
Как бы ни было трудно, 
ты должен жить, 
а не небо коптить 

Вскоре стройку законсерви-
. ровали, и жить вообще стало не
вмоготу. Мама, чтобы прокор
мить семью, начала продавать 
вино ссыльным, которых было 
нагнано в поселок отовсюду. Не 
знала она тогда, что делать надо 
все тайно, что найдутся «добро
желатели», которые донесут. 
Дело кончилось тем, что ее по
садили на пять лет, а у нас ото
брали все, кроме дома. Но самое 
страшное время началось тогда, 
когда умер отец. Из детей тот, кто 
постарше, сам устраивал свою 
судьбу как мог. Меня же, трех лет 
от роду и не ходившего еще сво
ими ногами из-за болезни, опре
делили сначала к дяде, а затем в 
сольвычегодский детский дом. 

В 45-м маму освободили, и 
она приехала, чтобы забрать 
меня. В поселке Черемуха, где 
мама работала уборщицей, нам 
выделили трухлявый домик, про
дуваемый всеми ветрами. Спал 
я в бане, а что ел, даже и не по
мню: голодное было время. В 7 

классе меня в школе не допусти
ли к экзаменам - зарос в двой
ках. Не до учебы мне было. По
шел работать. Был учеником то
каря, печником, столяром. В ар
мию не взяли по состоянию здо
ровья, выдали «волчий билет». 
Помню, к военкому я тогда со 
слезами пришел: «Почему ко
миссовали? Стыдно людям в гла
за смотреть!» От позора в 57-м 
году уехал куда глаза глядят. И 
привела меня дорога в Минск. 
Вышел на станции-- в кирзовых 
сапогах, в плаще брезентовом, а 
в хозяйственной сумке - книги. 
Не какие-нибудь, а рассказыва
ющие о том, есть ли жизнь на 
Марсе и что такое полупровод
ники. Ума не приложу, зачем я 
тогда их читал?! 

На работу меня, конечно, не 
приняли. Наверное, одного мо
его вида кадровики испугались. 
После долгих скитаний по вокза
лам все же удалось завербовать
ся на работу в Карелию. Из Се-
гежи в составе группы из 10 че
ловек отправили в небольшой 
поселок Гирвас, где в 1958 году я 
помогал строить лоток, через ко
торый предусматривался сброс 

леса по воде из одного озера в 
другое. Потом по комсомоль
ской путевке судьба забросила в 
Сибирь. Строил высоковольт
ную ЛЭП-500, про которую по
зднее Александра Пахмутова 
сложила известную в те годы 
песню. Но это только в песне все 
красиво: тайга, утро бодрящее и 
солнце яркое. На самом деле ус
ловия были ужасающие - жили 
в палатках в глухом углу, удобств 
- никаких, питались сухофрукта
ми, сухарями да концентратами. 
И работали до изнеможения. Но 
я твердо знал: это моя дорога, 
я должен по ней пройти... 

Вас не аист 
в форточку принес, 
а потому надо знать, 
какого вы роду-племени 

У каждого из нас своя исто
рия. Но для человека культурно
го и образованного нет ничего 
священнее, чем знать свою ро
дословную. Краеведением я за
нимаюсь 25 лет, путешествую по 
городам и весям - зачастую 
пешком. Это дает возможность 
пообщаться с большим количе
ством людей, собрать интерес
ные сведения о судьбе своих 
предков. Для чего мне это нуж
но? Наверное, для того, чтобы 
быть крепким - веточкой боль-
шого древа, которое корнями 
уходит в землю. 

Вологодский писатель Васи
лий Белов писал::"Память фор
мирует духовную крепость чело
века. Только и память разная бы
вает. Иной всемирную историю 
вызубрил, а про славу своей де
ревни не слыхал». Вот и я, зани
маясь поиском сведений о своих 
предках, общаясь с людьми раз
ного возраста, порой натыкаюсь 
на непонимание. Иной раз слы
шу: да все мы от одной обезья
ны произошли. Так-то оно так, 
но я хочу знать, насколько дале
ко во времени я стою от той обе
зьяны. Как-то спрашиваю у од
ного парня: «Знаешь ли ты, как 
звали твоего прадедушку?» Ре
акция незамедлительная: «А за
чем мне это надо?» Да, думаю, 
может, у него действительно 
прадедушки не было? Или его 
предка аист через форточку при
нес, или, может, в капусте его на
шли? Вот ведь до чего дожили! 
Живем-живем, а ради чего нас 
родители на Божий свет пусти
ли, не ведаем. Содержим соба
ку, гордимся ее родословной, а 
своей не знаем. 

Избавляйтесь 
от постыдного 
комплекса Иванов, 
не помнящих родства 

Однажды моя двоюродная 
сестренка заявила: «Для чего ее 
знать-то, «седьмую воду на ки
селе»? Пусть так - какая бы вода 
на киселе ни была, но гены прав
нуков из поколения в поколение 
наследуют все врожденные при
знаки, способности, болезни 
своих пращуров. Если кто совер

шит тяжкий грех, то все его семь 
колен, начиная с него, будут на 
себе испытывать Божью кару. 
Вот ведь как. Мать моего дедуш
ки Семена Федоровича Старце-
ва, например, перед смертью 
решила исполнить свой после
дний долг - благословить детей. 
На что дед заявил: «Да ну тебя с 
твоим благословением! Когда ты 
умрешь, я женюсь и заживу на 
широкую ногу». Не получилось 
- вся жизнь пошла кувырком. И 
только спустя 70 лет дед признал
ся родственникам, какой совер
шил грех, не приняв материн
ского благословения. 

Или еще пример. Одна ста
рушка не обнаружила однажды 
спрятанные за иконой деньги. 
Спросила мужа, сына, а те в один 
голос: не брал - все тут. Тогда 
она в церкви, стоя перед иконой, 
молилась и приговаривала: 
«Пусть у того, кто украл, руки 
по локоть отсохнут». И что вы 
думаете? Через три дня ей сооб
щили, что сын обморозил руки. 
Велико было материнское горе! 
Как женщина каялась, как про
сила Господа прощения за свое 
проклятие! 

Роковыми в нашей жизни 
бывают и числа. Они будто дик
туют какую-то свою, определен
ную цепочку событий. Для 
меня таким числом стала трой
ка. В три года потерял отца, три 
года провел в детском доме, три 
года жил у сестры, которая дер
жала меня в «ежовых рукави
цах», и еще много-много было 
таких троек-совпадений. Как 
выяснил позже, это число сыг
рало немаловажную роль и в 
жизни моих предков... 

Бросайте под ноги, 
топчите белый флаг. 
Освобождайтесь! 

Иногда думаю: как много пе
режито! И плохого, и хорошего. 
Может, кто думает, что раньше 
было невыносимо? Нет. В мо
лодости трудно не бывает. Хотя 
мы вставали и поднимались 
даже тогда, когда не было сил 
подняться. Самое трудное вре
мя, на мой взгляд, сейчас. Не в 
смысле материального благо
получия, с этим все в порядке -
живи да радуйся. Я говорю о по
нимании происходящего. Время 
сейчас подчинено иным зако
нам, в чести совсем другие цен
ности. Общество живет слиш
ком расслабленно и сыто, что-
бы понимать своих дедов и пра
дедов. Не хотим делать усилий 
даже над собой, чтобы стать 
чище, лучше. Мы перестали об
щаться друг с другом, беседо
вать по душам, отмечать празд
ники за большим столом. Каж
дый закрылся в своей скорлупе. 
А между тем (кто знает, тот пой
мет) самое страшное состояние 
человека - это одиночество. 
Оно куда страшнее бедности. 
Будто живешь «под белым фла
гом» - и нет конца страданиям. 

Мои поездки не дают мне 
скучать. В каких только россий
ских городах не был! Насобирал 
обширный и богатый материал 
о прошлом Вилегодского края. 
Написал книгу о легендарном 
вилежанине Василии Шуле. Го
товится увидеть свет и вторая 
моя книга: «Династия вилегод-
ских хлебопашцев» - о людях, на 
которых всегда держалось сель
ское хозяйство. А главное, я не 
перестаю заниматься изучени
ем своего генеалогического 
древа. И столько всего открыва
ется! Эта работа научила меня 
понимать, для чего я живу в 
этом мире и в чем мое предна
значение. Каждый человек дол
жен это понимать. 

Записала 
Антонина РОМАНЮК. 

Фото автора. 

Память - не минное 
поле, она не должна 
быльем порастать 
Пять незамысловатых истин о жизни и свойствах человеческой 
души от пожилого человека, краеведа Михаила Трубина 

Дождем или солнцем был на
полнен день его рождения, не 
скажет сейчас никто. Одно не 
вызывает сомнения: безмятеж
ного детства не получилось. 
Михаил Кузьмич Трубин подра
стал в смутное время, когда в де
ревне повсеместно насаждались 
советские методы хозяйствова
ния. Стране они ничего хороше
го не принесли, а люди пережи
ли боль и страх. 

Всегда хочется 
найти виноватых 
в своих слезах 

...Обычно люди стараются ис
кать виновников своих несчастий 
и разочарований «на стороне», 
и при этом только сильнее стра
дают. Но я из той крепкой крес
тьянской семьи, которая ни при 
каких обстоятельствах не запла
чет, согнется да не сломается. 
Жили мы в небольшой деревне 
на Вилегодчине. Трудились не 
покладая рук все - от мала до ве
лика. Из пятерых детей я был 
самый младший - поскребыш, 
как говорят. Мама Елена Семе
новна происходила из богатого 
рода Старцевых, а отец Кузьма 
Иванович - бедняк бедняком. 
Как я узнал позже, мамин отец, 
мой дед, никак не хотел отдавать 
ее замуж «за голодранца» и «не
знамо, за кого». Но где было бо
гатого-то найти? 

В 19-м году с войны верну
лись раненые да калеки. Мама 
про отца так и говорила: «Счас
тье мое и злосчастье мое». А он 
на свой лад вторил: «Баба при
шла ко мне как пресвятая Бого
родица - красивая, белолицая, 
зубки будто жемчуг». Так и 
жили: детей рожали, небогатое хо-

. зяйство поднимали. От всеобще
го принуждения вступить в кол
хоз родители отказались. А раз 
так, то и житья в деревне им не 
стало. «Лишенцев» - тех, кто от
казался от колхоза, а потому не 
имел права голоса, посылали на 
самые тяжелые работы, трудо
дней не платили, мучили неподъ
емными налогами. Делать нече
го: на лошадях, в тридцатигра
дусный мороз мои родители от
правились с тремя детьми в Си
бирь на свободные земли. Обо
сновались в деревне Шарчино, 
но прижиться на чужой стороне 
так и не смогли. 

Вернуться - тоже некуда: дом 
продали, землю власти отобра
ли. Подумали, да и поехали в 
Коряжму, где только начинала 
развертываться большая строй
ка. Отец на краю у леса в козьем 
поселке (так это место меж со
бой называли местные жители) 
построил дом. В нем мы с сест
рой и родились. 
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