
Пётр Николаевич Краснов 
оставил нам солидное творче-
ское наследие в Слове, важную 
составляющую духовного насле-
дия современного поколения. 
Его прочтение, освоение, изуче-
ние, осмысление предстоит не 
одному поколению. Очень часто 
сложное, духовное нам помогает 
лучше понять простое, матери-
альное, поэтому так значима для 
нас мемориальная коллекция 
П.Н. Краснова, переданная в 
фонды музея в качестве важной 
составляющей его творческого 
наследия. 

Библиотека Краснова по за-
вещанию писателя передана в 
Шарлыкскую муниципальную 
библиотеку, специальная темати-
ческая подборка – в областную 
научную библиотеку, где она 
уже стала доступна для читате-
лей. Оренбургский губернатор-
ский музей представлял  на вы-
ставке свою составляющую этого 
единого по содержанию пред-
метно-документального наследия 
Петра Краснова. 

Центральное место на музей-
ной выставке занимал титульный 
комплекс; он представлял  состо-
явшегося писателя – классика 
современной прозы, достойного 

продолжателя лучших традиций 
русской классической литера-
туры, о чём свидетельствовали 
многочисленные награды: памят-
ные знаки, грамоты и дипломы 
престижных литературных пре-
мий. Среди них знаковая – Ди-
плом ЮНЕСКО «За выдающий-
ся вклад в мировую культуру». 
В 2002 году рассказ «Мост» П. 
Краснова вошёл в состав пер-
вого тома антологии «Шедевры 
русской литературы XX века». 
Идея первого тома рассказов 
принадлежала крупнейшему учё-
ному, защитнику русской куль-
туры академику Д.С. Лихачёву, 
который в своё время и составил 
его. В него вошли рассказы писа-
телей с начала века (Л. Толстого, 
А. Чехова, И. Бунина и др.) по 
сегодняшнее время (В. Распути-
на, Н. Космина, В. Лихоносова и 
многих других). На презентации 
первого тома в апреле 2003 года 
в Президентском зале Россий-
ской Академии наук в Москве 
авторам были вручены памятные 
медали и дипломы Комиссии РФ 
по делам ЮНЕСКО «За выдаю-
щийся вклад в мировую культу-
ру». В экспозиции представлены 
скромный по оформлению ди-
плом, рукопись рассказа «Мост», 
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о котором автор указывал «почти 
документальный», гербовые кни-
ги пятитомника прозы антологии 
«Шедевры русской литературы 
XX века» московского издатель-
ства «Глобус» (2010). 

В витрине рядом и диплом ла-
уреата Всероссийской литератур-
ной премии имени И.А. Бунина 
«За лучший рассказ» Союза пи-
сателей России и Администра-
ции Орловской области, полу-
ченный в очень сложное время 
после перестройки – 26 октября 
1994 года. Пётр Николаевич 
отмечал, что на его творчество 
оказала огромное влияние рус-
ская классика. И.А. Бунин был, 
наряду с Ф.М. Достоевским и 
Л.Н. Толстым, одним из люби-
мых его писателей. В экспозиции 
представлен портрет Бунина из 
кабинета Петра Краснова – про-
стая журнальная репродукция, с 
любовью оформленная в рамку 
(1970–1980-е гг.).

И, конечно, ещё одна значи-
мая для него премия. Только в 
2008 году П. Краснов удосто-
ился диплома лауреата литера-
турной премии «Ясная Поляна» 
имени Л.Н. Толстого за произ-
ведение «Высокие жаворонки» 
(написанное в 1984 году) в но-
минации «современная класси-
ка». Премия была учреждена в 
2003 году, её лауреатами стано-
вятся современные авторы, чьи 
произведения ориентированы на 
гуманистические и нравственные 
ценности в русле традиций клас-
сической русской литературы и 

творчества Льва Толстого. Это 
было очень знаковое событие 
в жизни П. Краснова: офици-
альное признание писателя как 
представителя современной клас-
сической прозы. В следующем, 
2009 году повесть «Высокие жа-
воронки» П. Краснова вышла 
отдельным тиражом в издатель-
ском доме «Ясная Поляна». В 
витрине интересный памятный 
знак премии – статуэтка, вы-
полненная по эскизу тульского 
художника-минималиста А. Кар-
ташова: золотое перо на чёрном 
каменном постаменте. Перо на-
поминает плуг пахаря, возделы-
вающего духовную ниву. 

Однако каждая премия, гра-
мота важны и ценны на творче-
ском пути писателя, как призна-
ние и высокая оценка коллег, 
общественности, государства, а 
значит, и его читателей. И таких 
свидетельств у Петра Краснова 
десятки, и в каждую коллекцию 
вошли его награды. Остались 
они и в семье на память; одна 
из них – престижная Всероссий-
ская литературная премия име-
ни Александра Невского «Рос-
сии верные сыны», которой П. 
Краснов был удостоен за повесть 
«Новомир» в 2005 году. 

За достижениями стоит слож-
ный писательский путь, а для Пе-
тра Краснова «это непрестанный и 
подчас мучительный труд души и 
разума... И ещё ответственность 
за своё Слово – непреходя-
щая...» Среди экспонатов – пух-
лый, потёртый орфографический 



словарь русского языка изда-
тельства «Советская энцикло-
педия» (1967). Это настольная 
книга писателя на всём протя-
жении творческого пути. Среди 
букинистической литературы его 
библиотеки – «Учебник русской 
грамматики для средних учеб-
ных заведений» составителя Ф. 
Буслаева (1878). 

В центре комплекса необыч-
ный портрет Петра Николаевича: 
скромного, с доброй открытой 
улыбкой, умным и проницатель-
ным взглядом, человека с глубо-
ким внутренним удовлетворени-
ем своим жизненным опытом. В 
интервью газете «Комсомольское 
племя» от 11 марта 1989 года 
он определил для себя задачу 
художника (ред. – художника 
слова): «Хочу получше понять 
эту жизнь и своё, человеческое, 
место в ней – наше место в ней». 
Можно с уверенностью утвер-
ждать: он справился с этой зада-
чей.

Продолжил экспозицию боль-
шой раздел, раскрывающий ос-
новные этапы беспокойного и 
напряжённого жизненного пути 
писателя: от творческого выбо-
ра и становления личности – до 
мастера Слова. Открывают его 
материалы, отражающие стре-
мительный творческий взлёт 
– единодушное признание про-
фессиональным писательским 
сообществом огромной страны. 
В витрине – диплом агронома 
(1972) и диплом премии имени 
А.М. Горького (1978), рукописи 
первых рассказов начинающего 

писателя и удостоверение члена 
Союза писателей СССР (1979). 
Особое внимание привлекают 
контрольный экземпляр кни-
ги «Сашкино поле» издатель-
ства «Молодая гвардия» (1978) 
с правками автора и страничка 
черновика краткого предисловия 
В. Липатова к публикации рас-
сказов П. Краснова в «Роман-га-
зете». Популярный в 1970-е годы 
писатель пишет: «Не хочется го-
ворить о молодом писателе из-
битыми словами... Хочу поже-
лать читателям внимательного 
знакомства с его творчеством. 
Думаю, что имя Петра Краснова 
войдёт в большую советскую ли-
тературу...»

Первая книга Петра Красно-
ва «Сашкино поле», вышедшая в 
издательстве «Молодая гвардия» 
в 1978 году двухсоттысячным 
тиражом, была признана луч-
шей книгой среди всей молодой 
прозы страны. Пётр Николаевич 
получил Всесоюзную литератур-
ную премию имени А.М. Горько-
го. В книгу вошло девять расска-
зов, героями которых являются 
простые, малоприметные на вид 
сельские труженики. В них жи-
вёт глубокая любовь к той земле, 
которая растит и кормит челове-
ка.

Имя П.Н. Краснова громко 
прозвучало в 1979 году на VII 
Всесоюзном совещании молодых 
писателей. Критики отмечали 
уже свой сложившийся стиль 
письма,  отличительную особен-
ность таланта молодого писателя 
– умение писать движение души 



героя, психологию поступков, 
боль и страдание, восторг при 
слиянии с природой, умение 
«слышать и понимать» её. В 28 
лет Пётр Краснов был принят в 
Союз писателей СССР. Георгий 
Марков, председатель Союза пи-
сателей СССР, пригласил его в 
Москву, где он поступил учиться 
на Высшие литературные курсы 
при Литературном институте. В 
1983 году Пётр Краснов окончил 
их и попробовал начать столич-
ную жизнь, женился, получил 
квартиру в подмосковной Элек-
тростали. В витрине – почтовые 
отправления и визитка с москов-
ским адресом писателя. Вторая 
книга рядом – «День тревоги», 
вышедшая в 1979 году, с авто-
графом автора краеведческому 
музею.

В своём письме Валентину 
Григорьевичу Распутину от 5 
августа 1980 года П. Краснов 
пишет: «Вышла недавно вторая 
моя книжка, и мне, конечно, хо-
чется показать её Вам, хотя там 
всего три новых рассказа. Боль-
ше за два последних года я не 
сделал, если не считать мелочей 
и ещё повести, которую писал 
года четыре и, наконец, закон-
чил; будет она где-то в начале 
года в «Дружбе народов». Мед-
ленно работаю, поэтому, навер-
ное, каждый следующий рассказ 
для меня важен – как бывает ва-
жен каждый шаг в темноте, так 
получается, хоть и слишком кра-
сиво сказано».

Но суета столичной литера-
турной жизни ему не подошла, 

и, пожалуй, он единственный 
среди осевших в то время в Мо-
скве молодых писателей бросил 
Москву и вернулся к себе на 
родину, в Оренбуржье. Начина-
ется новое восхождение на писа-
тельский Олимп: трудное и дол-
гое, длиной в целую жизнь. Уже 
позже он скажет: «Всё, что я сде-
лал, я этим обязан своей Родине, 
своему родному Оренбургскому 
краю, его воздуху, его высокому 
небу, высокой духовности нашей 
земли, которая освящена и по-
том, и кровью наших предков...» 

Выразительный ряд фотохро-
ники зафиксировал значимые 
события и основные моменты 
творческого пути. Открывало 
его любительское фото с Г.Ф. 
Хомутовым, поэтом, руководите-
лем ЛИТО имени М. Джалиля 
(позже В. Даля) в Оренбурге. 
Пётр Краснов, молодой агроном, 
принёс в литобъединение свои 
стихи, поэт Геннадий Хомутов 
распознал в нём прозаика, ос-
новательного рассказчика и по-
советовал писать рассказы. Да и 
сам Пётр Николаевич отмечал, 
что «стихи – свои собственные 
– были мне как-то узки, тесны, 
не вмещали всего, что хотелось 
выразить, слишком много там, 
казалось, отнимали условности 
формы, и хотелось вырваться на 
волю, на простор прозы... Как 
видно, прозаичный я человек». 
Свои занятия в оренбургском ли-
тобъединении с Г. Хомутовым он 
назовёт позже «закалкой класси-
кой», где они «познали уже ис-
тинное чудо Слова». 



Но главное в материальном 
наследии писателя – рукописи 
разного времени, от первых рас-
сказов из книги «Сашкино поле» 
до романа «Заполье», в которых 
весь путь исканий и сомнений 
Петра Николаевича Краснова. 
Только в рукописях мы можем 
проследить, насколько трудна 
работа писателя, настоящего ма-
стера, со словом. Он писал от 
руки, в его мемориальной кол-
лекции нет печатной машинки. 
Одно произведение переписывал 
в лучшем случае по два, а то и по 
три-четыре раза. Это характерно 
как для ранних рассказов, так и 
для поздних произведений. В му-
зейном пространстве Оренбурга 
впервые представлена в таком 
объёме творческая лаборатория 
одного писателя, которая позво-
ляет увидеть в рукописях, как 
рождаются рассказы, повести и 
романы – шедевры русской ли-
тературы. Даже поверхностное 
знакомство с ними показывает, 
как меняются названия произ-
ведений, идёт тщательная шли-
фовка фраз, вычёркивание це-
лых страниц, доработка абзацев. 
Ранние рукописи часто сопрово-
ждают рисунки автора, иногда с 
узнаваемыми колоритными обра-
зами его героев.

П.Н. Краснов очень требо-
вательно относился к своему 
творчеству. Это ярко просма-
тривается в его письме к Викто-
ру Петровичу Астафьеву. Пётр 
Николаевич пишет: «Боюсь, Вам 
сгоряча наговорили что-то о по-
вести (ред. – «Высокие жаво-

ронки»), перехвалили, дело это, 
перехвалить, лёгкое и необязы-
вающее. Сам считаю сейчас её во 
многом и инфантильной, и вто-
ричной, она и по времени напи-
сания ровесница первых расска-
зов, позднее только напечатана 
была. Надо глубже, достаточно 
это сознаю. С меньшим, что ли, 
неудобством, последние свои 
рассказы могу назвать: «Мост», 
почти документальный, «Сестри-
цы», «Белая глина», ну и «День 
тревоги» ещё – эти несколько 
дальше пошли. Но сомнений, 
как всегда, хватает» (Москва, 
1980).

Рукописи, представленные в 
экспозиции, частично поступили 
в составе последней коллекции, а 
частично ещё в начале 2000-х го-
дов их передал музею сам Пётр 
Николаевич. Именно тогда он 
говорил: «Зачем вам мои личные 
вещи? Что они могут рассказать 
о писателе? Рукописи надо из-
учать!!!» Именно в рукописях 
нам, читателям, открывается в 
какой-то мере скрытая от глаз 
тайна творчества, тайна рожде-
ния литературного произведе-
ния. 

Важной составляющей твор-
чества П.Н. Краснова являет-
ся его публицистика. В разгар 
гражданских баталий девяно-
стых годов, как и многие дру-
гие, Пётр Краснов окунулся в 
публицистику, стал одним из 
ярких перьев патриотической оп-
позиции. В начале 1990-х годов 
он активный член Оренбургской 
областной организации Русского 



национального Собора, обще-
ственно-политического объеди-
нения, поддержанного Союзом 
писателей России. Участники 
объединения стремились «через 
духовное обновление – к на-
циональному возрождению». В 
экспозиции представлены фото-
графии П. Краснова, страстного 
трибуна этих лет. Он очень остро 
переживал развал страны, нрав-
ственную и духовную распущен-
ность, не принимал слепое под-
ражание западным ценностям. 
Именно в эти годы в эссе «Лю-
бовь безумца» (1995), размыш-
ляя об оскудении вселенской 
любви, он заключает: «...может, 
в правде общей – в заблужде-
ниях скорее общих, в одной на 
всех беде обнаружатся вдруг все 
истоки любви той, в которую ты 
(душа) так безнадёжно уверова-
ла». 

Уже в середине 90-х в пись-
ме в В.П. Астафьеву он пишет: 
«Вообще-то, я и в лучшие для 
работы времена писал медленно 
очень, туго, с какими-то возвра-
тами тяжёлыми – не к написан-
ному, а к передуманному. Тем 
более трудно, для меня именно, 
писать теперь, в пору такого раз-
драя душевного, который вполне 
сравним с вашим, вашего поко-
ления, в пору относительной 
молодости: слишком резок пово-
рот, переворот ли...»

Его статьи печатались на стра-
ницах газет «День», «Завтра», 
«День литературы». Н. Кожев-
никова, его коллега, пишет: «Се-
годня становится понятным, что 

его блестящие публицистические 
статьи бывали часто пророчески-
ми». Именно в статьях писате-
ля ярко отражены его мировоз-
зренческие позиции, убеждения, 
высокая система нравственных 
ценностей, цели и жизненные 
идеалы, составляющие важную и 
неотъемлемую сторону его твор-
чества. С огромной ответствен-
ностью П.Н. Краснов относил-
ся к Слову, считая, что «только 
нравственный человек может 
быть настоящим художником», 
что «смысл настоящего искус-
ства – трогать сердце, будить его 
к сопереживанию».

В экспозиции представлена 
первая книга публицистики П. 
Краснова «Разговор за рабочим 
столом», изданная в Печатном 
доме «Димур» в 2008 году, с 
дарственной надписью музею. 
Позже, в 2019 г., выйдет в свет 
его книга статей «Сердцем и 
разумом – в Слове», которая 
и послужила названием нашей 
выставки. Литературные кри-
тики отмечают эти годы у него 
как длительный период худо-
жественного молчания. К концу 
1990-х гг. П. Краснов от публи-
цистики, как бы сильна она ни 
была, вернулся в прозу, однако 
политическая полемика уже на-
всегда вошла в его творческую 
жизнь. В экспозиции – рукопи-
си его повестей последних лет: 
«Звезда моя, вечерница» (2002), 
«Пой, скворушка, пой» (2003), 
«Новомир» (2005) – может быть, 
лучшее из того, что им написано. 
У писателя нет случайных про-



изведений, каждый его рассказ, 
повесть, эссе, статья содержа-
тельно цельны и душеполезны, 
в них живое непреходящее чув-
ство Родины, нравственные ис-
кания, глубинные переживания 
за судьбу Родины и народа, тру-
женика земли. Известный лите-
ратурный критик В. Бондарен-
ко, начинавший вместе с Петром 
Николаевичем свой творческий 
путь, отмечает: «Краснов пишет 
очень медленно, но очень верно. 
И всё время по восходящей. Пи-
шет откровенно не для рынка, 
не жалея читателя, заставляя его 
думать и сопереживать, застав-
ляя его погружаться в глубины 
человеческого сознания и в глу-
бины русского языка». 

Творчество П.Н. Краснова 
хорошо известно в современной 
России. Его произведения охот-
но публиковали центральные 
журналы «Наш современник», 
«Дружба народов», «Роман-га-
зета», «Москва», газета «Ли-
тературная Россия». Повесть 
«По причине души» и сборник 
рассказов «День тревоги» изда-
ны в переводах на болгарский, 
венгерский, немецкий и чешский 
языки. В экспозиции – популяр-
ные литературные журналы с 
публикациями рассказов и пове-
стей П. Краснова, его книги, в 
том числе издание Pjotr Krasnow 
«Ein folgenschwerer Fund». ГДР, 
Берлин: Издательство «Volk und 
Welt», 1983 г. («По причине 
души»). 

В 2005 г. читатель увидел со-
брание сочинений Петра Краснова 

в четырёх томах, а к 60-летию 
писателя было издано пятитом-
ное собрание сочинений, куда 
уже вошли роман «Заполье» и 
повесть «Новомир». Впервые 
роман «Заполье» опубликован 
в альманахе «Гостиный Двор» 
в № 27-29 в 2009 году. Первая 
его часть печаталась также в 8-10 
номерах журнала «Москва» того 
же года. В экспозиции представ-
лен журнал «Роман-газета» № 
19 и 20 за 2012 г. с публикацией 
второй части романа «Заполье». 
Главный герой романа – Иван 
Базанов, журналист – впервые 
появился в повести «Звезда моя, 
вечерница». Меняются герои, 
но не проблемы: демократиче-
ские преобразования, водоворот 
людских трагедий, судеб и удач. 
Самоотверженный журналист 
претерпевает внутреннюю эво-
люцию, старается через свою га-
зету донести до людей правду. 

В экспозиционном комплек-
се, завершающем представление 
«писательской лаборатории», 
рукопись и роман П. Краснова 
«Заполье» издательства Печатно-
го дома «Димур» 2015 года, кон-
трольный экземпляр с правками 
автора. Писатель успел увидеть 
выход из печати отдельным ти-
ражом романа-дилогии «Кровь 
невинных» в начале 2022 года. 
Но не успел, как мечтал, расска-
зать о нём своим читателям, дать 
интервью...

Творческое наследие П.Н. 
Краснова, несомненно, является 
достоянием отечественной лите-
ратуры. Его яркий и самобытный 



талант подарил Оренбуржью и 
всей России настоящую литера-
туру, действительно «зрелую, 
умную, тонкую»; именно такие 
высочайшие требования к своим 
произведениям предъявлял П.Н. 
Краснов. В его книгах – глубин-
ная мудрость человека, действи-
тельно видевшего гораздо даль-
ше нас и понимавшего гораздо 
больше нашего. В критических 
статьях встречается оценка П.Н. 
Краснова как отечественного 
первопроходца психологическо-
го реализма. 

Материалы на выставке про-
должают знакомить с наиболее 
важными и значимыми страни-
цами жизни Петра Николаевича: 
семья, литературные встречи в 
Ясной Поляне, общественная де-
ятельность, работа в Оренбург-
ской областной писательской 
организации. Это всё то, без 
чего нельзя составить полный 
образ личности П.Н. Краснова, 
ставшей нашей историей, нашей 
гордостью. В витринах – фо-
тодокументы, письма, личные 
вещи, журналы, книги; всего 
на выставке было представлено 
более 200 экспонатов. Выставка 
явилась важной составляющей в 
общем деле по сохранению памя-
ти о писателе. Знакомство с его 
творческим наследием поможет 
каждому думающему и ищущему 
посетителю и читателю «получ-
ше понять эту жизнь и своё, че-
ловеческое, место в ней – наше 
место в ней». 

Пользуясь случаем, от кол-
лектива всего музея выражаю 

огромную благодарность Елене 
Викторовне Красновой, вдове 
писателя, которая передала пол-
ную и целостную мемориальную 
коллекцию Петра Николаевича в 
фонды Оренбургского губерна-
торского музея. Мы постараемся 
достойно сохранять наследие пи-
сателя, изучать и доносить его до 
нашей молодёжи и последующих 
поколений. 

Открытие выставки «Пётр 
Краснов. Сердцем и разумом – в 
Слове» в Оренбургском губер-
наторском музее состоялось 23 
марта 2023 года, на следующий 
день после его любимого с дет-
ства праздника жаворонков, ко-
торый по народному календарю 
приходится на день весеннего 
равноденствия. Приглашёнными 
гостями мероприятия стали кол-
леги П. Краснова по перу – орен-
бургские писатели, художники, 
представители общественности, 
друзья и родные. Прибыла так-
же делегация земляков писате-
ля из Шарлыкского района, в 
состав которой вошли учащиеся 
Дубровской средней общеобра-
зовательной школы. Учащиеся 
11 класса Дарья Скоробогатых и 
Вера Манаева под руководством 
кандидата педагогических наук, 
учителя русского языка и лите-
ратуры В.И. Красновой в 2018 
году сняли документальный ви-
деофильм «Жаворонок степей 
оренбургских» с участием Петра 
Краснова. Гости познакомились 
с отрывком из фильма, ориги-
нальный диск был передан в дар 
музею. 



В официальной части меро-
приятия выступающие едино-
душно отмечали яркий и само-
бытный талант писателя, его 
произведения как достояние 
культуры Оренбуржья и Рос-
сии, вместе с тем подчёркивали 
его личную скромность и отзыв-
чивость, активную гражданскую 
позицию. Поэтесса Н. Кожевни-
кова прочла стихотворное посвя-
щение памяти Петра Краснова из 
своей новой книги «Тень огня». 
В исполнении заслуженного ар-
тиста РФ А.И. Папыкина, друга 
и почитателя таланта писателя, 
поэтически прозвучал отрывок 
из его рассказа «Наше пастушье 
дело». Трогательно прозвучало 
и стихотворение А.С. Пушкина 
«Первая пчёлка» в исполнении 
ученика 5 класса физико-матема-
тического лицея Павла Богдано-
ва. В автобиографической пове-
сти «Высокие жаворонки» П.Н. 
Краснов с особым трепетным 
чувством описывает восторжен-
ные впечатления подростка от 
прочтения книги сказок и стихов 
А.С. Пушкина, купленной ему 
отцом, о поразившем его слух и 
воображение своим лиризмом и 
запомнившемся ему стихотворе-
нии «Первая пчёлка»... Но глав-
ным событием встречи стало зна-
комство с музейной экспозицией. 
Радость необычной встречи и 
слёзы светлой памяти, узнава-
ние и новые открытия – эмоции 
и воспоминания захватили всех 
участников.

После осмотра музейной экс-
позиции гости за чашкой чая в 

соседней гостиной обменялись 
мнениями и воспоминаниями. 
Приятной неожиданностью ста-
ли любимые Петром Николае-
вичем «жаворонки» на столах 
к чаю. Валентина Николаевна, 
младшая сестра писателя, поде-
лилась воспоминаниями о дет-
ских семейных историях. В них 
отражалась любовь будущего 
писателя к чтению, книге, несо-
мненный его литературный дар. 
Пётр учился хорошо по всем 
предметам, и сестрёнка часто 
просила его помочь, но больше 
не от незнания, а от детской лени 
и шалости. Пётр любил её и не 
отказывал в помощи. Сам он за-
поем читал книги и даже часто 
подкладывал захватившую его 
книгу под учебник, создавая ви-
димость (для родителей) усерд-
ной подготовки уроков. И вот в 
один из таких моментов в ответ 
на отказ ей помочь она пообеща-
ла рассказать родителям об его 
уловке. Он тогда быстро решил 
ей задачку и спокойно продол-
жил увлекательное чтение. Ра-
достная Валя побежала на улицу 
гулять, а мама, увидев дочку, 
укорила её: «Вон Петя как ста-
рательно учит уроки, а ты уже 
бегаешь». 

Не зря бытует мнение, что 
если человек талантлив, то он та-
лантлив во всём. Так родители, 
стараясь отвлечь сына от чтения, 
подарили ему гармошку, игру на 
которой он освоил самостоятель-
но. Но она не заменила ему кни-
ги. И часто, положив очередную 
книгу перед инструментом, он 



попросту делал вид, что занима-
ется музыкой. 

Когда Пётр поступил в инсти-
тут, Валентине пришлось серьёз-
нее взяться за учёбу, но всё-таки 
соблазн воспользоваться помо-
щью брата оставался. Так однаж-
ды, получив задание в школе на-
писать домашнее сочинение, она 
переслала это задание в письме 
брату с просьбой: «Напиши для 
меня сочинение, только сильно 
не умничай». Пётр без задер-
жек прислал просимое. Сестре 
оставалось только старательно 
всё переписать и спокойно сдать 
учителю в положенный срок. Но 
не учла Валентина, что учитель-
ница по русскому и литературе 
в сельской школе была одна и 
та же и у Петра, и у неё. Она 
прекрасно знала стиль и способ-
ности обоих. Поэтому, прочитав 
сочинение своей ученицы, она 
отозвала её в сторонку и сказала: 
«Твой брат хорошее сочинение 
написал, а теперь напиши сама и 
сдай мне». Ничего не оставалось 
Валентине, как самой писать со-
чинение... 

Елена Викторовна, супруга 
писателя, тоже поделилась со-
кровенным. В жизни Пётр Ни-
колаевич был молчалив и скуп 
на ласковые слова, его мысли 
постоянно занимали литератур-
ные герои, серьёзные проблемы 
в судьбе страны, русского язы-

ка, российской деревни и многое 
другое. Она как-то в шутку ска-
зала ему об этом. И вот в день 8 
марта он подарил своей прекрас-
ной Елене удивительное стихот-
ворение:

Свет весенний и грязь 
весенняя – 

Лишь подобие воскресения.
Рвётся слово, собой обуянное,
Самоназванное, самозваное.

Голубые ж подснежные воды
Чище всех у безумной природы.
Самое нежное, хрупкое самое – 
Нами не сказанное, 

несказанное.

Стихотворение прозвучало в 
гостиной в исполнении адресата. 
Надо сказать, Пётр Николаевич 
предъявлял очень высокие тре-
бования к своим произведени-
ям, ранние стихотворные пробы 
пера нигде не публиковал, руко-
писи с ними никому не показы-
вал, а раз решил подарить поэ-
тические строки, значит, решил, 
что оба: стих и жена – достойны  
этого.

С каким вниманием и улыб-
ками слушали участники встре-
чи эти тёплые воспоминания, и 
автор литературных шедевров, 
сложный и серьёзный писатель, 
становился ближе, понятнее, 
роднее...



Начальник управления культуры 
и искусства Министерства культуры 
Оренбургской области В.Ю. Зимаков

Павел Богданов читает стихотворение 
А.С. Пушкина "Первая пчёлка"

Открывает выставку Н.М. Пляшешник
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