
этом есть какая-то мистика, но сразу
два человека, незнакомые между со-
бой, не сговариваясь, в один день по-

звонили к нам в редакцию с одной и
той же просьбой: «Восстановите справедли-
вость! Сообщите людям, что автор песни «Бабье
лето» — НАШ, воронежский поэт Станислав
Чернышев!»

Позвонившие — люди уважаемые и автори-
тетные: поэт Михаил Каменецкий и бывший

телевизионный режиссер Наталья Нетесова.
В 80-е годы прошлого века песню «Бабье

лето» пел буквально весь Союз: во дворах, по-
ходах, на танцплощадках, в ресторанах. Она
была невероятно популярной. Будучи школьни-
цей, я сама переписывала эту песню в общую

тетрадь-песенник, как и мои подружки-сверст-
ницы.

Поют эту песню и сегодня. В интернете вы-
ложены тысячи вариантов в разделах «автор-
ская песня», «дворовая», «хулиганская», «шан-
сон», «антология шлягера».

Тексты отличаются. Где-то заменены слова,
где-то предложения, где-то дописан новый куп-
лет, а какой-то, наоборот, выброшен. Но везде
сохранена ритмика, размер стиха и мелодия.
Сохранность первоначальной мелодии могу за-
свидетельствовать, потому что сама пою эту пес-

ню больше 40 лет.
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Также в интернете нет-нет да и развернется очередная дискуссия, посвящен-
ная поиску автора. Кто-то пишет «автор неизвестен», кто-то считает песню «на-
родной». Приписывают песню Михаилу Звездинскому, Сергею Лиховенкову, Кон-
стантину Беляеву... (список можно продолжать долго).

Но категоричнее всех звучит такое заявление: «Эту замечательную песню на-

писал Павел Губарев.О нем и о создании этой песни, посвященной жене Вере, мож-
но прочитать в рассказе Сергея Куликова “Памяти друга Павла Губарева”».

Там приводится авторский, «правильный» (по мнению блогера) текст этой пес-
ни. И ремарка: «В тексте Павла Губарева хорошо видна авторская индивидуаль-
ность, пропавшая затем в “народных” текстах».

Год написания указывается 1965-й.

Вот этот текст (пунктуация сохранена):

Отшумело, отгремело бабье лето,
Паутинкой разбросало листья где-то.
А сегодня журавлей взметнулась стая,
И кричат они надрывно, улетают.

Разгулялся над рекою вечер синий,
Сколько раз с тобой ругались без причины.
Убегал к другой девчонке то и дело,
И, тая в глазах слезинку, ты терпела.

А сегодня гонит ветер злые тучи,
Ты ушла теперь к другому — он ведь лучше.
Так зачем, его лаская у рябины,
Ты грустишь при виде стаи журавлиной.

Вера, знаю, что меня все так же любишь,
Хоть разочек и другого поцелуешь.
Ты придешь ко мне, и снова до рассвета,
Провожать с тобою будем бабье лето.

Справедливости ради замечу, что похожий (именно ïîõîæèé, но не буквально)
текст мы в детстве распевали и переписывали в девчачьи тетрадки.

В 2009 году Сергей Куликов, сотрудник института геофизических исследова-
ний Национального ядерного центра республики Казахстан, выложил в интерне-
те такие воспоминания:

«Êîãäà-òî, åùå â êîíöå 60-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà, âî âðåìÿ ïîõîäîâ â ãîðû, ìû
ñ óäîâîëüñòâèåì ïåëè ïåñíè ïîä ãèòàðó. Òî áûëè ïåñíè Á. Îêóäæàâû, Þ. Âèçáî-
ðà, À. Ãîðîäíèöêîãî, Þ. Êóêèíà è ìíîãèõ äðóãèõ óæå èçâåñòíûõ â òî âðåìÿ
ïîýòîâ-ïåñåííèêîâ. Íî âñòðå÷àëèñü òàêèå ïåñíè, î êîòîðûõ ìû íè÷åãî íå çíà-
ëè. Îäíàêî ïåëè ìû èõ ñ òàêèì æå áîëüøèì óäîâîëüñòâèåì, êàê è âñå äðóãèå. È
âîò â ãîäó 1966–67 ïîÿâèëàñü ïåñíÿ “Áàáüå ëåòî”. Ïåñíÿ áûëà äóøåâíàÿ, íî
êòî àâòîð, ìû òàê è íå çíàëè. Ïðèïèñûâàëè åå èçâåñòíûì áàðäàì, íî â ñáîðíè-
êàõ èõ ïåñåí ýòó ïåñíþ ìû íå íàõîäèëè. Òàê è ñ÷èòàëèñü îíà — íàðîäíîé.

À ïîòîì, óæå ëåò ÷åðåç 27 èëè 28, ãäå-òî â äåêàáðå 1993 ãîäà, ïî ñëóæåáíûì
äåëàì ïðèøëîñü ïîáûâàòü â ïîñåëêå Ìàêàí÷è, êîòîðûé íàõîäèòñÿ â Êàçàõ-
ñòàíå, ïî÷òè íà ãðàíèöå ñ Êèòàåì. Íàì íóæíî áûëî íàáðàòü ñëóæåáíûé ïåð-
ñîíàë äëÿ íîâîãî ôèëèàëà íàøåãî èíñòèòóòà èç ÷èñëà ìåñòíûõ æèòåëåé. Ïî-
ñîâåòîâàëè ïðèãëàñèòü íà äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ ýòîãî ôèëèàëà Ãóáàðåâà
Ïàâëà Ïàâëîâè÷à, áûâøåãî ïðàïîðùèêà Ñîâåòñêîé Àðìèè...

Ìåñÿöà ÷åðåç äâà ÿ îïÿòü ïîåõàë â êîìàíäèðîâêó â Ìàêàí÷è... Îñòàíîâèëèñü,
åñòåñòâåííî, ó Ãóáàðåâà Ï.Ï., òàê êàê ñ ãîñòèíèöåé áûëè ïðîáëåìû. Âå÷åðîì,
ïîñëå óæèíà, ÿ óâèäåë ó Ïàâëà ñåìèñòðóííóþ ãèòàðó. Âçÿë åå è, âñïîìèíàÿ ìîëî-
äîñòü, íà÷àë ïåòü ñòàðûå òóðèñòñêèå ïåñíè. Ïîòîì Ïàâåë âçÿë ãèòàðó, è òóò
ÿ ïîíÿë, ÷òî ìû ðîäñòâåííûå äóøè. Ïî î÷åðåäè ìû ïåëè âåñü âå÷åð è ïîëíî÷è.



Ïîñëå òîãî êàê ÿ ñïåë ïåñíþ “Áàáüå ëåòî”, Ïàøà ìåíÿ è ñïðàøèâàåò: “À ïî÷åìó
òû åå ïîåøü òàê? Âåäü ïðàâèëüíî ïåñíþ ïåòü íàäî âîò òàê!” È èñïîëíÿåò
ïåñíþ. ß íà÷èíàþ ñïîðèòü ñ íèì, à ìíå åãî æåíà Âåðà è ãîâîðèò: “Ýòó ïåñíþ îí
íàïèñàë äëÿ ìåíÿ åùå â 1966 ãîäó, ïðàâäà, íåêîòîðûå ñëîâà çàìåíèëè, â ÷àñòíî-
ñòè ìîå èìÿ èç ïåñíè óáðàëè, à ïåñíÿ ýòà äåéñòâèòåëüíî Ïàøêèíà!”»

С момента опубликования этих воспоминаний песню «Бабье лето» начинают
объявлять как произведение Павла Губарева. Поисковик в интернете выдает имен-
но эту информацию. Год написания, заметьте, указывается 1966–1967-й.

Собственно, поэтому в редакцию и позвонили М. Каменецкий и Н. Нетесова.
Они песню «Бабье лето» узнали раньше, в 64-м. Уже тогда знали автора. В их

личных библиотеках когда-то была книжка воронежского поэта Станислава Чер-

нышева, где было опубликовано стихотворение, ставшее песней. У обоих, к сло-
ву, книжки утеряны.

Эту фразу: «У меня когда-то была эта синенькая книжечка, но куда-то подева-
лась», — я услышу много раз. Воронежцы смутно вспоминают поэта Чернышева,
помнят его песню, читали его книжку, но она потерялась, о судьбе поэта ничего
не знают, но очень хотели бы знать...

Вот что вспоминает Михаил Каменецкий:
— Â 60-å ãîäû ïðîøëîãî âåêà ìû, ðàáîòíèêè Âîðîíåæñêîãî ìåõàíè÷åñêîãî

çàâîäà, ìîëîäûå èíæåíåðû è ðàáî÷èå, íà èñõîäå êàæäîé ñóááîòû (ñóááîòà òîã-
äà áûëà ðàáî÷èì äíåì) ñ ðþêçàêàìè, ñ ãèòàðàìè, óõîäèëè ïîäàëüøå îò Âîðîíå-
æà, íà êîðäîíû Âåíåâèòèíîâî, Ïåñî÷íûé, äîõîäèëè äî ñàìîé Ðàìîíè. Ïàëàòêè
áûëè â ðþêçàêàõ, ñòàâèëè ïàëàòêè è âñþ íî÷ü íàïðîëåò ïåëè ïåñíè. Î÷åíü
çíàêîìîé íàì âñåì áûëà ïåñíÿ íåèçâåñòíîãî íàì àâòîðà. Çâó÷àëà îíà òàê:

Отшумело, отгуляло бабье лето,
Паутинки набросало в листья веток.
А сегодня журавлиной взвилось стаей.
И прощается печально, улетая...

Íàñòîÿùèì àâòîðîì ýòîé ïåñíè ÿâëÿåòñÿ Ñòàíèñëàâ ×åðíûøåâ! Êîãäà ÿ
óæå áûë æåíàò, ìíå â ðóêè ïîïàëñÿ ñáîðíè÷åê ýòîãî ïîýòà. Òàì áûëî ýòî
ñòèõîòâîðåíèå, ÿ ÷åòêî ïîìíþ:

Паутинки пролетают надо мною.
Как года, бегут тропинки стороною.
Чьи в них тайны, чьи секреты? Кто их знает?
Бабье время, бабье лето улетает...

— Ñòàíèñëàâ ×åðíûøåâ áûë î÷åíü õîðîøèì ïîýòîì, òîëüêî îñòàëñÿ íåèçâå-
ñòíûì, ê ñîæàëåíèþ, — сетует Каменецкий. — Ìíå îáèäíî, ÷òî àâòîðîì ïåñíè
«Áàáüå ëåòî» ìíîãèå ñ÷èòàþò äðóãîãî ÷åëîâåêà. Ýòî íåñïðàâåäëèâî. Íóæíî
âåðíóòü ïåñíå èìÿ íàñòîÿùåãî àâòîðà!

Каменецкому вторит ветеран Воронежского радио и телевидения, режиссер-
Наталья Нетесова, которая помнит поэта Чернышева с детства:

— ß ×åðíûøåâà âèäåëà íåñêîëüêî ðàç. Ïåðâûé ðàç, êîãäà ïåðåõîäèëà âî âòî-
ðîé êëàññ, â ïèîíåðñêîì ëàãåðå. Ýòî áûë èþíü 1956 ãîäà. Áûëà âîæàòàÿ, êîòî-
ðàÿ ïðåäñòàâèëà Ñòàíèñëàâà Ñåðãååâè÷à êàê ñâîåãî áðàòà. Íàñ ñîáðàëè â çàëå,
è îí ñî ñöåíû ÷èòàë ñòèõè. Ïîìíþ äî ñèõ ïîð: «Âîðîíåæñêèå íî÷è âñå êîðî÷å è
êîðî÷å...» Ìû õëîïàëè, ðàäîñòíî áûëî îò ýòîé âñòðå÷è. Îí ìíå ïî÷åìó-òî çà-
ïîìíèëñÿ. Êàêàÿ-òî èñêðà âîøëà â ìåíÿ. À ïîòîì óæå ÿ óñëûøàëà ïåñíþ:

Отшумело, отзвенело бабье лето,
В паутинках разбросало искры света.
А сегодня журавлиной взвилось стаей,
И прощается надрывно, улетая...



Ìîè ëþáèìûå ñëîâà ïîñëåäíèå:

Вьются рядом паутинки над землею.
За стога бегут тропинки стороною.
Чьи там тайны? Чьи секреты? Кто их знает?
Бабье лето, бабье время улетает.

Ïåëè äåâ÷îíêè, êîòîðûå áûëè ëåò íà 7–8 ñòàðøå, ýòî óæå áûëî ñàìîå íà÷à-
ëî 1960-õ. ß óñëûøàëà ïåñíþ îò íèõ. Óçíàëà èìÿ àâòîðà. Ìíå ñêàçàëè, ÷òî
×åðíûøåâ æèâåò íåäàëåêî îò íàñ. Îí áûë ïîïóëÿðíûì, åãî ïå÷àòàëè â ãàçå-
òàõ. Òî åñòü ìû âñå ïåëè ýòó ïåñíþ è âñå çíàëè, êòî åå íàïèñàë. Îí æèë ãäå-òî
â ðàéîíå Íèêèòèíñêîé èëè Êîìèññàðæåâñêîé, èëè Ïëåõàíîâñêîé, ãäå-òî â öåí-
òðå. Äåâ÷îíêè åãî ëè÷íî çíàëè è âîñõèùàëèñü èì. Êîãäà îí øåë ïî óëèöå, øåï-
òàëèñü: «Ñìîòðèòå, âîò êòî “Áàáüå ëåòî” ñî÷èíèë!»

À ïîòîì â 70-õ ãîäàõ ÿ íà÷àëà ðàáîòàòü íà ðàäèî, è îí ïðèõîäèë â õóäîæå-
ñòâåííóþ ðåäàêöèþ íà çàïèñü ê ðåäàêòîðó Ãåííàäèþ Ëóòêîâó.

×åðíûøåâ ÷àñòî çâó÷àë â ýôèðå. Åãî î÷åíü öåíèëè êàê ïîýòà. À ïîòîì ñëó÷è-
ëîñü òî, ÷òî ñëó÷èëîñü. Íà ñòóäèè íà÷àëè ïðîïàäàòü áîáèíû ñ ïåðåäà÷àìè. ß
ñàìà ëè÷íî âèäåëà, êàê îí ïîä ñâèòåðîì âûíîñèë. Åãî ïîéìàëè íà âàõòå (íàñ
âåäü òîãäà îáûñêèâàëè, ïîñêîëüêó ñòóäèÿ âî âñå âðåìåíà ñ÷èòàëàñü ñòðàòåãè-
÷åñêèì îáúåêòîì). Íåóäîáíî îá ýòîì ãîâîðèòü, íî ýòî ôàêò: ïîýò êðåïêî ïèë
òîãäà, îí êðàë ïëåíêè è ïðîïèâàë. Ïëåíêè âåäü áûëè ñòðàøíûì äåôèöèòîì!

Áûë ñóä. Íà ñóä íàñ ïðèãëàñèëè êàê ñâèäåòåëåé: Ëóòêîâà, Âèòàëèÿ Èâàíî-
âà, ìåíÿ. Çàïîìíèëîñü, ÷òî ñóä áûë íàêàíóíå 100-ëåòèÿ Ëåíèíà, è ×åðíûøåâ
÷èòàë íà ñóäå ñâîè ñòèõè — î ñâîåé òÿæåëîé è íåëåïîé æèçíè è ÷òî îí âûíóæ-
äåí âñòðå÷àòü ñòîëåòèå âîæäÿ íà ñêàìüå ïîäñóäèìûõ. ß ðûäàëà, Ëóòêîâ òîæå
ïëàêàë. ×åðíûøåâó äàëè ñðîê. Ïîçæå ÿ åãî âñòðå÷àëà íà óëèöå: òàêîé øóñò-
ðûé, ìàëåíüêèé, îí áóäòî íå æèë, à ìåòàëñÿ. Ìíå êòî-òî ñêàçàë, ÷òî îí ðàáî-
òàë äâîðíèêîì íà ñòàäèîíå, íå çíàþ, ïðàâäà ýòî èëè íåò.

Ïî-ìîåìó, îí ðàçäåëèë ó÷àñòü íàøèõ ëþáèìûõ ïîýòîâ, ðåæèññåðîâ, ïàöàíîâ
âîéíû, ïîäðàíêîâ: Øïàëèêîâà, Ðóáöîâà, Ñåðîãî...

Ó íåãî áûë î÷åíü ïå÷àëüíûé âèä. ß íèêîãäà åãî íå âèäåëà âåñåëûì. Êàêàÿ-òî
îáðå÷åííîñòü â ëèöå... — с грустью вспоминает поэта Наталья Нетесова.

Когда началась война, Чернышев был ребенком: «Было мне семь с половиною
лет в пору эвакуаций».

В предисловии к книге «Обретения» он вспоминает Чижовку, детские ощуще-
ния войны перемешаны в его памяти с весенним воронежским дождем и августов-

ским звездопадом. Пикирующий фашистский самолет, опрокинутый грузовик,-
тошнотворный запах сожженного города и «бабья жалость ко мне, подранку» —
не только в памяти, но и в творчестве.

«Оказывается, война способна не только убивать, но и роднить нас. Наперекор
ужасу и смерти», — пишет поэт.

С 1946 по 1952 год Станислав Чернышев учился в Ленинградском суворовском,

а затем в пограничном училище. До 1958 года находился в рядах Советской Ар-
мии. В 1959 году окончил Литературный институт им. А.М. Горького.

А потом была жизнь. Запутанная, трагическая, наполненная встречами, собы-
тиями, обретениями и потерями разного рода. Единственная его биография, най-
денная на историко-краеведческом портале «Воронежский гид», содержит всего
несколько строк между датой рождения и смерти: «Вел скитальческую, неустро-

енную жизнь. Публиковал произведения в журнале «Подъём», газетах «Комму-
на», «Молодой коммунар», коллективных сборниках»6.

1 https://vrnguide.ru/bio-dic/ch/chernyshjov-stanislav-sergeevich.html



Отмечу, что воспоминания о Станиславе Чернышевеу многих, кто его знал,
смутные и краткие.

По словам главного редактора журнала «Подъём» Ивана Щёлокова, «это ка-
кая-то иллюзия, что-то туманное»: «Ñòàíèñëàâ ×åðíûøåâ ÷àñòî ïðèíîñèë ñâîè
íîâûå ñòèõè â ãàçåòó «Ìîëîäîé êîììóíàð». Ìû èõ îõîòíî ïå÷àòàëè. Ýòî
áûëà íàñòîÿùàÿ ïîýçèÿ, óäèâèòåëüíàÿ, òîí÷àéøàÿ ïî ñâîåìó çâó÷àíèþ ëèðè-
êà. Íî, ê ñâîåìó ñòûäó, î ñàìîì àâòîðå, åãî áèîãðàôèè, ñóäüáå ÿ òîãäà, áóäó÷è
ðåäàêòîðîì «ìîëîäåæêè», ìàëî ÷òî çíàë. Àâòîð áûë íåìíîãîñëîâíûì ÷åëîâå-
êîì, ñêðîìíî çàõîäèë â êàáèíåò, îñòàâëÿë ïîäáîðêó è ïðàêòè÷åñêè ñðàçó óõî-
äèë... Îäíàæäû, à ýòî áûëî, êàæåòñÿ, â ñàìîì íà÷àëå 90-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà,
ìû ñëó÷àéíî âñòðåòèëèñü âî äâîðå äîìà íà óëèöå Ãåíåðàëà Ëèçþêîâà. ß ïðèãëÿ-
äûâàë çà ãóëÿþùèì ñ äåòèøêàìè ñûíîì. È âäðóã íàâñòðå÷ó èäåò ×åðíûøåâ,
âåòåðîê òðåïëåò åãî ñåðåáðèñòóþ ðàçìàøèñòóþ øåâåëþðó. Îñòàíîâèëñÿ. Íå-
ñêîëüêî ìèíóò ïîáåñåäîâàëè. Îí äîñòàë èç ñóìêè òîíþñåíüêóþ êíèæêó è ïîäà-
ðèë ìíå, ñíàáäèâ êîðîòêèì àâòîãðàôîì. Ñêîðåå âñåãî, ýòî è áûë ñáîðíèê «Îáðå-
òåíèÿ», äðóãèõ êíèã íà òîò ìîìåíò ó íåãî íå èçäàâàëîñü. Ïîìíèòñÿ, ÿ ïî÷òè
ñðàçó âåñü ñáîðíèê ïðî÷èòàë. Îòäåëüíûå ñòèõîòâîðåíèÿ áûëè ìíå çíàêîìû ïî
ïóáëèêàöèÿì â «Ìîëîäîì êîììóíàðå». Ïîìíþ åùå, ìíîãî áûëî ñòèõîâ î âîéíå.
Ïðîíçèòåëüíûõ, íàäðûâíûõ... Êóäà ïîòîì äåâàëàñü ïîäàðåííàÿ ïîýòîì êíèãà,
íå çíàþ. Îíà êàêèì-òî ìèñòè÷åñêèì îáðàçîì èñ÷åçëà, êàê, ïîæàëóé, è ñàìî
èìÿ àâòîðà èç ïèñàòåëüñêîãî êðóãà. È ýòî íåñïðàâåäëèâî! Áåç òàêèõ ïîýòîâ,
êàê Ñòàíèñëàâ ×åðíûøåâ, ãîðèçîíò âîðîíåæñêîé ïîýçèè êîíöà ìèíóâøåãî âåêà
óñå÷åí, ñóæåí...

Îäíà òîëüêî ýòà óäèâèòåëüíàÿ èñòîðèÿ ñ çàãàäî÷íîé ñóäüáîé ïåñíè “Áàáüå
ëåòî” ñòîèò òîãî, ÷òîáû âîññòàíîâèòü ïàìÿòü î ïîýòå».

А вот что рассказывает шеф-редактор журнала «Подъём» Владимир Новохат-
ский, в середине 1980-х годов работавший редактором газеты «Молодой комму-
нар»:

«Îí ïîÿâëÿëñÿ â ðåäàêöèè “ÌÊ” êàê-òî íåçàìåòíî, ñëîâíî óòðåííèé òóìàí
íà òèõîé âåñåííåé óëèöå, è èñ÷åçàë òàê æå íåîñÿçàåìî — âðîäå è íå áûë. Èíîã-
äà îñòàâëÿë ïàðó ñòðàíè÷åê, èñïèñàííûõ áåãóùèì ïî÷åðêîì, ñî ñòèõàìè, êî-
òîðûå ïðèñòðàèâàëèñü íà ãàçåòíûõ ïîëîñàõ ïîä âñåâîçìîæíûìè ðóáðèêàìè —
òî “Èç ïîñëåäíåé ïî÷òû”, òî “Íàì ïèøóò”, òî “Ëèðè÷åñêàÿ âîëíà”, òî “Ñòè-
õè èç êîíâåðòà”... Ñ ïîýòè÷åñêîé ïîäáîðêîé â “Ãðåíàäó” — íà ïîïóëÿðíóþ òå-
ìàòè÷åñêóþ ñòðàíèöó ìîëîäûõ ëèòåðàòîðîâ — åìó áûëî íå ïðîáèòüñÿ ïî âîç-
ðàñòíîìó öåíçó, ïîòîìó ÷òî þíûì ñòèõîïëåòàì äà è áîëüøèíñòâó êîììóíà-
ðîâöåâ îí óæå â îòöû ãîäèëñÿ.

Íåðåäêî îí çàãëÿäûâàë â ìàøáþðî, ãäå ìíîãèå ãîäû çàâåäîâàëà Ðîçà Ëèõà÷å-
âà. Òàì åãî óãîùàëè ÷àåì, áûâàëî, äàæå ñ áóòåðáðîäîì. Êàê ÿ ïîíÿë ïîçæå, â
ðåäàêöèþ åãî ïðèáèâàëà íå òîëüêî ïîýòè÷åñêàÿ âîëíà, íî è ýëåìåíòàðíîå ÷óâ-
ñòâî ãîëîäà, êîòîðîå âå÷íî ñîïóòñòâîâàëî åãî íåïðèêàÿííîñòè. Ëó÷øå âñåãî â
“Ìîëîäîì êîììóíàðå” åìó æèëîñü ïðè òåçêå — îòâåòñåêðåòàðå Ñòàíèñëàâå
Íèêóëèíå, ñ êîòîðûì îí ìîã äàæå ïîáåñåäîâàòü. Îíè áûëè ïî÷òè ðîâåñíèêè, èõ
ïîýòè÷åñêèå ÷óâñòâà íàñòàèâàëèñü íà îòòåïåëüíûõ 1960-õ ãîäàõ. Äà è ïî ëè-
ðè÷åñêèì òåìïåðàìåíòàì îíè áûëè ðîäñòâåííûìè äóøàìè. Íèêóëèí è ðàññêà-
çàë ìíå â äâóõ ñëîâàõ î ×åðíûøåâå: “Íåïðîñòàÿ ñèðîòñêàÿ ñóäüáà. Ñóâîðîâåö. Â
Ëèòèíñòèòóòå ó÷èëñÿ. Òàëàíòèùå! Íî...” — Îí ýíåðãè÷íî ðåçàíóë áîëüøèì
ïàëüöåì ïî ãîðëó.

Äåéñòâèòåëüíî, Ñòàíèñëàâ ×åðíûøåâ íèãäå íå ìîã íà äëèòåëüíûé ñðîê çà-
äåðæàòüñÿ íà ðàáîòå: îòîâñþäó åãî áûñòðî âûïðîâàæèâàëè òî ïî-òèõîìó, òî
ñî ñêàíäàëîì. Îáêîì ïàðòèè äàæå ïûòàëñÿ ïðèñòðîèòü òàëàíòëèâîãî ïàðíÿ
â ìíîãîòèðàæêó, íî áåñïîëåçíî — ãîâîðÿò, ïðèñòðàñòèå ê ñïèðòíîìó âûÿâëÿ-



ëîñü ñðàçó. Îäíàêî ðàäè ñïðàâåäëèâîñòè ñêà-
æó, ÷òî ëè÷íî ÿ, ïîæàëóé, íè ðàçó íå âèäåë
Ñòàíèñëàâà ïüÿíûì. Ñëåãêà âûïèâøè — áû-
âàëî, íî è òîëüêî. Â ðåäàêöèîííûõ ïèðóøêàõ
îí íå ó÷àñòâîâàë, íàâåðíîå, â ñèëó âîçðàñòà.
Íèêîãäà íå ñìåøèâàëñÿ ñ òîëïîé ãðàôîìàíîâ,
êîòîðûå âå÷íî òîëêëèñü â ðåäàêöèè ñ ïîðòôå-
ëÿìè ñâîèõ ÷óäîâèùíûõ âèðøåé è ìàãàðû÷åé.
Îí âîîáùå âûäåëÿëñÿ èç âñåé ìàññû ïîñåòèòå-
ëåé êàêîé-òî ñòåñíèòåëüíîñòüþ è áîëüøèì
òàëàíòîì.

Îäíà èç íàøèõ ðåäêèõ âñòðå÷ ñî Ñòàíèñ-
ëàâîì ñëó÷èëàñü êàê-òî íàêàíóíå Äíÿ Ïîáå-
äû. ß óæå áûë ðåäàêòîðîì “ÌÊ”, íà ðàáîòó
ïî ïðèâû÷êå ïðèõîäèë, êîãäà â ðåäàêöèè åùå
íèêîãî íå áûëî. È âîò íà êîììóíàðîâñêîì
ýòàæå â Äîìå ïå÷àòè íà Ëèçþêîâà, 2 íà-
âñòðå÷ó ìíå íåîæèäàííî øàãíóë ×åðíûøåâ.
Êàê âñåãäà, ïðåäåëüíî ñêðîìíî îäåòûé, ñ êà-
êèì-òî âèíîâàòûì âçãëÿäîì, ïðîòÿíóë ëèñ-
òîê:

— Èçâèíèòå, ó ìåíÿ òóò ñòèõîòâîðåíèå ê
ïðàçäíèêó. Ìîæåò, ïðèãîäèòñÿ...

ß íå óñïåë äàæå ñëîâà ñêàçàòü, à Ñòàñ ×åðíûøåâ ñòðåìèòåëüíî, ÷óòü ëè íå
óáåãàÿ, óäàëÿëñÿ ïî êîðèäîðó, áóäòî îïàñàëñÿ, ÷òî ÿ âåðíó åãî ñòèõè. Ðàçâåðíóë
ëèñòîê. Ýòî áûëè ñòàâøèå ïîòîì èçâåñòíûìè (íà ìîé âçãëÿä, ñàìûå ïðîíèê-
íîâåííûå ïî ÷óâñòâó íàøåé îòâåòñòâåííîé íåãàñíóùåé ïàìÿòè î âîéíå) ÷åð-
íûøåâñêèå ñòðîêè:

Гуще — запах полыни и робко проклюнулась мята.
На Задонском шоссе даже травы цветут виновато...

...Там листва отзовется почти человеческой речью
В перекличке имен...

Ýòî ñòèõîòâîðåíèå ìû îïóáëèêîâàëè â ïðàçäíè÷íîì “ÌÊ” íà ïåðâîé ñòðà-
íèöå ïîä ïîýòè÷íûì ñíèìêîì Ìèõàèëà Âÿçîâîãî âìåñòî îáû÷íîãî ïëàêàòà è
áàðàáàííûõ ïðèçûâîâ. Íàøè âûñîêèå íà÷àëüíèêè îò ýòîãî “âîëüíîäóìñòâà”
ïîìîðùèëèñü. Êîëëåãè èç “Êîììóíû” ïîçàâèäîâàëè êîììóíàðîâñêîé “ñâîáîäå”.
Ñòàñ ×åðíûøåâ ïðè âñòðå÷å ðàñòðîãàííî, ñî ñëåçàìè íà ãëàçàõ òðÿñ ðóêó:
“Ñïàñèáî! Äàæå íå îæèäàë... Ñïàñèáî...”

À ÿ êàæäûé ðàç, ïðîåçæàÿ ìèìî ïàìÿòíèêà íà Çàäîíñêîì øîññå, âñïîìèíàþ
î ÷åðíûøåâñêèõ òðàâàõ, ÷òî çäåñü “öâåòóò âèíîâàòî”, î ëèñòâå ñ “÷åëîâå÷å-
ñêîé ðå÷üþ â ïåðåêëè÷êå èìåí...” — è ÷óâñòâóþ, êàê âî ìíå îòçûâàåòñÿ ñëîâî
ïîýòà. Íå îñîáî èçâåñòíîãî ïîýòà, íî ýòî íå ìåøàåò åìó áûòü áîëüøèì...

×òî æå êàñàåòñÿ ïåñíè “Áàáüå ëåòî”, òî ó ìíîãèõ ïîêîëåíèé îíà áûëà ñâî-
åé, ÷óòü äîïîëíÿÿñü è âèäîèçìåíÿÿñü. ß ïîìíþ, êàê çâó÷àëà îíà â ñåðåäèíå
1960-õ ó íàñ íà ñåëüñêîé òàíöïëîùàäêå ó Äîìà êóëüòóðû. Ïðèâåçëè åå ñòàð-
øèå ðåáÿòà èç Âîðîíåæà. Î÷åíü ðàä, ÷òî àâòîðñêàÿ ñëàâà íàõîäèò ñâîåãî ãå-
ðîÿ — ïðåêðàñíîãî âîðîíåæñêîãî ïîýòà Ñòàíèñëàâà ×åðíûøåâà...»

Интересными и ценными воспоминаниями о коллеге-поэте поделился старей-

ший воронежский писатель, возглавлявший в свое время журнал «Подъём» и во-
ронежскую организацию Союза писателей России, Евгений Григорьевич Новичи-
хин:

Станислав Чернышев



«Â Ñîþç ïèñàòåëåé Ðîññèè Ñòàíèñëàâ ×åðíûøåâ âñòóïèë äîñòàòî÷íî ïî-
çäíî, â ïðåäïåíñèîííîì âîçðàñòå. Íåñêîëüêî ïðåäûäóùèõ ïîïûòîê çàâåðøèëèñü
íåóäà÷àìè: åãî êàíäèäàòóðó “ðóáèëè” óæå íà ïåðâîé èíñòàíöèè — íà ïèñà-
òåëüñêèõ ñîáðàíèÿõ â Âîðîíåæå. Êàê íè ñòðàííî, îäíîé èç ïðè÷èí ýòèõ íåóäà÷
áûëî òî, ÷òî Ñòàíèñëàâ àêòèâíî ñîòðóäíè÷àë ñ îáëàñòíûìè ãàçåòàìè, â ïåð-
âóþ î÷åðåäü, ñ “Êîììóíîé”, ïóáëèêóÿ íà ïåðâûõ ïîëîñàõ ñòèõè, ïîñâÿùåííûå
ðàçëè÷íûì ïðàçäíè÷íûì äàòàì. È õîòü ñòèõè ýòè áûëè âñåãäà äîáðîòíûìè,
ìàñòèòûå âîðîíåæñêèå ïîýòû òîãî ïåðèîäà ñ÷èòàëè ýòó ðàáîòó ×åðíûøåâà
“ëèòåðàòóðíîé ïîäåíùèíîé”, íåäîñòîéíîé äëÿ ÷åëîâåêà âûñîêîãî ïîýòè÷åñêîãî
ïðèçâàíèÿ. Ïðè ýòîì òî, ÷òî ó Ñòàíèñëàâà áûëà ãëóáîêàÿ ëèðèêà, îòõîäèëî
êàê áû íà âòîðîé ïëàí.

Íåâîëüíûì “ñïîäâèæíèêîì” íåäîáðîæåëàòåëåé ×åðíûøåâà ñòàë è ÿ ñàì.
Äåëî â òîì, ÷òî êàê-òî ïðè âñòðå÷å â ðåäàêöèè “Êîììóíû” Ñòàíèñëàâ, ñ êîòî-
ðûì ìû áûëè õîðîøî çíàêîìû ñ íà÷àëà 60-õ ãîäîâ, ïîäàðèë ìíå ñâîþ ïåðâóþ
êíèãó ñòèõîâ “Íà äîðîãàõ Ðîññèè” (Âîðîíåæ, 1964) è ïîïðîñèë íàïèñàòü íà íåå
ðåöåíçèþ äëÿ “Ïîäú¸ìà”. ß ïîîáåùàë è ñâîå îáåùàíèå âûïîëíèë. Ðåöåíçèÿ ïîä
çàãîëîâêîì “Èñêàòü ñåáÿ!” áûëà îïóáëèêîâàíà â ïåðâîì íîìåðå æóðíàëà çà
1965 ãîä. Â íåé ÿ îáðàòèë âíèìàíèå íå òîëüêî íà äîñòîèíñòâà, íî è íà íåäî-
ñòàòêè ñáîðíèêà, òèïè÷íûå, íà ìîé âçãëÿä, äëÿ ïåðâûõ êíèæåê òîãî âðåìåíè:
ïðèìåëüêàâøèåñÿ îáðàçû, ëåãêîâåñíûå, èçáèòûå òåìû.

Ñàì ÿ â òå ãîäû áûë åùå ìîëîä, ÷ëåíîì ÑÏ íå áûë è, åñòåñòâåííî, ó÷àñòèÿ
â ïèñàòåëüñêèõ ñîáðàíèÿõ ïî âîïðîñó ïðèåìà â Ñîþç íå ïðèíèìàë. Ïîýòîìó è
íå ìîã ïîéìàòü íà ëóêàâñòâå îäíîãî òàêîãî ìàñòèòîãî íåäîáðîæåëàòåëÿ, êî-
òîðûé, êàê ìíå ðàññêàçàëè, êðèòèêóÿ ñòèõè ×åðíûøåâà, èçðåê: âîò, ìîë, è
íàø “Ïîäú¸ì” êðèòè÷åñêè ê íèì íàñòðîåí, è ïðîöèòèðîâàë ñòðîêè èç ìîåé
ðåöåíçèè. À î òîì, ÷òî îò ëó÷øèõ ñòèõîâ ïîýòà, êàê îòìå÷àëîñü â ðåöåíçèè,
âååò áîëüøîé ÷åëîâå÷åñêîé òåïëîòîé, êðèòèêàí íå ñêàçàë íè ñëîâà. Íèêòî íå
íàïîìíèë åìó è î òîì, ÷òî òîò æå “Ïîäú¸ì” ñèñòåìàòè÷åñêè ïóáëèêîâàë
ñòèõè Ñòàíèñëàâà.

Êàê áû òî íè áûëî, íî ñïðàâåäëèâîñòü, õîòü è ïîçäíî, íî âîñòîðæåñòâîâàëà.
×åðíûøåâ æå, ñòàâ ÷ëåíîì Ñîþçà, ïîòåðÿë ê íåìó èíòåðåñ. Âåäü åãî íåóñòðîåí-
íàÿ æèçíü ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ïèñàòåëüñêîãî áèëåòà íèêàê íå ïîìåíÿëàñü. È íå
ìîãëà ïîìåíÿòüñÿ, ïîòîìó ÷òî øëè æåñòîêèå äëÿ ðóññêîé ëèòåðàòóðû ãîäû.
Çà ïÿòü ëåò æèçíè, êîòîðûå îñòàâàëèñü ó íåãî â çàïàñå, îí ïîÿâèëñÿ â ïèñà-
òåëüñêîé îðãàíèçàöèè, ìîæåò, ðàçà äâà, íå áîëüøå.

Õîðîøî, ÷òî îá ýòîì çàìå÷àòåëüíîì ïîýòå äî ñèõ ïîð íàïîìèíàåò åãî íåçà-
áûòàÿ äóøåâíàÿ ïåñíÿ...»

Нам эти рассказы очень важны. Из них более четко прорисовывается портрет
незаслуженно забытого человека.

Книги Станислава Чернышева удалось найти в фондах областной универсаль-
ной научной библиотеки имени И.С. Никитина. Их у Чернышева было всего две.
Обе изданы в Центрально-Черноземном книжном издательстве. Обе — 78 страниц.

Первая — «На дорогах России» — вышла в 1964 году тиражом 3000 экземпляров.
Вторая — «Обретения» — вышла в 1991 году тиражом 2000 экземпляров.

Между этими книжками почти 30 лет.
Вот как объясняет этот перерыв сам автор в предисловии ко второй книге:
«Îáðåòåíèÿ» — òàê íàçâàë ÿ ýòó êíèæêó, âòàéíå íàäåÿñü, ÷òî ïî÷òè òðèäöà-

òèëåòíåå ìîå ìîë÷àíèå íå îáåðíóëîñü îñêóäåíèåì äóøè, íå ñêàçàëîñü óùåðáíîé
íåìîùüþ ñòðîêè, à — ïðèîáðåòàÿ, îáðåëî! — îáðåëî íîâûå äîñòîâåðíîñòü è äîâå-
ðèòåëüíîñòü, ñòîëü íåîáõîäèìûå, ÷èòàòåëü, äëÿ íàøåé ñåãîäíÿøíåé âñòðå÷è.

Ïåðâàÿ (è åäèíñòâåííàÿ ïîêà) êíèæêà «Íà äîðîãàõ Ðîññèè» áûëà âûïóùåíà
Öåíòðàëüíî-×åðíîçåìíûì êíèæíûì èçäàòåëüñòâîì â 1964 ãîäó. À ïîòîì...



Ïîòîì ýòè ñàìûå äîðîãè íàäîëãî óâåëè ìåíÿ èç îò÷èõ ìåñò — ïîðà ñòàíîâëå-
íèÿ áûëà òðóäíîé è, íàäåþñü, íåîáÿçàòåëüíîé äëÿ òåáÿ, ÷èòàòåëü. “Äîðîãè,
êîòîðûå ìû âûáèðàåì”, ó êàæäîãî ñâîè. Íî îáèæåííûì èëè íåñ÷àñòíûì íèêîã-
äà ñåáÿ íå ÷óâñòâîâàë. Ïîýòîìó ñîâåðøåííî èñêðåííå ñ÷èòàþ è ñåé÷àñ, ÷òî

И через тридцать лет, и через триста
привычек ей своих не занимать,
поэзия счастливых сторонится —
она привыкла раны врачевать».

Поэт рассказывает о некоторых перипетиях жизни, тесно связанных с истори-
ей страны. Например, о трудной судьбе стихотворения про нищих старух, собира-
ющих милостыню по вагонам. Это пронзительное произведение, написанное в
1952 году, получило «официальную прописку» лишь в 90-е годы — несмотря на

то, что поэт Владимир Гордейчев ранее несколько раз пытался его пристроить в
какой-нибудь журнал для печати. Но стихотворение всякий раз заворачивали,
ведь в стране победившего социализма по версии цензоров не могло быть прося-
щих милостыню. А ведь эта случайная встреча обожгла поэта скорбью и стыдом
за то, что бываем порой отгорожены от горестей и бед, зато одарила важнейшим
обретением — совестливостью. И это чувство проходит через все творчество

воронежского поэта.
Как хотелось бы мне сказать и Наталье Нетесовой, и Михаилу Каменецкому,

что песня «Бабье лето» написана этим замечательным поэтом и только им!
Но я не могу этого сказать. Проанализировав десятки вариантов песни, я при-

шла к выводу, что изначально возникла песня èìåííî на стихи нашего земляка.
Возникла мелодия (она до сих пор неизменна). Но текст не только менялся, но и

дописывался разными людьми. Песня трансформировалась. Философские разду-
мья постепенно уходили в плоскость бытовых отношений.

Какое-то время параллельно уживались несколько вариантов, но со временем
остался один, и он — коллективный труд людей, которые меняли первоисточник,
перелицовывали, перекраивали, приспосабливали под себя, добавляя новые смыс-
лы: измена, разлука.

Так песня превратилась в народную.
В рубрике «Давай с тобой поговорим» на ГТРК «Воронеж» мы предоставили

воронежцам возможность услышать два варианта песни «Бабье лето». Первый (на-
родный) — в исполнении драматического актера Сергея Степанченко (фрагмент
передачи «В нашу гавань заходили корабли») — очень близок к тому, что был опуб-
ликован в первой книге С. Чернышева в 1964 году. Второй (на стихи, взятые из

его второй книги) по нашей просьбе записал воронежский музыкант Николай Зе-
лепукин в студии воронежского звукорежиссера Виктора Мочалова. Из него по-
шли в народ всего несколько строчек.

А теперь читайте и сравнивайте.

Âàðèàíò 1.
Опубликован на стр. 55 в книге «На дорогах России» в 1964 году и является

фрагментом большого стихотворения «Времена года»:

Отшумело, отгуляло
Бабье лето.
В паутинках набросало

Листья с веток.
А сегодня журавлиной
Взвилось стаей



И в безоблачности синей
Улетает.
Вьются следом паутинки
Над землею,
За стога бегут тропинки

Стороною.
Чьи там тайны? Чьи секреты? —
Бог их знает...
Вьется стая.
Бабье лето
Улетает.

Âàðèàíò 2.
Опубликован на стр. 53 в книге «Обретения» в 1991 году и является отдель-

ным стихотворением без названия:

Отшумело, отгуляло бабье лето.

Холоднее в мире стало, меньше света.
Вот и птичьим посиделкам вышли сроки,
Дышит поле первым снегом у дороги.

Но еще летит журавлик в небе чистом,
Но светло еще от яблок и душисто.
И маячит паутинка, как антенна,

И протоптана тропинка к стогу сена.

Не иди туда, приятель, ради бога.
Не спугни кого некстати возле стога.
Чьи там тайны? Чьи секреты? Чья отрада?
Не ответит бабье лето. И не надо.

Как видим, в начале шестидесятых был написан первый вариант текста, но
через 30 лет зрелый, опытный, сложившийся поэт редактирует старое стихот-
ворение, меняет его, готовя свою итоговую книжку. С литераторами такое ча-
сто случается. А может, не редактирует вовсе? Не меняет? Просто давнее, юно-
шеское перерождается в нечто новое — как из наброска у художника получа-
ется картина?.. В любом случае, мы четко видим истоки песни, и это задоку-

ментировано.
Что касается творчества Павла Губарева, которому приписывают авторство

«Бабьего лета», то я внимательно прочитала его стихи на одном из порталов в ин-
тернете.

На мой взгляд, это ñàìîäåÿòåëüíîå сочинительство. Доброе, домашнее, но на-
звать его ïîýçèåé не берусь. Из уважения к автору, ныне уже покойному, приво-

дить примеров не буду. При желании стихи можно найти в интернете. Но поверь-
те, здесь не нужен эксперт-лингвист, чтобы почувствовать разницу стилей, рифм,
тем... Процитирую лишь одного из комментаторов, который, как и я, почитал сти-
хи Губарева, сравнил тексты и тоже усомнился в авторстве: «Ïî ñòèõàì, ïðèâå-
äåííûì íèæå (âíèìàòåëüíî â÷èòûâàëñÿ â íèõ, íàêëîíÿÿñü ê äèñïëåþ áëèæå),
÷òî-òî íå âåðèòñÿ (“Áàáüå ëåòî” æå íàïèñàíî ñòèõîòâîðíûì óìåëüöåì), ÷òî
“Áàáüå ëåòî” — “äèòÿ” Ïàâëà Ãóáàðåâà (ïðîñòî âûñêàçûâàþ ñîìíåíèÿ â ïðè-
ëè÷íîé ôîðìå, íå â ãðóáîé)».

В предисловии к книге «Обретения», на которое я сегодня ссылаюсь, Стани-
слав Чернышев открывается как человек думающий, не шаблонный, благодар-



ный судьбе абсолютно за все.Не озлобленный, не упавший духом, напротив — ве-
рящий в человечность, любовь и немного романтик.

У поэта сложная, запутанная судьба.
Такой же путь и у песни «Бабье лето».
Она родилась в Воронеже, колесила по миру, ходила по рукам, частенько зву-

чала в кабаках, на пьяных вечеринках, но не стала от этого хуже и не износилась.
Она по-прежнему, как в 70–80-е годы, желанна, любима — в теплой друже-

ской компаниии у туристического костра, в сельском клубе и армейской казарме,
на молодежной тусовке и в кругу пенсионеров. Везде и всюду, в самой разной ауди-
тории — от зеков до академиков.

Завидная, надо сказать, судьба!

Закончим этот материал размышлениями Станислава Чернышева о природе
творчества. Они будто и про «Бабье лето»: «Внедуховное состояние не удержива-
ется душой. Зато как цепко выискивает память человеческую доброту, улыбку,
сочувствие! Так обретается родство. Так порыв души становится песней».

Рубрика, о которой идет речь в статье:
https://vestivrn.ru/radio/2021/04/23/sudba-voronezhskogo-poeta-stanislava-

chernyshyova-i-ego-izvestnoi-pesni-babe-leto/


