
Александр Иннокентьевич Байгушев изначально был эта-
ким литературно-критическим Хлестаковым; с его хлеста-
ковщиной все смирились, тем более что в своих статьях он
поднимал важные и острые темы. В южнорусских и донских
говорах байгуш – бедняк, нищий, бродяга. Поскольку такого
населения на Руси всегда хватало, то и прозвище, ставшее
фамилией, было довольно распространённым. Таким он и
был, литературным бродягой с богатой фантазией, нищим
средненьким литератором выдающим себя за литературно-
го генерала. 

Официальная биография – самая заурядная. Родился в
1933 году. Сейчас ему уже за 80 лет. Окончил филологиче-
ский факультет МГУ (1956), затем сценарный факультет
ВГИКа (1960). То есть, изначально его тянуло к киношному
сочинительству, мог бы стать незаурядным сценаристом с
его-то фантазией. 

Но потянуло в другую сторону. Был активнейшим членом
КПСС (с 1966). Работал в газетах "Московский комсомолец"
(1960), "Советская культура" (1960-63), в АПН (1963-68), в
журнале "Театральная жизнь" (1972-74), был зам. главного
редактора газеты "Голос Родины" (1975-77), затем зам.
главного редактора издательства "Современник" (1977-81),
и вершиной его карьеры было назначение главным редак-
тором сценарной коллегии студии художественных филь-
мов Всесоюзного общества по культурным связям с сооте-
чественниками за рубежом (1983-85)…

Но Байгушев под старость решил сам сочинить свою но-
вую жизнь. По ней – он один из руководителей "стратегиче-
ской разведки при ЦК КПСС", правая рука серого кардинала
Суслова, смещал и назначал Хрущева и Брежнева, Андро-
пова и Горбачева, руководил всей русской партией внутри
ЦК КПСС, да и сейчас является её (русской партии) неглас-
ным куратором. Как утверждают под его напором новые эн-
циклопедисты: 

"По закрытой партийной линии координатор Личной
стратегической разведки и контрразведки Генерального
секретаря КПСС Л.И. Брежнева и один из лидеров неглас-
ной "Русской партии внутри КПСС", осуществившей в
1964 году партийно-государственный переворот и по-
ставившей вместо Н.С. Хрущева Генеральным секрета-
рем ЦК КПСС Л.И. Брежнева". Но, как признают сами эн-
циклопедисты: "Биографические сведения о Байгушеве
даны по его собственным мемуарам…".

Мои старшие коллеги по критике возмущались при чте-
нии этой хлестаковщины, тот же Михаил Петрович Лобанов
терпеть не мог всей этой байгушевщины, иронизировал по
его поводу и Сергей Семанов. Как-то он мне сказал по по-
воду Байгушева: "Мелкий сексот…". Думаю, так и было, со-
трудничество с органами Байгушев и не скрывает, только
из простого литературного сексотства раздул некую коорди-
нацию разведки. Только что было настоящим разведчикам
координировать в простой литературной среде? Кто сколь-
ко пил и гулял с бабами? Больше-то от писателей, даже са-
мых болтливых, разведка ничего не узнает. Но я как-то к
байгушевским хлестаковским фантазиям относился благос-
клонно, видно жизнь что-то недодала, и фантазирует чело-
век, вреда никому нет. 

Удивляло только, что ни разу по поводу его безудержных
стратегических фантазий не высказались истинные ветера-
ны из структур спецслужб. А все издатели байгушевских
книг в целях рекламы писали и пишут о его высокой партий-
ной номенклатуре и чуть ли не элите советской разведки.
То ли наш местный Джеймс Бонд, то ли майор Пронин? 

Но я-то его помню чуть ли не с "Театральной жизни", а
затем с газеты "Голос Родины", где и сам сотрудничал, но
не ощущал в нём никакой высокой номенклатурности. Мо-
жет, так умело конспирировался? Но надо ли хвастаться

ныне тем, что ты был заслан спецслужбами сексотом к рус-
ским литераторам? Можно ли всуе называть себя лидером
русского движения? Да и что это такое? Да и как можно од-
новременно быть координатором коммунистической раз-
ведки Брежнева и лидером нелегальной "Русской партии"?
Да и в литературе он не был особо замечен ни по офици-
альной, ни по самиздатовской линии. В тот же Союз писате-
лей вступил лишь в 1985 году. То есть в 52 года.

Мне интересны были его статьи: "Силуэт идеологическо-
го противника" ("Молодая гвардия", 1970, №3) – вполне
коммунистическая статья о методах "психологических ак-
ций" ЦРУ, и "О саддукействе и фарисействе" ("Москва",
1988, №12) – полнейший разгром журнала "Огонёк" во гла-
ве с "перевёртышем" Виталием Коротичем. Я сам в той же
"Москве" печатал свои "Очерки литературных нравов" ещё
до Байгушева в 1987 году на ту же тему. Тогда мы были за-
единщиками. Кстати, и обо мне Александр Байгушев напи-
сал увлекательную восторженную статью, сделав из меня
какого-то влиятельного демиурга. Я даже её опубликовал
предисловием к своей книге. Так фантастически пышно ме-
ня никто не возносил.

Я и привлёк его к авторству в газетах "День" и "Завтра";
при всей вольности в обращении с фактами он поддержи-
вал в целом имперскую державную позицию. 

Кроме острой полуфантастической публицистики Алек-
сандр Байгушев известен своими историческими романами
"Плач по неразумным хазарам" (1989) – роман-предупреж-
дение о назревающем крахе СССР, сравнивающий события
в СССР с трагедией иудейского Великого Хазарского Кага-
ната в Х веке, и "Сатанинские признания закулисного чело-
века" (1995) – о причинах крушения СССР.

Александр Байгушев также автор мемуарно-фантастиче-
ской книги "Русский Орден внутри КПСС. Помощник М.А.
Суслова вспоминает" (М., Эксмо – Алгоритм, 2006). И
здесь я с интересом читал его ловко придуманные версии
своей грандиозной биографии. 

Пусть бы и дальше фантазировал себе на здоровье о се-
бе любимом. Но за последнее время, достигнув вполне по-
чтенного 80-летнего возраста, он стал уничтожать в своих
статьях, более похожих на доносы, всех известных писате-
лей имперского и русского национального направления,
очевидно, очищая для себя почётное место в истории рус-
ского движения. 

Александр Байгушев написал ядовитый памфлет-книгу
"Анти-Бушин" против Владимира Бушина, упрекая его в
том, что тот по сути борется с русскими писателями: "Я вчи-
тывался в ошарашивающе длинный список писателей, рас-
стрелянных пером Бушина, и пытался найти какую-то внут-
реннюю  пружину стрельбы младшего  литературного
террориста в спину коллегам по писательскому цеху… Но
вот почему, почему нашим литературным доброхотом-
СМЕРШевцем были отобраны для своего персонального
помоечного вернисажа именно вышеперечисленные име-
на? А вот какая местечково-интернациональная идея руко-
водит младшим террористом Владимиром Бушиным, когда
он выстраивает свой расстрельный сериал-поминальник
добровольного литературного СМЕРШевца "Страницы вы-
вернутой наизнанку жизни советских писателей"? Какая
идейная позиция у Бушина?".

Я сам не люблю книгу Бушина "Огонь по своим", не при-
нимаю его радикальных позиций. Но какая идейная позиция
у самого Байгушева, ради чего он громит журнал "Наш со-
временник", издевается над именами Кожинова, Куняева,
того же Бушина, Проханова, Казинцева, Юрия Павлова, и
многих других? Осознанно уничтожает истинных лидеров
современного русского движения? 

(окончание на стр.3)
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Владимир БОНДАРЕНКО

Алексей Варламов вручает Горьковскую литературную премию Владимиру Бондаренко

Виктору Ивановичу Лихоносову 80 лет

Впервые с Виктором
Лихоносовым мы переки-
нулись словом без мало-
го пятьдесят лет назад.
Мы ещё не нажили тогда
отчества, были молоды и

нетерпеливы. Он напечатал в 1973-м году неж-
ную романическую повесть "Элегия" – о Пуш-
кине, о Тригорском семействе Прасковьи Алек-
сандровны Осиповой, где ему "всё что-то
шептало, кружило голову, говорило о блажен-
стве, о грации жизни" и где "чем песеннее, вол-
шебнее звучало чужое, тем обделённее вооб-
ражался себе он сам"… Ну, а уж известно, что
нашему брату, живущему в соседстве с Михай-
ловским, всякое чужое слово о "нашем" Алек-
сандре Сергеевиче кажется самонадеянным, и
мы, снисходительно похвалив намерение, рев-
ниво пускаемся отыскивать слабости. А по-
скольку совершенен только Бог, конечно, нахо-
дим…

Впрочем, больше я всё-таки был пленён
светом повести и внутренней близостью миро-
понимания, и если добавил в своей газетной
заметке в лавры капельку уксуса, то чтобы
только не забыть, что критик же! И послал за-
метку Виктору в тайной надежде знакомства, а,
может, и дружбы – не может же он не заметить
по интонации статьи близости сердца, а уксус,
Бог даст, сочтёт за братскую принципиаль-
ность.

Ответ не замедлил явиться, но поскольку
мы уже знали от Пастернака, что "не надо за-
водить архивов, над рукописями трястись", я
благополучно потерял письмо. 

Как потом при разных переездах десятки
других дорогих писем, о чем уже поздно сожа-
леть, разве только призвать товарищей вос-
противиться тезису поэта об архивах. Заводи-
те и тряситесь, ибо это не наше частное дело,
а общая память культуры!

Помню только, что ответ был сдержанно хо-
лодноват, но оставлял возможность следую-
щего письма, чем я и воспользовался. И мы
наперебой заговорили о Бунине и Зурове, Зай-
цеве и Адамовиче, о парижской ветви изгнан-
ничества (а Виктор с Зайцевым переписывал-
ся, а Адамович так даже и писал о нём с
большей зоркостью, чем мы, дураки, потому
что ему не надо было доказывать что он "кри-
тик"). А скоро мы и без переписки могли слы-
шать сердце друг друга, потому что часто ви-
делись на разных писательских "мероприя-
тиях".

Но Михайловское навсегда осталось паро-
лем и отзывом. И сейчас, когда мы каждый год
видимся в сентябре в Ясной Поляне на писа-

тельских "Встречах", мы всегда немножко от-
дельны от остальных участников "пушкинским
братством" и я, в очередной раз протягивая
ему свою тетрадь, где всё со старинной про-
винциальной радостью собираю автографы,
уже предчувствую улыбчивый привет нашим
молодым летам и нашему первому сдержанно-
му объятью.

Я готов бесконечно долго идти вдоль
пыльной дороги и срывать подорожник и чи-
тать на его листочках дружеские признания

друзей и знакомых жизнелюбивого Курбатова
В.Я… Я чувствую себя несчастливым, когда
не привозит он мне с великой Псковщины ни-
какого листочка, ни одной строчки о том, ча-
сто ли идут дожди в Михайловском и Тригор-
ском, "сказал" ли что-нибудь новое о Пушкине
его приятель А.Вульф, побранила ли кого-ни-
будь из слуг П.Осипова и проч.

Надеюсь, что когда-нибудь он расскажет о
нём то, чего я не знаю. 

Вик. Лихоносов
9 сентября 2008
Ясная Поляна.

А через год в записи окликнулись и давние
наши письменные беседы о Бунине, которого
прежде неизменно поминали в учителях рядом
с именем Юрия Казакова, а с уходом Юрия
Павловича "передали ученичество" Лихоносо-
ву, чтобы золотая эта нить не обрывалась. Хо-
тя сам Виктор Иванович говорит, что учился у
Бунина не слову, а теме, мелодии, звуку.

Вы застали меня на третий день печаль-
ного недельного созерцания бунинских дере-
вень в Елецком уезде… Сельская Русь без-
молвно исчезает…

Я видел оставленные навсегда Осиновые
Дворы, куда Иван Алексеевич любил и ходить,
и ездить верхом, покрытую густыми деревь-
ями безлюдную Колонтаевку. Нашёл в Васи-

льевском (Глотове) дом литературно-исто-
рического Таганка (помните рассказ о нём,
108-летнем). 

Снимал пруды в
Озёрках и в Камен-
ке, слушал песни в
Польском (там, где
"заря всю ночь") и
над  крошащимся
храмом в Знамен-
ском видел чёрного
ворона, которому,
может ,  триста
лет (как в "Жизни
Арсеньева"), и в по-
ле по дороге в Пе-
трищево  (Рожде-
ство )  вспоминал
рассказ "Косцы" (те
же столпы света
из-под облаков, то
же щиплющее душу
раздолье, не косили
только могучие му-
жики…).

А ещё побывал я
в Кропотове, в не-
с у щ е с т в у ющ е й
усадьбе отца Лер-

монтова – Юрия Петровича… Грустно и
больно было…

Нету у нас в литературном мире защит-
ников родовых усадеб русских классиков… Не-
ту ни певцов, ни плакальщиков, ни вздыхаю-
щих по Руси поэтов…

Отовсюду я что-то выбрал себе на па-
мять! Пучки трав, листочки вязов (в лермон-
товской аллее), из Колонтаевки привёз вет-
ловую палку…

Музыка (ненаписанная) просилась в душу…
Впору писать что-то похожее на "Несроч-

ную весну", но нету у меня бунинского симфо-
нического размаха…

Однако не удивляйтесь, если, подражая
ему чуть-чуть, я начну той же строчкой, что
и у Бунина: "А ещё, друг мой, случилось со
мною…" и т.д.

До будущей встречи в Тригорском.
В.Лихоносов

9 сентября 2010 г.
Ясная Поляна

Нетрудно догадаться, что после таких запи-
сей я тут же начинал ждать следующей осени
и улыбчивых укоров, что опять забыл привезти
"привет от Зизи". И "Элегия" всё не кончалась.
И всё сквозила в записях неутолимая светлая
печаль по прошедшему, словно он всё серд-
цем жил там, а писал здесь и тосковал по "ос-
тавленной" родине – сам себе и автор, и не-
много герой, как, впрочем, ведь и должно быть
у настоящего художника. Да он и о "здесь" пи-
сал, как о "там" – бережно, вглядчиво, с какой-
то прощальной подробностью, что восхищало
требовательного Твардовского, в чьих дневни-
ках я с радостью увидел о ещё до "Элегии" на-
писанных рассказах: "Стал читать Лихоносова
и до конца не мог оторваться. Какой молодец!
С любовью, с нежностью и болью пишет ту ни-
зовую, окраинную жизнь, жизнь "с коровы", с
базара, с огородца, с пенсий, жизнь которую
не принято ни фотографировать, ни "отражать"
в очерках, жизнь без "роли парторганизации" –
саму по себе, со всеми отчаянными хлопота-
ми, напряжением, мукой, безысходностью…
Нет этого уже не заставишь "соображать", до-
зировать "светлое" и "тёмное"… 

В этом и была "бунинская школа" Виктора
Ивановича.

И вот чудо и ответственность большого пи-
сателя: он никогда не писал в мой "Подорож-
ник" тотчас, хотя и видел, что соседние записи
обыкновенно импровизационны, а непременно
уносил тетрадь в свой номер. И раз, когда на-
ши балконы были рядом, я подглядел, как он,
склонившись под лампой, кажется, сначала пи-
сал черновик, чтобы только потом бережно пе-
реписать текст в тетрадь. Он и перед одним
читателем не хотел быть случайным в слове,
что мы и чтили в его выверенных, бунински бе-
зупречных и так любимых читателем "Осени в
Тамани", "Люблю тебя светло", "Моём малень-
ком Париже".

Я никогда не писал в Ваш "Подорожник" бу-
дучи приятно хмельным. А захмелел нечаян-
но, легко, изящно, почти стихотворно, и по-
летел  с  колебанием  вверх ,  к  птицам
небесным, ласкаясь к мечтательному счас-
тью, притворяясь писателем "пушкинской
поры".

"Ну что же написать в третий раз этому
любезному псковицю – по хлестаковски ма-
нерничал и задавался я. (И я, конечно, тотчас
вспоминал, как он радостно слушал в Михай-
ловском наших опочецких бабушек, которые
коротали "день до вецера, а ноць до месяца",
–  В.К.) – Чем я, смиренный сибиряк, могу по-
радовать человека, уставшего даже от са-
мых великих слов? А напишу-ка я ему, что вы-
говорит мой лёгкий хмель".

И я подлил в стаканчик домашней собст-
венной вишнёвой настойки, которую скромно
провёз по железной дороге в челночной сумке
для украшения своего случайного вечернего
одиночества в Ясной Поляне…

Ах, "приятель Вульф", господин Валентин
Яковлевич, я ведь должен был уцепиться за
Ваш псковский поезд и, если бы Вы задержа-
лись в семье, оторваться от Вас осенним ли-
сточком и покатиться без обиды в Тригор-
ское. Но … я поеду в Вологду, поминать
Н.Рубцова (ему исполнилось бы 75 лет), про-
ведать скорбящего в болезни Вас.И. Белова и
увидеть, наконец-то, его родную деревню Ти-
мониху…

Созрели сроки: надо везде вовсю торо-
питься. Мы проживём ещё, дайкось, лет 20-
25, но ветерок прощания уже коснулся наших
волос… Я теперь в примечаниях и указате-
лях имён в конце любой книги непременно и
как-то придирчиво подсчитываю: а сколько
кто прожил на белом свете? Не мало ли? И
на "Прешпекте" Толстовской усадьбы в пер-
вое мгновение мелькну вопросом: сколько же
мне отмерено появляться здесь ещё? В алле-
ях, в "девичьей", где меня женщины угощают
чаем и новыми сборниками, в комнатах на
втором этаже, в комнате Софьи Андреевны,
и в комнате "под сводами", глядя там и там
на изображения родных и близких Льва Нико-
лаевича и Софьи Андреевны, жалею о том,
что нету этих патриархальных русских гос-
под давным-давно и также давно некому взды-
хать по ним, плакать. Вспоминать как вче-
рашних…

Хмель мой не буйный, а мягкий, элегичный,
благословляющий течение "реки времён"… А
завтра Вл.И. Толстой пообещал свозить в
Никольско-Вяземское, там попьём водички из
старинного помещичье-крепостнического
ключа, поглядим на дуб из романа "Война и
мир", потрогаем его кору, сами захотим так-
же бессмертно-долго возвышаться, распус-
кать в стороны матёрые ветки, зеленеть,
удивлять, заставлять кого-нибудь подни-
мать головы и тут же кланяться крестьян-
ским поклоном…

А что написал бы я Вам в Тригорском! У-у,
Боже мой… Сам ещё не догадаюсь – что, но
Пушкин как-то намекал: вдохновение пробуж-
дается мгновенно…

Запасайтесь коньячком…
Ваш игривый друг Вик. Лихоносов

9 сентября 2011
Ясная Поляна

Запасаюсь, запасаюсь, дорогой Виктор Ива-
нович. Только бы не оставляло Вас вдохнове-
ние и "дайкось" пожили бы мы ещё лет двад-
цать. Только бы длились наши встречи, чтобы
однажды взять и сойтись в Тригорском у Прас-
ковьи Александровны Осиповой и увидеть, что
жизнь по-прежнему любит рифмы и завершён-
ные сюжеты… И прошлое всё держит нашу
беглую жизнь и не даёт нам забыть, какой ве-
ликой культуры мы дети. Да и вперёд, пока мы
памятливы, не даст…

с. Михайловское

Первого апреля 2016 года были объявлены лауреа-
ты ежегодной Горьковской литературной премии.
Горьковская литературная премия была учреждена в 2005
году. Учредители премии: журнал "Литературная учеба",
Российский Фонд культуры, Межрегиональный обществен-
ный фонд "Центр развития межличностных коммуникаций".

Главной целью была заявлена поддержка авторов, раз-
вивающих лучшие традиции русской классической литера-
туры, наиболее полно и наиболее художественно отражаю-
щие все процессы, происходящие в обществе и мире.

За десять прошедших лет лауреатами стали многие ве-

дущие российские поэты, прозаики и критики, от Павла Ба-
синского до Александра Сегеня. Не снизился уровень лау-
реатов и в этом году.

В этом году премия вручалась уже в 11-ый раз. Лауреа-
тами стали критик Владимир Бондаренко с книгой об Иоси-
фе Бродском – "За возвращение Поэта на Родину", а также
поэт Владимир Семенчик – "За верность идеалам красоты
мысли и простоты слова" (поэтический сборник "Качает ве-
тер лодочку"). Прозаик Юрий Милославский, автор сборни-
ка статей "Что мы с ней сделали", награждён "За возрожде-
ние традиций русской литературной критики". Автор книги
"Фрески" Максим Яковлев получил награду в номинации "За
утверждение нравственных ценностей в годы испытаний и
потрясений", а написавший роман "Деды и прадеды" Дмит-
рий Конаныхин – "За связь поколений и развитие традиций
русского эпического романа".

"Наших лауреатов объединяет одно: они не спрашивают,
что дало наше время литературе, они задумываются над
тем, что литература может дать – времени, стране и наро-
ду. И в этом направлении мы будем двигаться дальше", –
так объяснил результаты член жюри, критик Лев Пирогов.

Самый известный из лауреатов этого года – писатель,
литературный критик Владимир Бондаренко. Он – единст-
венный из "золотой пятерки", кто "пробился" на подиум, ми-
нуя "BOOKSCRIPTOR". В серии ЖЗЛ вышла книга Бонда-
ренко "Бродский. Русский поэт". Литературовед Владимир
Бондаренко поставил перед собой, казалось, невыполни-
мую задачу, на фактах и текстуально доказав, что Иосиф

Бродский – до корней волос русский поэт.
Многие критики, поначалу скептически относившиеся к

сверхзадаче Бондаренко, после прочтения его книги при-
знались, что радикально изменили свою точку зрения на
поэзию Иосифа Бродского.

"Иосиф Бродский крещён русской поэзией, русской ре-
чью, историей, географией, где "в деревне Бог живёт не по
углам". Его читатель – в России, которая сама выбирает се-
бе великих русских поэтов. Она выбрала и Иосифа Брод-
ского. Страна и её человечество никогда не равны режиму.
Режим отверг поэта, а страна – нет, Россия любит его, как

никто другой.
Об этом книга Владимира Бондаренко, и сильная сторо-

на этой книги – язык, лишенный симулякров и пузырей
спецтерминов, которые, как принято думать, пробивают до-
рогу на Запад и вписывают в научную элиту, а на самом де-
ле отбивают всякую охоту читать.

Сегодня, когда русофобия превратилась в заразную по-
литическую эпидемию, стало ясно, что Иосиф Бродский,
великий русский поэт, лауреат Нобелевской премии, –
очень сильное противоядие от русофобии в отличие от
многих писбратьев", – написала в предисловии к книге Вла-
димира Бондаренко Юнна Мориц.

Членами жюри в этом году были председатель жюри:
Очеретный Артур Сергеевич – председатель Правления
Межрегионального общественного фонда "Центр развития
межличностных коммуникаций", а также:

Пирогов Лев Васильевич – литературный критик, глав-
ный редактор Издательского дома "Литературная учёба";
Яковлев Александр Алексеевич – член Союза писателей
Москвы, прозаик, журналист, шеф-редактор журнала "Лите-
ратурная учёба"; Сегень Александр Юрьевич – прозаик,
преподаватель Литературного института имени А.М. Горь-
кого, лауреат Горьковской литературной премии; Сенчин
Роман Валерианович – прозаик, лауреат Горьковской лите-
ратурной премии.

На присуждении премии присутствовали многие извест-
ные деятели культуры, главные редакторы газет и журна-
лов, политики.

Ãîðüêîâñêàÿ ëèòåðàòóðíàÿ 

"À  å ù ¸ ,  ä ð ó ã  ì î é..."Валентин  
КУРБАТОВ

ÂÂ  ÏÏÀÀÑÑÕÕÀÀËËÜÜÍÍÓÓÞÞ  
ÍÍÎÎ××ÜÜ

Ещё сквозь ночь 
неразличим рассвет,

И слабые не укрепились верой.
Ещё в сердцах 

любви как будто нет,
И правят гордым разумом Химеры.
Но ширится, но множится поток
Идущих к храму в упованьи чуда.
И о спасеньи возгласил пророк
В грехах своих покаявшимся людям.
Зажглась звезда 

в вечерних небесах,
Как вестница Великого Свершенья.
Повержен ад. 

И смерть – всего лишь прах.

И вечен дух 
в горниле воскрешенья.

Глаза людей надеждою полны:
Воскреснет Он,

и мир вослед воскреснет
В Добре и правде, 

в жизни без войны,
В трудах насущных, 

в радостях и песнях.
В людских руках свечей, 

как звёзд, не счесть.
Вдыхают в лад и выдыхают вместе.
– Христос воскресе! –

льётся неба весть,
И вторит храм: 

– Воистину воскресе!

Николай БЕСЕДИН


