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Родина поэзии Ручьёва
Литературное наследие. 50 лет минуло,  
как ушел из жизни певец Магнитостроя

Елена ПАВЕЛИНА

Но жизнь и творчество Бориса 
Ручьева продолжают волновать 
как уральских краеведов, так и 
всех любителей родной литера-
туры. В какой среде мог вырасти 
такой большой литературный 
талант? Что дала казачья стани-
ца Звериноголовская будущему 
поэту? Эти и другие вопросы 
обсудили участники краеведче-
ского калейдоскопа, организо-
ванного библиотекой семейного 
чтения №5 совместно с лабора-
торией народной культуры  
НИИ ИАФ.

«Осознание себя поэтом»

В основу встречи «Родина 
поэзии Ручьева» легли мате-
риалы, собранные магнитогор-
скими филологами во время 
экспедиции в село Звериного-
ловское в августе этого года. 
В течение двух дней удалось 
собрать немало интересных 
сведений о проживании семьи 
Кривощековых в этом старом 
казацком селении. Надо отдать 
должное местным жителям, 
которые рассказали много ин-
тересного и поделились цен-
ными экземплярами краевед-
ческой литературы.

– Казачья станица Звери-
ноголовка давно интересова-
ла исследователей творчества 

Ручьева. Сюда уходят корни Бо-
риса Александровича, ведь его 
дед и отец были из известного 
казачьего рода Кривощековых. 
Для меня всегда было загадкой, 
как в одной деревне появились 
три наших поэта – Ручьев, Лю-
гарин и Машковцев? – сказала 
во вступительном слове науч-
ный сотрудник музея-кварти-
ры Ручьева Наталья ТРОИЦКАЯ 
– Два года назад мы задумали 
провести Кривощековские чте-
ния в честь 140-летия Алексан-
дра Ивановича. Организовали 
телемост, где выступили крае-
веды из Троицка, Звериного-
ловки, Челябинска и Магнито-
горска. Александр Иванович 
преподавал историю, геогра-
фию и еще очень много писал. 
Поэтому нет сомнений, что лю-
бовь к литературе, попытка уз-
нать что-то о своем крае пере-
дались Борису Ручьеву от отца. 

По словам заведующей ла-
бораторией народной культу-
ры НИИ ИАФ МГТУ Татьяны 
РОЖКОВОЙ, в 1960-годах бы-
товало мнение, что биография 
Ручьева и Люгарина начина-
ется с их приезда на Магнито-
строй. Заведующий кафедрой 
советской литературы МГПИ 
Леонид Заманский после из-
учения архивных документов 
написал критический разбор 
книги биографа Поздяева: «Вы 
удачно выбрали точку отсчета. 
В горячке строительных бу-
ден рождался новый человек. 
Именно такая точка отсчета 
дает возможность точно оце-
нить вклад молодого русско-
го поэта в советскую поэзию  
1930-х годов и выявить идейно-
художественные достоинства 
его творчества».  

В 1970–1980-х годах проти-
воречия во взглядах на твор-

чество поэта сохранялись. К 
70-летию со дня рождения поэ-
та магнитогорские газеты пи-
сали: «Именно здесь, на вто-
рой родине, пришли к нему 
чувство причастности к вели-
кому всенародному делу, и…
осознание себя поэтом». В то 
же время в книге воспомина-
ний о Ручьеве есть несколько 
другие интонации. Павел Хо-
рунжий, например, считал, что 
поэт гордился своей казачьей 
родословной: «Мы разгружали 
чемодан книг, когда пришел 
Костя. Одному богу известно, 
как он узнал, что Ручьев ка-
зацкого рода, что он втайне 
гордился этим, что его приоб-
ретение песен, собранных Ки-
реевским, составляет предмет 
гордости уральского казака Бо-
риса Кривощекова». О том, на-
сколько сильно впечатления 
детства зашли в душу поэта, 
свидетельствуют строки поэ-
мы «Зависть», которую Ручьев 
посвятил своему деду: «Тече-
нье времен из-под ног убега-
ло. От детства и дружбы озер-
ных огней прошли мимо деда, 
станиц и рыбалок счастливые 
кольца дороги моей». 

– Мы поставили перед собой 
задачу посетить родительский 
дом, могилы предков Криво-
щековых-Заболотных, собрать 
предания, связанные с семья-
ми будущих поэтов, – сказа-
ла Татьяна Рожкова. – Помог 
нам местный краевед Михаил 
ХЛЫЗОВ, у которого мы оста-
новились. Нам удалось также 
сфотографировать его исследо-
вания по истории казачества и 
школы, где работал Александр 
Иванович Кривощеков. Мы оз-
накомились с памятниками, ко-
торые стоят в Звериноголовке. 
Среди них памятник двадцати 

пяти жителям селения, кото-
рых расстреляли колчаковцы 
в 1918 году. Никто из них, как 
свидетельствуют документы, 
не числился в составе орен-
бургского казачества. В Звери-
ноголовке, как оказалось, было 
много переселенцев, им не раз-
решали жить в центре стани-
цы, и они селились по окра-
инам. Это были мастеровые, 
люди, которые устраивались 
на работу к богатым казакам. 
Им также не разрешалось же-
ниться на казачках.

По воспоминаниям Леони-
да Жильцова 1937 года рожде-
ния, которые записали наши 
краеведы, внутри самого ка-
зачества расслоения не было, 
все ушли после революции с 
белыми. Знаток истории се-
мьи Кривощековых даже всту-
пил в дискуссию с магнитогор-
ским краеведом Владимиром 
Бакановым, который поставил 
Александра Кривощекова в на-
чале Гражданской войны на 
сторону красных. По мнению 
Леонида Михайловича, отец 
Бориса просто понял, что надо 
поддерживать пришедшую 
власть. Все остальные казаки 
вынуждены были помалкивать 
из-за репрессий и потихоньку 
перестраиваться. 

Начало начал

Как известно, в станицу 
Звериноголовская семья Кри-
вощековых приехала в 1923 
году, здесь маленький Борис 
пошел в только что открыв-
шуюся школу крестьянской 
молодежи. Учительница Анна 
Косарева вспоминала, что Бо-
рис любил читать, много писал 
в школьную стенгазету «Луч». 

В станице Звериноголовской 
будущий поэт подружился с 
Мишей Люгариным, с ним со-
стязался в чтении стихов Пуш-
кина, Лермонтова, Багрицкого. 
Осенью 1927 года Борис Ручьев 
переехал в Курган для продол-
жения школьного обучения. 
И до самого 1932 года часто 
приезжал в Звериноголовку. 
На доме его родителей сейчас 
можно увидеть мемориаль-
ную доску «Здесь жил поэт Бо-
рис Александрович Ручьев в  
1923–1927 годах».   

В редакции газеты «Звери-
ноголовские новости» магни-
тогорским гостям предложили 
книгу «Станица на Тоболе». Из 
очерка профессора Курганско-
го государственного универ-
ситета Анатолия МИХАЩЕН-
КО очевидно, что Александр 
Иванович Кривощеков был по 
сегодняшним меркам креа-
тивным учителем и инспекто-
ром училища. Поэтому ему ча-
стенько приходилось менять 
места работы. В Звериноголов-
ке Кривощеков учительство-
вал всего три года – с 1909 по 
1912-й. Именно в это время по 
его инициативе Звериноголов-
скому училищу было присвое-
но наименование Алексеевское 
– в честь наследника престола. 

Отец Александр Иванович 
был страстным поклонником 
поэзии Некрасова, некрасов-
ские стихи постоянно звуча-
ли и в его доме, и в школе. На 
вечерах и праздниках дети со 
взрослыми пели песни на сти-
хи поэта. В отрочестве Борис 

даже выучил наизусть непро-
граммное произведение «Же-
лезная дорога» Некрасова. 
Собственные стихи 14-летне-
го Бориса под псевдонимом 
Ручьев были опубликованы 
в газете «Красный Курган» в 
1927–28 годах. 

Казачья культура

В библиотеке Дома культу-
ры магнитогорским исследова-
телям творчества Ручьева пре-
доставили книги и материалы 
о поэте. Брошюра «Знатные 
люди и знатные места Зверино-
головского района» содержала 
краткую, но очень яркую стра-
ницу его биографии. Из нее 
можно узнать о том, что юный 
комсомолец Боря Кривощеков 
с другом Мишей Заболотным 
стали активистами драмкруж-
ка при районном Доме культу-
ры. В сборнике также напеча-
тан отрывок из поэмы Ручьева 
«Невидимка», которая была на-
писана в 1942 году в ГУЛАГе. 

– Благодаря нашему гиду 
Михаилу Хлызову мы побыва-
ли не только в доме, где жила 
семья Кривощековых, но и сфо-
тографировали дом деда на 
крутом берегу Тобола, – поде-
лилась впечатлениями глав-
ный библиотекарь Наталья 
ОРЛОВА. – Сегодня школа, где 
учился Борис Кривощеков, – 
это музей, светлый, старый 
дом, только немного обветшав-
ший. Здесь есть залы, где рас-
положены портреты писателей 

руку мне на плечо и спокой-
но стал расспрашивать, кого я 
больше знаю из поэтов. «Пуш-
кина и Демьяна Бедного», – не 
задумываясь, ответил я. Выгля-
дел он в то время щупленьким, 
низеньким, синеглазым, скром-
ным, с ласковым лицом, мало-
словным и безгранично обая-
тельным. Он был по-осеннему 
одет и в серой поношенной 
кепке, в синей блузе, в санда-
лиях без носков. Поклонников 
у него было много. Его любили 
девушки-школьницы, уважали 
учителя». 

Интересным исследованием 
поделился с аудиторией маг-
нитогорский краевед Андрей 
СЕРОВ:

– Хотя Борис Ручьев по про-
исхождению был оренбург-
ским казаком не из бедной 
семьи, о казачестве в его про-
изведениях я ничего не нашел. 
На четыре его сборниках все-
го три слова с корнем «казак»: 
«казацкие сказки», «казацкие 
кони» и «там казачье торгу-
ет водкой». Явно поэт обходит 
тему казачества. Из-за суще-
ствовавшей тогда идеологи-
ческой концепции, что казаки 
– враги советской власти, или 
были другие на то причины. 
Возможно, Борис Александро-
вич считал, что казаки – это 
пережиток прошлого. По миро-
воззрению он был убежденным 
коммунистом, отвергал старый 
уклад жизни. В 30-х годах всту-
пил в комсомол, потом в пар-
тию, несмотря на то, что 10 лет 
отсидел. В дневниках и записях 
поэт тоже ничего не говорит о 
казаках. Возможно, ему было 
некомфортно вспоминать, что 
его отец сотрудничал с Дуто-
вым. При все при том традици-
онную казачью культуру Борис 
Александрович знал и любил. 

Детство и юность Ручьева 
прошли в двух казачьих ста-
ницах – Еткульской и Звери-
ноголовской. Жил он также в 
Троицке – центре третьего ка-
зачьего отдела. Традиционная 
казачья культура, пусть и под-
спудно, влияла на его мировос-
приятие. Борис Александрович 
слышал казачьи песни, видел 
народные обычаи и традиции, 
впитывал их. Например, в поэ-
ме «Зависть» он пишет: «О Кар-
патах поются песни, о каза-

чьих гнедых конях, по озерам, 
по густолесью за тобою ведут 
меня». Это про казачью песню 
«Между гор крутых Карпат-
ских пробирался наш отряд» – 
18 ее вариантов записано толь-
ко в Челябинской области. Есть 
и другие примеры. В одно из 
стихотворений Ручьев встав-
ляет частушку: «Нету броду в 
синем море, на груди не пере-
плыть, нету горя горше горя – 
гармонисту пережить». То есть 
использует все жанры народ-
ного творчества.

Андрей Георгиевич напом-
нил, что в семье Ручьевых лю-
били петь. Этому есть под-
тверждение в одном из его 
писем. Любимой песней мате-
ри поэта был романс на слова 
Некрасова «В полном разгаре 
страда деревенская». В юности 
Борис сам пел вместе с хором 
народной песни на слова Не-
красова. «Первым басом пес-
ни пел, целоваться не умел», 
– напишет потом поэт. Ручьев 
был также страстным любите-
лем гармони, о которой неред-
ко упоминает в своих стихах. 
Умение плясать по-народному 
описывается им с восхищени-
ем в поэме «Любаве». Он даже 
пытался сочинять в народно-
поэтической манере – это явно 
видно в стихотворении «Лес-
ник». Таким образом, можно 
считать, что одним из источ-
ников творчества Бориса Ру-
чьева был уральский казачий 
фольклор, который он впитал 
в юности.

Чем больше изучаешь жизнь 
и творчество поэта, тем больше 
возникает вопросов и жела-
ния закрыть белые пятна его 
биографии – к такому выводу 
приходят все участники не-
давней этнографической экс-
педиции. Поэтому в их планах 
– организация новых поездок 
в Звериноголовку, разрешение 
вопроса с обновлением мемо-
риальной доски на доме роди-
телей Бориса Александровича, 
поиск новых сведений и людей, 
которые могут рассказать об 
истории станицы и семье Ру-
чьевых. Привезенные из экспе-
диции материалы и диктофон-
ные записи сейчас хранятся в 
лаборатории народной культу-
ры МГТУ, ими могут воспользо-
ваться все желающие. 

– Ручьева, Люгарина, Машков-
цева, и комната-класс, где хра-
нятся альбомы с воспоминани-
ями о них. Много рукописных 
заметок и статей из газет о Бо-
рисе Ручьеве прислал Михаил 
Люгарин. Пережив друга на 20 
лет, он беспокоился о сохране-
нии его памяти. 

В январе 1968 года, когда Ру-
чьев уже стал известен на всю 
страну, Люгарин вспоминал 
себя и Борю Кривощекова из 
далекого детства: «В 1924 году 
в стенгазете было напечата-
но мое первое стихотворение 
«Путник», оно было неграмот-
ное, несодержательное, но для 
меня это было большой гор-
достью. Немцов раскритико-
вал мое стихотворение, Борис 
смотрел хмуро и молчал. Но 
потом Борис догнал меня, по-
ложил свою нежную детскую 
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