в Карелии, на Украине, 
в Австрии.

К перечисленным пово
ротам судеб можно прибавить 
еще один: за месяц до Победы 
осужденного за антисоветские 
высказывания капитана Крас
ной Армии Роберта Александ
ровича Штильмарка доставят 
в лагерь под Енисейском, где 
и появится на свет еще один 
бестселлер XX века -  приклю
ченческий роман «Наследник 
из Калькутты».

Письмо из Средневековья

Алексей Черкасов и Полина Москвитина. 1943 год. Благословение 
на их брак дал Лука Войно-Ясенецкий в Красноярске в 1943 году

В 1941 году Алексей Тимофе
евич Черкасов, красноярский 
драматург и прозаик, чью пье
су уже поставил Минусинский 
театр, -  кроме того, он автор 
двух романов, пусть и неопу
бликованных, -  получает за
гадочное письмо из деревни 
Подсинее, что в Хакасии. На
писано оно было даже не в до
революционной, а в средне
вековой орфографии, и стоя
ла под ним подпись: «Ефимия, 
дочь Аввакума из Юсковых, 
проживающая в деревне Под- 
синей у Алевтины Крушини- 
ной». Черкасов тут же отпра
вился по адресу и нашел ту са
мую 136-летнюю Ефимию, 
помнящую Наполеоново на
шествие, -  свою будущую геро
иню. Письмо и встреча поло
жили начало истории создания 
знаменитой трилогии «Хмель»,

«Черный тополь», «Конь Ры
жий». Хотя книги эти переиз
давались не раз, в советское 
время они были одним из об
разцов «книжного дефицита»,

на них выстраивались очереди 
в библиотеках, и до сих пор ин
терес к трилогии не утих...

Сама биография Черкасо
ва невероятная. Достаточно



перо, мольберт, резец
Артиллерия и творчество

Он имел природный дар

ч т и

Действительный член Акаде
мии художеств СССР, народ
ный художник России Борис 
Яковлевич Ряузов родился 
в Астраханской области в се
мье рыбака. В Красноярск он 
приехал перед самой войной, 
устроился на работу в художе
ственные мастерские. До того 
успел окончить два курса ху
дожественного училища в Ом
ске. Было ему тогда без мало
го 22 года.

На войну художников, ста
рались не брать -  берегли. Но 
в 1942 году Ряузов пошел добро
вольцем и был зачислен в состав 
78-й добровольческой брига
ды. Уже тогда война появилась 
в его творчестве: когда моло
дой боец проходил подготовку 
в военном лагере под Красно
ярском, он был принят в Союз 
художников СССР за карти
ну «Подвиг Гастелло». Узнал 
он об этом случайно -  переда
ли ему продукты, завернутые 
в газету, вот на этой «упаковке» 
и было написано, что на фронт 
он уходит профессиональным, 
уже признанным живописцем.

Воевал Ряузов артиллери
стом в составе 19-го гвардей

ского Сибирского стрелкового 
корпуса, был награжден орде
ном Красной Звезды, медаля
ми «За боевые заслуги», «За по
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941— 
1945 гг.». Домой вернулся толь
ко в 1946 году в звании старше
го сержанта. По воспоминани
ям тех, кто знал Бориса Ряузова 
в те годы, он был необычным 
артиллеристом -  таким его сде
лал особый взгляд художника. 
В разведке, подбираясь к вра
жеским укреплениям, он сри
совывал их настолько точно 
и подробно, что такой рису
нок был достовернее фотогра
фии. При этом -  видимо, ради 
чистого искусства -  добавлял 
к четко зафиксированным око
пам, блиндажам, огневым точ
кам бегущие по небу облака...

С войны будущий акаде
мик, помимо ран и боевых на
град, привез около шести сотен 
рисунков, зарисовок, набрЪ- 
сков, многие из которых впо
следствии стали основой по
лотен, таких как «Земля фрон
товая», «Высота Безымянная», 
«Нейтральная полоса под го
родом Белый», «Разгромлен

В Союз советских художников Ряузова приняли за картину «Подвиг Гастелло». 
Позже эта картина была напечатана на почтовых бланках тиражом 25 тысяч. Бойцы на фронте

получали их с весточками от своих близких

ная фашистская техника», 
«Место подвига Александра 
Матросова»...

-  Про войну он вообще 
не любил говорить, -  вспоми
нала его жена Нина Ряузова. -  
Борис рассказывал, что многие 
солдаты бежали в атаку и кри
чали «За Родину!», а еще ча
ще кричали «Мама!» Но он ни 
разу такого не слышал, чтобы 
кричали «За Сталина!» Причем 
«мама» кричали не только де
вятнадцатилетние мальчиш

ки, но и те солдаты, которым 
уже по сорок лет, потому что 
было действительно страш
но. Есть у него такая акварель, 
где написано «Это был город 
Ржев, его сожгли и разграби
ли немцы». Наподобие таких 
у него было рисунков много. 
Часть я оставила для дома, для 
ребятишек, чтоб они тоже ино
гда смотрели, не забывали, что 
дед был фронтовик. Там такой 
был обстрел, просто не знали, 
куда бежать. Борис рассказы

вал: «Прыгнул, чувствую -  мяг
ко, но думаю: «Да черт с ним! 
Главное -  жив!» -  а когда бом
бежка закончилась, оказалось, 
что в брюхе убитой лошади 
пролежал».

До конца жизни Борис Ря
узов работал в Красноярске -  
работал буквально каждый 
день, без праздников и выход
ных, оставив после себя огром
ное собрание картин, храня
щихся в сотнях музеев России 
и других стран.

^Уникальной и самой знаменитой 
работой Аделя Абдрахимова считается 
памятник русскому полярному 
исследователю Никифору Бегичеву 
на острове Диксон. Это единственный 
монумент за полярным кругом

Разумеется, это далеко не полный перечень красноярских художников, 
прошедших войну. Среди них -  академик живописи Анатолий Павлович Левитин, 
один из ярчайших мастеров 60-х Юрий Иванович Худоногов. И, по боль
шому счету, в том же списке народный художник РСФ СР Тойво Васильевич 
Ряннель, который дважды уходил на фронт и дважды его отзывали, кл асса  
русского авангарда Андрей Геннадьевич Поздеев, служивший во время 
войны на Дальнем Востоке... Так или иначе, Великая Отечественная война, 
даже если и не проявлялась напрямую в их творчестве, оставила свой след.

Иван ПЕТРОВ
В СТАТЬЕ ИСПОЛЬЗОВАНЫ МАТЕРИАЛЫ САЙТА КУЛЬТУРА 24.РФ.

ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА ВОЕННОГО КРАСНОЯРЬЯ», КРАСНОЯРСКИЕ-АРХИВЫ.РФ

Единственный в мире монумент за по
лярным кругом -  памятник исследо
вателю Арктики Никифору Бегиче
ву -  находится на территории наше
го края в поселке Диксон на Таймыре. 
Его автор -  Адель Хакимович Абдра- 
химов, один из первых профессиональ

ных скульпторов Красноярска. Памят
ник великому русскому полярнику -  
одна из великого множества его работ, 
созданных на протяжении очень дол
гой жизни. Мастер ушел на сто втором 
году...

Родился он в Енисейске. До войны 
успел поработать на красноярской фар
форовой фабрике, что и предопредели
ло выбор профессии -  его увлекала ра
бота с глиной. Но поскольку скульпту
ра -  жанр «тяжеловесный» и редкий, то 
образования он не успел получить.

На фронт Адель Абдрахимов по
шел добровольцем в 1941 году. Сра
жался в лыжном истребительном бата
льоне на Волховском и Ленинградском 
фронтах, был командиром миномет
ного взвода. Кавалер орденов Красной 
Звезды и Отечественной войны I сте
пени, награжден медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией», «Участнику 
битвы за Ленинград»...

Воевать ему довелось на северо-за- 
паде, в новгородских землях, изобилу
ющих памятниками русского зодчества 
и изобразительного искусства, многие 
из которых были осквернены, разру
шены -  именно это, как впоследствии

вспоминал скульптор, стало одним 
из самых сильных впечатлений войны.

После тяжелого ранения Адель Аб
драхимов получил инвалидность, был 
комиссован и вернулся в Красноярск. 
Здесь сама судьба дала ему шанс про
должить то, что прервала война. Об 
этом рассказала в интервью журнали
стам красноярский искусствовед Лю
бовь Шаповалова:

-  Он имел природный дар. Ког
да вернулся с фронта, в Красноярске 
в ссылке находился известный в первые 
десятилетия советской эпохи скульп
тор Георгий Лавров. Для Абдрахимо
ва это был подарок судьбы. Лавров про
шел школу у крупнейших европейских 
скульпторов XX века, учился в Париже 
у Бурделя. Начинающий художник бы
стро усвоил в работе Лаврова то, чего 
ему не хватало. Им вместе довелось вы
полнять заказы по оформлению обще
ственных учреждений.

За многие десятилетия творческой 
жизни он создал огромную галерею

скульптурных портретов участников 
Великой Отечественной войны, героев 
труда, виднейших ученых края, руково
дителей партизанского движения в Си
бири во время Гражданской войны. 
Красноярцам более всего знакома одна 
из его работ -  мемориальный барельеф 
дома-музея Василия Сурикова.


