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ЛОРИЙСКОЕ  УЩЕЛЬЕ.
КОРНИ

Все мы родом из детства. И как
бы в последующем ни склады-
валась наша судьба, все события
взрослой жизни мы воспринима-
ем через призму детских воспо-
минаний, впечатлений, уроков.

Родина Владимира Аветися-
на – Армения, с её неповтори-
мым горным ландшафтом.
Стоит посмотреть на это Ло-
рийское ущелье, чтобы понять
всё великолепие кавказской
природы. Это  страна крепких
семейных традиций, неукосни-
тельного патриархата и, конеч-
но, щедрого гостеприимства.
Здесь, в селе Благодарном Ка-
лининского района Лорийско-
го края, в апреле 1952 года и ро-
дился Владимир Борисович.
Точнее - Бегларович, Борисо-
вичем он стал позже. Семья Бег-
лара Маркаровича и Воскеат
Кероповны была многодетной:
кроме Владимира, в ней росли
ещё младший брат и две сестры.

Когда началась Великая Оте-
чественная война, 19-летний
Беглар Маркарович был призван
Степанаванским военкоматом в
ряды РККА, воевал в Таманской
дивизии, получил медаль за ос-
вобождение Будапешта. Был ра-
нен, лежал в госпитале в городе
Сарапуле. После выздоровле-
ния воевал до Победы.

Беглар  был очень общитель-
ным, имел много друзей в ок-
рестных сёлах, мог найти общий
язык с людьми разной  нацио-
нальности. Пройдя всю войну
плечом к плечу с русскими сол-
датами, Беглар  всю дальней-
шую жизнь с уважением отно-
сился к русским людям, душой
принимал их культуру, любил
петь русские песни.

Так постепенно Россия, рус-
ская культура  через отца входи-
ла и в жизнь Владимира. В 1959
году Володя пошёл в первый
класс  начальной школы в селе
Благодарном. Директором шко-
лы и его первой учительницей
стала жена командира местной
воинской части Екатерина Алек-

Аветисян:
ТВОРЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ

сандровна Градова. С её детьми
Катей и Ваней Володя дружил с
раннего детства. В 1961 году се-
мья Володи переехала на жи-
тельство в районный центр Ка-
линино, там он поступил во 2-й
класс русской средней школы
имени Радищева.

В школе, как вспоминает Вла-
димир Борисович, учились дети
разных национальностей: рус-
ские, курды, греки, армяне,
азербайджанцы,  но у всех была
одна великая родина — Совет-
ский Союз! Смешение языков,
культур, традиций только обо-
гащало детей. В памяти остались
многие учителя этой  удивитель-
ной, по сути русской средней
школы в районном центре.

Это, в первую очередь, Иван
Петрович Орлов, директор, об-
ладавший голосом легендарно-
го Левитана. Он руководил
школьным радиоузлом: объяв-
лял расписание уроков, по-
здравлял каждого ученика с
днём рождения, чем создавал
атмосферу семейной жизни, где
каждый ребёнок на виду. Пред-
ставляете, как всё это звучало
его особенным “левитанов-
ским” голосом...

Большой след в душе Володи
оставила и учительница русско-
го языка и литературы Надежда
Яковлевна Киселёва, которая,
отлично зная свой предмет, и де-
тям открыла прекрасный мир
русской литературы, что факти-
чески сформировало мировоз-
зрение юноши и определило
выбор профессии.

- Удивительными были учи-
теля этой школы, - рассказы-
вает Владимир Борисович. - Все
они - представители яркого по-
коления шестидесятников: ис-
торики, литераторы, физики,
химики, математики, препода-
ватели армянского и француз-
ского языков.

 А  учитель французского язы-
ка Мартирос Багратович Марти-
росян так сумел научить своему
предмету В. Аветисяна, что пос-
ледний, уже будучи студентом
университета, удивил всех свои-
ми знаниями языка Эдит Пиаф.

Согласитесь, столь сильное
наставничество, высокий про-
фессиональный уровень педаго-
гов-шестидесятников не мог не
отразиться на воспитании и об-
разовании героя нашего пове-
ствования.

Одновременно Владимир
учился в музыкальной школе
по классу аккордеона и даже
успел после школы поработать
аккордеонистом в Калининс-
ком Доме культуры. Пригоди-
лись здесь и школьные уроки
рисования, спасибо учителю
Ивану Васильевичу Кобзеву.
Это помогло Владимиру рабо-
тать художником народного
театра в местном ДК, где он
рисовал костюмы и сценичес-
кие декорации.

1971 год. Служба в армии. Де-
сантные войска. Все три года
Владимир служил в Ереване. И
здесь  удавалось применить свои
творческие способности.

- Был командиром отделе-
ния, секретарём комсомоль-
ской организации, военным
корреспондентом дивизион-
ной газеты “На страже”, - вспо-
минает Аветисян.

В части служили ребята из
Ивановской, Горьковской, Ко-
стромской, Саратовской обла-
стей. Это был многонацио-
нальный состав. И опять про-
слеживалось единство и безгра-
ничность языков, культур, ха-
рактеров.

После армии в 1973 году Вла-
димир пытался поступить во
ВГИК на режиссёрский факуль-
тет, но не прошёл творческий
конкурс. Посоветовали пойти в
институт культуры на факультет
культурно-просветительской
работы, где по инициативе Гри-
гория Рошаля открылось новое
отделение — «кино-фоторежис-
сура самодеятельной кино-фо-
тостудии».  Всё это соответство-
вало интересам и талантам мо-
лодого человека. И Владимир
последовал совету. Уроки режис-
суры ему преподавал режиссёр
«Мосфильма» Игорь Гостев
(если кто помнит – фильмы
«Фронт без флангов», «Европей-
ская история» и др.), сценарное
мастерство — Игорь Болгарин
(«Адъютант его превосходитель-
ства» и др.).

Практику Владимир Борисо-
вич проходил в Загорске, рабо-
тал в доме культуры и писал в
местном издании “Вперёд!”.
В Загорске и произошло его пер-
вое серьёзное  знакомство с на-
родными промыслами.

- В те годы я много ездил по
деревням, посещал Загорскую
Лавру, - рассказывает он. - Там,
в деревне Богородское,  была
фабрика  художественной резь-
бы, на которой из липы выреза-
ли различные фигурки.

Кстати, самую известную иг-
рушку тех мастеров, наверняка,
знаете и вы. Помните  - “Мед-
ведь и мужик”, или её ещё назы-
вали “ Кузнецы”.

 Интересно было молодому
студенту следить за мастерами

“липового” промысла, с удо-
вольствием смотрел он, как липу
вымачивают в реке, сдирают с
неё “шкурку”... Владимир не
только присматривался к масте-
рам, но и сам учился делать фи-
гурки оленей, медведей. А заод-
но постигал  красоту  и уникаль-
ность народных художествен-
ных промыслов России.

СЁМИНО.
КОЛЫБЕЛЬ  ТВОРЧЕСТВА

В 1977 году по направлению
института культуры Владимир
Аветисян приехал в Ковернин-
ский район. Ах, эта первая
встреча с красавицей-Волгой, а
потом и с тихой лесной Узолой -
её не забыть никогда! Думал ли
тогда молодой работник культу-
ры, что когда-нибудь эти края
навеют на него такое изобилие
творческих идей...

Начинал методистом в Ковер-
нинском  доме культуры, потом
стал в нём руководителем. На
одном из культурных меропри-
ятий  (“Молодёжная среда”, где,
кстати, вместе с И.С. Хариче-
вым они были непосредствен-
ными организаторами) Влади-
мир и познакомился с выпуск-
ницей пединститута Татьяной.

Свозил невесту “на смотри-
ны” к родственникам в Арме-
нию. И хотя родители очень
хотели для сына жену-армян-
ку, Татьяна сумела их чем-то
покорить, а потому к решению
сына отнеслись с уважением.
Вскоре молодые поженились и
переехали в Сёмино на посто-
янное место жительства, где
живут и поныне.

 Сёмино... Мог ли такой чело-
век, как Владимир Аветисян,
приехать в эту колыбель золотой
хохломы и не попасть с головой
в её “сети”? И ведь “утонул” в
непередаваемом изяществе хох-
ломской росписи, влюбившись
в неё раз и навсегда. Так красоту
кавказских гор ему заменили сё-
минские луга, поля и перелес-
ки, откуда черпали своё вдохно-
вение местные художники.

Конечно, потянулся к народ-
ному сёминскому промыслу и
Владимир, закончил курсы худо-
жественной росписи. В те годы
на фабрике был ещё весь цвет
народных мастеров, учиться
было у кого. А учиться умел, чут-
кая натура, видимо, позволяла
улавливать все тонкости науки,
которые не каждому давались.
Его учителями были Агафья
Александровна Шмелева, Нико-
лай Алексеевич Иванов, Ольга
Николаевна Веселова. Подру-
жился Владимир и с уникальным
народным мастером-самород-
ком Степаном Павловичем Ве-
селовым из деревни Мокушино.

 А кроме того, продолжал ру-
ководить Сёминским Домом
культуры, писать статьи в газету
“Вперёд к коммунизму”. В 1980
году тогдашний  главный редак-
тор В.И. Макаров, заметивший
писательский талант Владимира,
посоветовал ему поступать на

журфак. «Давай, давай, не тяни,
поступай», - говорил он тогда
Аветисяну. Поддержала Василия
Ивановича и известная художни-
ца Ольга Павловна Лушина. Так
Владимир Борисович стал сту-
дентом факультета журналисти-
ки МГУ им. Ломоносова.

Проучившись год на очном
отделении, договорился о пере-
воде на заочное. Не хотелось
оставлять дома семью, дочку.
Вернувшись в Сёмино, пошёл
работать на фабрику “Хохлом-
ский художник”. Учился в твор-
ческой группе у корифеев про-
мысла. Узнавал, так сказать,
творческий процесс изнутри,
каждую травку, каждую ягодку
мысленно старался в руках по-
держать. Не случайно, навер-
ное, потом так легко писались
книги о золотой хохломе.

 Хорошо знал местных худож-
ников и художниц, со многими
был дружен, знал их беды и чая-
ния. Да, бывало, и песен нема-
ло попели вместе. Аветисян  ведь
и гармонист - что надо, любую
мелодию мог подыграть.

- Какие женщины работали
тогда!- вспоминает Владимир
Борисович. - У многих дома не
всё благополучно было, мужья
выпивали, дела, заботы, а придут
на работу, достанут кисти, крас-
ки, возьмутся за свои узоры, да
как затянут “Милую рощу”!  Та-
кие голосистые все были!  На ра-
боте, с песнями, забывались все
проблемы, все трагедии бытовой
жизни. Выходит, для них хохло-
ма и промыслом была, и отдуши-
ной. Многим из них Аветисян
впоследствии посвятил целые
главы в своих книгах. Все худож-
ники того времени были после-
дователями школы Бедина.

Конечно, за годы общения с
сёминской художественной эли-
той Владимир и сам научился
подражать им, узнал немало
творческих секретов. Вот чем,
например, хохлома, написанная
в Сёмине, отличается от той,
что пишут в Семёнове?

-  Наша хохлома - она к земле,
к природе ближе, - говорит
В. Аветисян, - это земляника,
малина, цветы, травки лесные,
всё это конкретное. А семёнов-
ские узоры они более фантазий-
ные, сказочные.

Владимир Борисович вообще
не приемлет в хохломской рос-
писи  современных интерпрета-
ций и считает, что искусство это -
традиционное и менять что-то
в нём -  значит менять весь
смысл хохломской росписи.

....А цвета в хохломской рос-
писи? Ну почему всего три крас-
ки - главные? Красный цвет, к
примеру, это красота, а значит,
основа этого искусства. Чёрный
цвет - земля, рождающая эту
красоту. Золотой цвет - это цвет
солнца, благополучия. А, кро-
ме того, по словам Владимира
Борисовича, любой другой цвет
в печи бы потерялся, умер. И
только киноварь на золоте ста-
новится от горячей обработки
лишь краше.

Творческие люди - народ непредсказуемый, а, порой, даже странный.
Это у нас, простых обывателей, только два цвета - белый да чёрный,
у них же - миллион расцветок, на каждый день,
под каждое настроение, под любую погоду. А ведь не было бы их,
этих творческих да непредсказуемых, как была бы обделена
и наша с вами чёрно-белая жизнь!  Люди же, которым
Бог дал сразу несколько талантов (помните библейскую притчу?)
и которые сумели приумножить их, заслуживают особого уважения
и восхищения. Наш  рассказ сегодня об одном из таких одарённых
людей - Владимире Аветисяне.

Истоки: Лорийское ущелье.

Книги В. Аветисяна - результат большого труда.
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узоры жизни
ФИЛОСОФСКИ,

НО ПО ДЕЛУ

Но со временем Аветисяна всё
же перетянула тяга к писатель-
ству. Ведь это тоже процесс твор-
ческий. Да и хотелось уже поде-
литься с читателями своими
краеведческими материалами,
собранными за эти годы. К тому
времени было много очерков и
зарисовок, так сказать, на злобу
дня. Ещё работая в конце 90-х
директором Сёминского ДК,
очень переживал, что не вписы-
вается как-то это государствен-
ное культурное учреждение в
условия рынка…

Цитирую: “...И что бы там ни
говорили о крахе идеалов, подо-
рванной нравственности, заб-
рошенной культуре, сельский
клуб как традиционный очаг
культуры в провинциальной глу-
бинке остаётся всё ещё величи-
ной постоянной. И это при том,
что жернова рыночных отно-
шений не очень-то  соблюдают
правила приличия, превращая
многие учреждения культуры в
пешки...”. В этом же номере
районной газеты “Ковернин-
ские новости” от  25 февраля
1999 года он сокрушался о том,
что “клуб вымирает в социаль-
ной сфере одним из первых, ибо
он самый ранимый, самый зави-
симый, и им, как видно, жертву-
ют в первую очередь.”

 Возможно, статьи В. Аветися-
на не всем были по нраву, а мно-
гим -  просто не по зубам, но это
уже проблема тех, кто читал его.
Он же целеустремлённо двигал-
ся вперёд - планов было гро-
мадьё. Хотелось писать, тво-
рить, а заодно привлечь читате-
ля к  вопросам культуры, искус-
ства, краеведения.

МАГИЯ
ЛИЧНОГО  УЧАСТИЯ

А теперь о литературном твор-
честве Владимира Аветисяна.
Не считая различных проб пера
в виде статей в  многочисленных
газетах, в которых он публико-
вался в течение многих лет, его
основным видом деятельности
в этом плане стали, конечно,
книги. Причём, краеведческого
характера. Ведь не случайно все
эти годы были наполнены раз-
ными встречами с людьми, по-
ходами по деревням, знаком-
ством с бытом и  творчеством
русской глубинки. И первое из-
дание, конечно же, посвяща-
лось тем, кто помог становле-
нию Аветисяна как художника.
Книга “Мастера” вышла в 1994
году. А дальше  - больше.

Находились и друзья по идее,
соавторы, так сказать. Вместе с
тем же И.С. Харичевым собра-
ли порядка 20 человек, хорошо
знающих историю района, и за-
нялись сбором краеведческого
материала, в результате чего на
свет появилась своего рода эн-
циклопедия Ковернинского
края - “Родина хохломы”. По
собственному примеру знаю,
что была она настольной кни-
гой для  школьников той поры.

В  2003 году вышла повесть-мо-
нография «Славянский круг» —
о жизни и творчестве одного из
крупнейших народных мастеров
ХХ века С.П. Веселове. Книга
стала библиографической ред-
костью. За неё Владимир полу-
чил благодарность от Законода-
тельного собрания Нижегород-
ской области и стал почётным
членом общества «Нижегород-

ский краевед». Книга необыч-
ная, что отмечали все, кто зна-
комился с ней. Вот, например,
что пишет о ней наш земляк,
поэт, член Союза писателей А.В.
Фигарев:

 “Сейчас, когда я прочитал
почти четыреста страниц этой
яркой и талантливой книги,
могу сказать: Степан Павлович
думал так, когда писал кистью
свои изделия. Разумеется, мно-
гое было у него на уровне инту-
иции, наследственной памяти,
которая хранилась в генах мно-
гих поколений мастеров. Влади-
мир Аветисян разглядел своим
зорким и свежим взглядом, по-
нял чутким сердцем, что твори-
лось в душе Степана Веселова.
В какой-то мере это перевод
языка народного искусства на
язык литературы. Перевод высо-
кого класса.

Кстати сказать, Владимир
Аветисян не только очень эру-
дированный, образованный ли-
тератор и журналист, но и хоро-
ший художник-оформитель, по-
стигший искусство хохломы.
Может, поэтому и получилась
такой самоцветной и точной
книга «Славянский круг». Она
похожа на ствол необычного
дерева, который состоит из вре-
менных и смысловых колец:
«Солнечный круг», «Родослов-
ный круг», «Церковный круг»,
«Калачный круг» - всего 12 кру-
гов” (газета «Нижегородская
правда» от 16 декабря 2004 г.-
прим. автора).

 2019 год. В свет выходит оче-
редное творение В. Аветисяна -
“Гнездовье жар-птицы”. И
вновь в его основу ложится ис-
кусство хохломской росписи.
Книга вышла в свет благодаря
финансовой и организацион-
ной поддержке администрации
Ковернинского района и Фон-
да развития НХП. Это была ав-
торская  и очень интересная
попытка показать жизнь и твор-
чество мастера хохломы Фёдо-
ра Бедина с необычного ракур-
са -  через форму дневника-лек-
сикона, как бы повторяя леген-
дарный “Список-словник” са-
мого Бедина. Цитирую: “ Всем
своим ученикам я внушал одну
мысль, - пишет В. Аветисян от
имени Бедина (прим. автора), -
хохломский художник - вовсе не
раб природы, а дерзновенный её
соперник, похититель её тайн,
способный одарять дыханием
вечной жизни даже образ малой
былинки, подмеченной на
краю поля!.. Воистину, когда мы
любуемся гроздьями киновар-
ной рябины на золотых полях
хохломской чаши или умиляем-
ся спелой ягодой-малиной в
равновесии “травных”  компо-
зиций, или восхищаемся изыс-
канностью золотых розанов на
боках стройных ваз, - мы вдруг
ясно понимаем, что и рябина,
и ягода-малина, и эти розаны
одарены какой-то чудесной си-
лой самостоятельного бы-
тия...” Хорошо сказано, а глав-
ное - глубоко и точно, словно
глаза самого  Бедина  оценива-
ют сейчас всю эту хохломскую
расписную красоту.

 Владимиру Аветисяну вооб-
ще, как видно из его книг, свой-
ственно глубоко погружаться в
то время, о котором он пишет.
А это и есть магия участия, бла-
годаря которой произведения
получаются как будто из первых
уст. Тут и философия, и витие-
ватость, тоже, кстати, характер-
ная для Аветисяна. Но ведь как

отражает он дух того времени, о
котором задумывает написать!..

Ну и несколько слов о книге,
которая увидела свет совсем не-
давно - “У нас на  Узоле”. Вы
только посмотрите на её облож-
ку и сразу поймёте смысл содер-
жания - тут и старый купече-
ский дом со светёлкой-мансар-
дой, узорчатыми тюлевыми за-
навесками на окнах и покосив-
шейся калиткой; и расписанная
хохломой райская птичка как
символ ковернинского края.

Признаюсь, лично с этой
книгой я ещё не знакома, по-
этому передаю слово А. Фига-
реву, написавшему предисловие
к данному изданию: “... В этот
раз автор удивил меня новой
гранью своего литературного
дарования. Теперь уже яркими
деревенскими сказами! Перед
нами встаёт галерея современ-
ных деревенских новелл в фор-
ме сказов, которые ошеломля-
ют мягкой улыбкой народной
мудрости, поразительно близ-
кой сегодняшнему читателю.
Написано настолько правдопо-
добно и легко, что не сразу и
поймёшь, прочитал ты это, либо
воспоминание в голове всплы-
ло. Вроде бы всё о знакомом,
насущном, привычном, а чита-
ется взахлёб! Невольно задумы-
ваешься о чём-то глубоком и
вечном. Сдобренные послови-
цами и поговорками эффектно-
го народного языка, эти дере-
венские сказы делают неверо-
ятным даже самый очевидный
контекст. Испытываешь живое
ощущение безвременья и одно-
временно – настоящее сосре-
доточение актуальной действи-
тельности....” Вот как-то так.

А вот, как Фигарев оценивает
один из сказов книги: “ Трога-
тельной  мощью звучит  сказ
«Цинковый Ваня». В нём, как и
в жизни, высокое и благородное
переплетается с комическим,
доброе и нежное – с пронзитель-
но трагическим. Автор пове-
ствует о трагической странице в
истории нашего народа – войне
в Афганистане. Сколько нежно-
сти, глубины в постижении ма-
теринской любви звучит в этом
сказе! Пронзительная и незабы-
ваемая история, в которой на-
шли место и обрядовый плач, и
высокое чувство родительской
любви, и переживания от доро-
гой потери - и всё это на фоне
суровых, порой абсурдных жиз-
ненных реалий… И финальный
выстрел: сын, калекой вернув-
шийся с Афгана, прибивает к
могильному кресту умершей от
горя матери памятную дощечку
с пронзительной надписью: «Не
бойся, мама, это я… Твой сын
вернулся из Афгана». Сказ зву-
чит на том уровне правды, ко-
торая исключает пустую сенти-
ментальность и неуместную ро-
мантизацию...”

“ДУША РОССИИ”

В портфолио Владимира Бо-
рисовича сейчас огромное коли-
чество наград - и за заслуги в
сфере народного художествен-
ного промысла, и за активную
работу по сохранению истори-
ческого и культурного наследия
Нижегородского края. Нео-
днократно, ещё будучи директо-
ром Сёминского Дома культу-
ры, он награждался  на местном
и областном уровнях, а позже -
и как автор краеведческих книг.
Из самых дорогих его сердцу -
кубок “Душа России”, вручён-

ный ему в  2004 году губернато-
ром Нижегородской области. Из
последних - епархиальная ме-
даль «За усердные труды» от Го-
родецкой епархии Святого Пре-
подобного Варнавы Ветлужско-
го III степени (вручал её этим
летом в Воскресенском районе
сам  епископ Августин).

ТРИ  ЧАСА
ВДОХНОВЕНИЯ

...Сёмино. Утро. На рассвете
самые чистые ум и сердце, спо-
собные принять в себя  все идеи
и замыслы писателя. И не про-
сто принять, а превратить их в
очередные литературные стро-
ки. И пока в комнате витает
творческое вдохновение, Влади-
мира Борисовича никто из до-
машних не беспокоит.  Эти три
первых утренних часа он ежед-
невно посвящает написанию
статей, писем, книг. Почти го-
това книга “Скальпель и розы”.
Она о нашем земляке, извест-
ном хирурге - Владимире Пет-
ровиче Голубеве. И в ней - опять
же глазами своего героя -
В. Аветисян будет говорить о
жизни ковернинского края, его
людях, характерах, которые за
годы жизни в России он узнал во
всех  тонкостях. Ведь Россия -

его вторая Родина. Так бывает.
Любовь к Армении не помеша-
ли Владимиру Борисовичу ни-
чуть не меньше полюбить и
Россию, наш Ковернинский
край. Неслучайно в начале 1988
года именно им  был разрабо-
тан эскиз герба Ковернинского
района, а 30 апреля того же года
исполком Ковернинского рай-
онного Совета народных депу-
татов утвердил герб рабочего
посёлка Ковернино, закрепив за
Ковернинским краем статус ис-
торической прародины уни-
кального народного художе-
ственного промысла.

Здесь, в Ковернинском райо-
не, у Владимира Аветисяна ро-
дились дети, здесь он брал вдох-
новение для своих книг. “О, хох-
лома, ты женщины творенье;
Её улыбки несказанный свет,
Её души пожизненный обет,
Молитва, исповедь и открове-
нье!” Эти строки из его стихот-
ворения “Сонет”, на мой взгляд,
наилучшим образом определяют
и любовь Владимира Борисови-
ча  к хохломской росписи как  к
искусству, и его приверженность
своему делу на протяжении мно-
гих десятилетий.

Марина ВАГУЗОВА
Фото из архива

В.Б. Аветисяна

С епископом Августином (лето 2022 г. ).

Владимир Аветисян (на коленях у отца)
со своими родителями.


