
 судьба
В трудах дмитрия Старикова 
и Лидии Гальцевой – основных 
исследователей творчества 
лауреата Государственной пре-
мии имени М. Горького поэта 
Бориса ручьева – нередко 
прослеживается утверждение, 
что молодого поэта привело 
на Магнитку желание участво-
вать в возведении мощного 
металлургического комбината 
и социалистического города 
при нем.

Чертовски красиво. На деле эта 
мишура далека от действитель-
ности, хотя активно утвержда-

лась в публицистических письмах 
Горького, непременно публикуемых 
ведущими московскими газетами. 
Об этом же писал В. Катаев в пьесе 
«Время, вперед!» Это же выплескива-
ла в своих путевых заметках Л. Сей-
фуллина. Могу перечислить не менее 
десятка других поэтов и журналистов, 
азартно воспевавших эту «действен-
ность», кстати, лихо подхваченную 
кинематографистами.

Начиналось время сталинского 
дурмана, и окуривали тем фимиа-
мом головы трудовой России пре-
жде всего спецы слова. Сталинская 
гвардия словоблудия. На самом же 
деле, к подножию горы Атач ехали, в 
основном, полунищая, крестьянская 
масса, да соответствующими органа-
ми направляемые переселенцы. Они 
и строили Магнитку.

Среди них затерялись два парень-
ка из уральской казачьей станицы 
Звериноголовской: двадцатилетний 
Михаил Люгарин, тогда еще носив-
ший фамилию отца – Заболотный, 
и шестнадцатилетний Борис Ру -
чьев, живший на белом свете под 
семейным знаком Кривощековых. 
Что же привело юного Бориса на 
Магнитострой? Энтузиазм? Не ду-
маю, хотя в «Брезентовой палатке» 
он писал: «Мы жили да пели о доле 
рабочей»…

Инициатором отъезда сына из 
станицы в Москву был его отец Алек-
сандр Иванович Кривощеков. Два 
уважаемых мною писателя, Владлен 
Машковцев и Владимир Баканов, 
писали о нем.

В. Машковцев в книге «История 
Магнитки»: «А. И. Кривощеков был 

личностью крупной и значительной. 
Инспектор гимназий, писатель-
краевед, он был борцом за сохра-
нение казачьего духа, казачьей 
культуры. Большой успех имела его 
книга «На Оренбургской казачьей 
линии», не менее интересен и его 
очерк «Далматовский монастырь».

В. Баканов в книге «Из истории 
Оренбургского казачества: «Алек-
сандр Иванович Кривощеков – ка-
зак, учитель и историк, писатель и 
подвижник, глава семейства и пре-
красной души человек»…

Но в 1917 году Александр Ивано-
вич редактирует в Троицке газету 
«Казачья мысль», утверждавшую 
идеи учредительного собрания, 
разогнанного впоследствии боль-
шевиками. В середине октября 
1917 года Кривощекова избирают 
председателем Круга Оренбургско-
го казачьего войска, и он вручил  
А. Дутову грамоту и булаву – сим-
вол атаманской власти. Позднее в 
войсковом правительстве он воз-
главил идеологический отдел. После 
поражения белого движения он не 
ушел с Дутовым в тургайские степи. 
Много объяснений этому выдвига-
ют историки. Думаю, что основной 

причиной стала не его многочислен-
ная семья, не отсутствие средств 
для проживания на чужбине. Нет. 
Просто чуткое сердце писателя 
подсказало ему единственно вер-
ный выход – не покидать родную 
землю. Не испугало его и то, что за 
его плечами неприкрытая борьба 
с большевиками. Но все же всем 
семейством Кривощековы уезжают 
в глубинную станицу Звериноголов-
скую. Дочь Кривощекова писала в 
своих воспоминаниях: «Здесь нам 
дали земельный надел, купили до-
мишко, завели лошадь, корову и 
стали хозяйствовать».

К этому времени начал про -
резаться поэтический дар юного 
Бориса. Александр Иванович, как 
словесник и интеллигентный чело-
век, всячески поддерживал творче-
ское начало сына. М. Люгарин не 
раз рассказывал мне: «У них была 
хорошая поэзия. Зимними вечера-
ми мы не раз перечитывали всего 
Пушкина, переводы Байрона, по 
очереди декламировали Фета, Тют-
чева. Александр Иванович как-то 
привез несколько книжек Есенина 
и Маяковского. Зачитывались». 
Отец чувствовал в сыне дар Божий 

и понимал: сына надо спасать. И он 
оторвал от себя Бориса, приказав 
«срочно заметать следы». Вначале 
– Москва, затем – любая много-
людная стройка. Чтобы затеряться, 
раствориться.

Юный Борис точно и строго вы-
полнил наказы отца: Москва, где 
они с Михаилом меняют фамилии на 
литературные псевдонимы. Ручьев 
и Люгарин и вербуются на Магни-
тострой. По прибытии работают на 
стройке, по ночам пишут стихи.

В творческую судьбу Ручьева по-
верили все и враз. Никто ни в чем 
не ошибся. В первую очередь отец, 
который сразу после отъезда сына 
отправился в далекий Киргизстан, 
там учительствовал, там и скончался 
в январе 1957 года. К тому времени 
Борис Ручьев утвердил себя в поэзии, 
затем прошел каторгу и ссылку:

Под полярным, 
вечно хмурым небом

Щи едим 
с казенным черным хлебом,

Черный чай 
от черной грусти пьем…

Великолепные и жуткие строки 
ОЛЕГ ВИЛИНСКИЙ

Мое знакоМСтВо с Борисом 
александровичем началось,  
когда он только вернулся из 
ссылки и поселился в Магни-
тогорске – в 1958 году. В доме 
ручьевых собралась литератур-
ная молодежь города – такие 
встречи вскоре стали частыми. 
Пришли и мы с мужем Владле-
ном Ивановичем.

Конечно, все молодые литера-
торы благоговели перед Ручье-
вым, его трагической судьбой 

и достойным положением в лите-
ратурных кругах. Распространяться 
по поводу своего прошлого Ручьев 
не любил. Хотя, это и понятно, в то 
время осторожность была просто 
необходима.

Никто из молодых не решался пер-
вым прочитать свои стихи: ведь Ру-
чьев был таким большим писателем, 
присутствовал на первом съезде, 
был знаком 
с Горьким… 
Стихи читал 
в основном 
он. И, нужно 
сказать, это 
у него очень 
хорошо получалось. Да, Борис Алек-
сандрович был необычным для твор-
ческой молодежи Магнитогорска. С 
тех пор мы очень близко общались 
с Ручьевыми.

Запомнился мне Борис Алексан-
дрович как очень человечный че-
ловек. Он никогда не заносился, не 
возносился, не возвеличивал себя. 
Ручьев хорошо встречал молодежь, 
слушал их стихи, помогал, учил. Он 
был веселым, озорным, иногда мог 
схулиганить.

Все, кто общался с Борисом Ру-
чьевым, попадали под его влияние. 

Владлен Иванович как-то сказал: 
«Ручьев притягивал меня, словно 
магнит, и это грозило тем, что я мог 
начать подражать, не найти своей до-
роги в творчестве. Но я, как ракета, 
вырвался из его притяжения».

Для Бориса Александровича были 
характерны категоричность и чест-
ность. Он никогда не льстил людям. 
Когда представители литературной 
молодежи озвучивали свои тво-
рения, он сразу же выносил свой 
«приговор», каким бы он ни был. 
Я считаю, что это было оправдано, 
так как они всегда что-то брали из 
встреч с Ручьевым, привносили  
что-то в свое творчество: ведь крити-
ка является сильнейшим стимулом к 
самосовершенствованию.

Когда Ручьевым дали квартиру на 
проспекте Ленина – совсем рядом с 
нашим домом, встречи стали чаще, 
все праздники обычно отмечали 
вместе. Да и просто так, без при-

чины любили мы 
собраться, побе-
седовать, попеть 
п есн и .  Б ор и с 
Александрович 
очень хорошо 
пел – у него были 

приятный голос и 
музыкальный слух. Пели песни, в 
основном, народные, казачьи, без 
всякого музыкального сопровожде-
ния. Часто звучала любимая песня 
Бориса Александровича  «Я помню 
тот Ванинский порт…» Еще очень лю-
били песню самого Ручьева, которую 
он написал на Колыме:

Сидю я как-то в зале,
Глядю – народу нет;
Висит, висит на стенке 
Карлмарксовый портрет.
Докладчик докладает,
Народу-то все нет;
Сорвался вдруг со стенки 

Карлмарксовый портрет.
А он все докладает,
Народу-то все нет…
Иногда встречи проходили и в 

нашей с Владленом квартире. Борис 
Ручьев, Николай Курочкин, Юрий 
Петров – в живых нет ни Петрова, 
ни Курочкина – собирались у нас в 
комнатке, я готовила что-нибудь, и 
мы сидели, разговаривали, спорили, 
ругались. Ругались, конечно, не как 
враги, а как творческие личности.

Часто мы все собирались и смотре-
ли хоккей – шел он обычно поздно 
ночью. И Борис, и Владлен были за-
ядлыми болельщиками. Когда «наши» 
забивали гол, в квартире стоял такой 
крик, что соседи на следующий день 

спрашивали: «Что у вас случилось 
прошлой ночью?» «Ну, как что?… 
Хоккей шел. Мы болели», – смеясь, 
отвечала Любовь Николаевна.

У Ручьевых была очень богатая 
домашняя библиотека. В кабинете 
Бориса Александровича и вдоль все-
го коридора до самого потолка стояли 
стеллажи с книгами. Любимыми его 
писателями были Есенин, Пушкин, 
Маяковский, Федоров…

Иногда приезжали в гости к Борису 
и московские писатели. Однажды 
произошел забавный случай. Борис 
Александрович и Владлен Иванович 
отправились провожать столичных 
литераторов на вокзал. Мы с Любой 
остались дома ждать мужей. Через 

некоторое время появляется Влад-
лен, почему-то один, а в руках у него 
трость Ручьева.

– Владлен, а где Боря? – интересу-
ется Любовь Николаевна.

– Вот все, что осталось от твоего 
Бори, – отвечает Владлен Иванович, 
протягивая тросточку.

– Что случилось!?
– …А Борис уехал.
Ручьев не успел выйти из вагона: 

решил еще немного «погулять» с 
московскими товарищами в вагоне 
до отъезда. На все уговоры Владле-
на Ивановича поторопиться, Борис 
отвечал: «Никуда поезд не тронется. 
Он что, не знает, что здесь Ручьев си-
дит?» А когда поезд двинулся, он лишь 
успел выбросить свою трость. Борису 
Александровичу пришлось доехать 
до Карталов и оттуда возвращаться 
в Магнитогорск.

Подвыпивший Ручьев был очень 
упрям. Помню, как-то ночью ему 
вздумалось звонить в правительство. 
В то время СССР конфликтовал с 
США из-за Кубы, и он решил стать 
добровольцем и защищать кубинцев. 
Конечно, решение такое было при-
нято не на трезвую голову. Он просил, 
вернее, требовал сказать ему теле-
фон ЦК. Кое-как мы его усмирили и 
уложили спать…

До конца жизни наша дружба с 
Борисом Александровичем Ручье-
вым не прекращалась. Тяжелы 
были его последние дни. Он был 
прикован к постели, отнялась речь. 
«Говорить он не может, лишь слезы 
из глаз. Это тяжело. Не дай, не при-
веди, чтобы вот так, все видеть, 
быть в сознании и не мочь сказать 
ничего, может, даже чувствуя свои 
последние минуты» – рассказывал 
Владлен Иванович 

Со слов РИММЫ МАШКОВЦЕВОЙ 
записал КИРИЛЛ БОНДАРЕНКО
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 Писатель находится в ситуации его эпохи: каждое слово имеет отзвук, каждое молчание – тоже. Жан Поль Сартр

...Как-то ночью  
ему вздумалось  
звонить в правительство

Он был веселым, озорным, иногда мог даже схулиганить

Пришел провожать,  
а сам уехал

«Черный чай от черной грусти пьем...»


