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В этом году исполнится 70 лет со дня рожде-
ния первого всенародно избранного губернато-
ра Челябинской области, основателя и многолет-
него руководителя движения «За возрождение 
Урала» Петра Ивановича Сумина. В преддверии 
этой памятной даты мы начинаем публикацию 
избранных глав из книги «Парень из Верхней 
Санарки» известного челябинского писателя, 
журналиста, краеведа Михаила Фонотова. 

Когда после долгой разлу-
ки возвращаешься в родное 
село, к родному дому, тебя 
почти на каждом шагу со-
провождает обидное сожале-
ние: того, что было, – нет. Ты 
за ними и приехал – чтобы 
увидеть и обрадоваться, а их 
нет. Очень много перемен, и 
они, если начистоту, невы-
носимы. Просто больно, что 
перед глазами незнакомые 
и чужие. Зачем они? Почему 
всё изменилось? Это ужас-
но: приехал к тому, чего уже 
нет. Никто не побеспокоил-
ся сберечь. Сколько ни вгля-
дывайся, сколько ни кру-
ти головой – лишь какие-то, 
едва уловимые следы, намё-
ки, тени из детской памяти.

А сердце требует, настаи-
вает, капризно ищет, просит: 
хочу, как было… Чтобы ни-
что не мешало возвращению 
в прошлое, а оно так трепет-
но и сладостно…

Но дня через три, устав 
от разочарований и страда-
ний, свыкаешься с тем, что 
есть, ещё через несколь-
ко дней привыкаешь к но-
вым домам, улицам и дере-
вьям, смиришься. И только 
иногда какая-нибудь вещи-
ца вдруг напомнит о давнем, 
всколыхнёт, подержит в но-
стальгии и отпустит…

***
Я не знаю, что осталось в 

памяти Петра Ивановича от 
Верхней Санарки. Уж, конеч-
но, больше, чем можно пред-
положить. Больше и ина-
че. И всё-таки… Я хожу по 
Санарке и стараюсь смотреть 
на неё глазами Сумина.

Школа. Она, но не такая. 
Не выкрашенная в голубень-
кий колер. Высокие, пыш-
ные ели у входа он видел не 
раз, но они – не из школь-
ных лет. У входной двери – 
мемориальная доска. На ней 
он, улыбающийся. Доска на-
поминает, что в школе с 
1953 по 1964 годы, сре-
ди многих прочих-других, 
учился и он, «выдающийся 
государственный и полити-
ческий деятель», губерна-
тор П. И. Сумин. Слова – как 
из школьного учебника, но 
они  – о человеке, который 
помнил эти двери, по край-
ней мере, дверной проём.

А в школьном музее – 
портрет Сумина. Он при-
слонён к стене, у окна. И тут 
же – прялки, скалки, коро-
мысла, керосиновые лампы, 
всякая другая деревенская 
старина, которую он застал, 
с которой рос. С ней же уго-
дил в музей…

На пришкольном участке, 
там, где предполагается что-
то вроде парка, среди уже 
поднявшихся деревьев,  – 
ёлочки-малютки, любов-
но отделённые заборчика-
ми. Это тоже мемориальные 
ёлки, на память от губерна-
тора и на память о нём.

А на другом участке, по 
другую от входа сторону, – 
клумбы и грядки. Это ме-
сто Пётр Иванович наверня-
ка помнил. После уроков он 
охотно рылся на этой земле.

Мост, главный мериди-
ан Санарки. Подарок губер-
натора селу. По одну сто-
рону от моста – пруд, а по 
другую – ручеёк среди кам-
ней, тростников и кустов. В 
утренние часы, если смо-
треть с моста, церковь – си-
луэтом. Она тоже подарок 
губернатора. Бывало, мама, 
Наталья Васильевна, нет-
нет, а повздыхает: жаль, что 
в Санарке нет церкви. Через 
годы, уже без неё, бревно к 
бревну, вырос храм. Для ма-
тери, для женщин Санарки, 
для всех.

С моста же, вдоль реки, 
вдоль её зелёной долины, 
в которой сама река только 
кое-где поблёскивает, если 
всмотреться, справа от церк-
ви, – блестит на солнце кры-
ша дома. Родного. Когда-то 
родного. А дом… Что о нём 
сказать? Только то, что он 
стоит на том самом месте, 
где стоял дом Суминых. А всё 
остальное… Наверное, вну-
три, под обшивкой, сохрани-
лись «исконные» бревна, во-
обще, каркас – истинный, а 
внешне он очень изменил-
ся. На крыше, вместо ши-
фера,  – профнастил. Были 
ставни, голубые, и рамы – 
белые, обыкновенные, де-
ревенские, вкрест. Теперь 
ставни сняты, вместо них – 
наличники не наличники, а 
простые обрамления окон, 
белые. А рамы…Посредине 
окна – вертикальная стойка. 

Скорее всего, евро. А так – те 
же кусты белой сирени под 
окнами. Правда, штакетник 
богаче. Выше и прочнее. 
Украшен ромбиками.

Что точно помнил Пётр 
Иванович – камни. Уж чего-
чего, а камней в Санарке – 
навалом. Камень на камне. 
На том же месте – громозд-
кие валуны. Никуда не де-
лись, лежат. Ребятня крути-
лась вокруг них всё лето. Да 
и взрослые  не чурались  – 
посидеть, кому что – по-
говорить или покурить. А 
пространство перед ворота-
ми – будто замощено плит-
няком. Но то не плитняк, 
а, можно догадаться, гра-
нитный монолит, уходя-
щий вглубь. Фундамент что 
надо. Всем твердям твердь. 
Ни грязи тут, ни пыли. Яму 
не вырыть. Столбы стоят в 
бетонных кольцах.

Вся Санарка – на камен-
ном месте. По берегам реки 
выступают каменные ступе-
ни. Камни прячутся в тра-
вах. А травы, как ни стара-
ются покрыть каменные 
плиты, заползти на них  – 
не покрыть. Особенно в су-
хое лето. Однако и без зеле-
ни не обходится. Чем ниже 
по берегу, тем её больше, тем 
она сочнее и зеленее. А у са-
мой воды – буйные заросли. 
Жердяные изгороди едва 
спасают от нашествия трав 
картофельные грядки. А по 
урезу воды – беленький пе-
сочек. Как раз на этом месте 
когда-то ребятишки мыли 
грибы.

А на том берегу – обычная 
деревенская картина: наве-
сы для скота, скирды сена, 
стайки, огороды  – усадеб-
ные зады…

***
Если быть точным, то 

Пётр Иванович Сумин ро-
дился в Каменной Санарке, 
где провёл первые шесть 
лет жизни. Это как раз те 
годы, о которых память 
мало что сохраняет, а если 
сохраняет, то какие-то раз-
мытые, расплывчатые пят-
на. Поэтому родной дерев-
ней Пётр Иванович считает 
Верхнюю Санарку, а в ней 
родным домом – не пер-
вую избу у пруда, а второй, 

уже окончательно свой дом 
на каменистом берегу реч-
ки Санарки. Этот дом и стал 
«колышком», к которому он 
был привязан тонкой, как 
леска, но крепкой, как канат, 
ниточкой всю жизнь.

Давно минули времена, 
когда человек мог родить-
ся в доме, прожить в нём 
свои годы и в нём же уме-
реть. Теперь понятие «род-
ной дом» потеряло свою 
прочность и устойчивость. 
Всё больше людей, которым 
трудно ответить на вопрос 
о родном доме, родной де-
ревне, родном городе и даже 
родной стране. Например, 
иные наши «звёзды» вы-
езжают рожать за границу, 
чаще всего, в Америку – не 
потому, что там лучше ро-
дильные дома, а потому, 
что их чадо фактом своего 
рождения забивает «колы-
шек» зарубежного граждан-
ства, того же американского. 
Потом ребёнка возвращают 
в Россию, воспитывают вро-
де бы на российский манер, 
не без инородных заимство-
ваний, а заканчивается всё 
тем, что человек не может 
определить сам себя, свою 
принадлежность и причаст-
ность.

Конечно, люди всегда пе-
редвигались по городам и 
весям, даже и по земному 
шару, однако, прежде такие 
переезды были редкостью, а 
если случались, то тщатель-
но готовились. Если пересе-
лялись, то напрочь, надол-
го, скорее всего, навсегда. 
Такими были великие сто-
лыпинские переселения из 
Европы в Сибирь, на сво-
бодные земли. Так же без-
возвратно украинцы пере-
бирались через океан, чтобы 
обосноваться в американ-
ских штатах.

Теперь же люди пересе-
ляются с лёгкостью необык-
новенной.  Быстро, часто и 
легко. Из деревни – в город. 
В городе – с квартиры на 
квартиру. Не успеет человек 
привыкнуть к улице, двору, 
подъезду, этажу, квартире, 
к комнатам, виду из окна – 
уже надо переезжать на дру-
гую улицу, в другую кварти-
ру. Вряд ли можно сказать, 
что человеку присуща та-
кая перемена мест. Обычно 
первые перемещения ему 

даются не без ностальгиче-
ских переживаний. А потом, 
с каждым новым переездом, 
чувства сглаживаются, теря-
ют глубину, остаются на по-
верхности. Никто толком 
не знает, какой тип челове-
ка даст нам такая сверхпод-
вижность, такое порхание 
«с цветка на цветок». Может 
быть, это будет человек не 
деревни, не города и не стра-
ны, а мира. Такие уже объя-
вились. Можно согласиться, 
что в подобной беспривя-
занности есть свои плюсы и 
свои минусы, вопрос только 
в их пропорциях.

Никак нельзя сказать, что 
Пётр Иванович был челове-
ком мира, хотя в нём, разу-
меется, пульсировала и ино-
гда давала о себе знать мысль 
о том, что он – землянин.  Да, 
разумеется, он был челове-
ком России, но думал об этом 
не каждый день, не буднич-
но, а вспоминал только, так 
сказать, по торжественным 
случаям. Да, без сомнения, 
он был человеком Южного 
Урала и именно им, пото-
му что видел себя именно в 
этом масштабе. Был ли он че-
ловеком Челябинска? Нет, не 
был, но стал им. Человеком 
Челябинска он становил-
ся за счёт Верхней Санарки: 
чем больше городского, тем 
меньше деревенского. И всё-
таки Верхняя Санарка оста-
лась в нём как самое ин-
тимное воспоминание. Как 
ни странно, само сознание 
того, что она существует на 
белом свете, я думаю, при-
давало ему силы. Как воспо-
минание о матери помогает 
нам в трудную минуту оце-
нить себя и обстоятельства, 
перед её лицом устыдиться 
своей слабости и готовности 
упасть. Вообще, позволю себе 
сказать, что опорой в жизни 
мужчины была, есть  и будет 
мать, а не отец.

На голубом глобусе Земли 
Пётр Иванович Сумин ви-
дел огромное пространство 
России, пятно Южного Урала 
и точку Верхней Санарки. 
Тут он родился, тут и приго-
дился. Нет, он не стремился 
раздвинуть свою карьеру до 
пределов всей России. Не по-
тому, я думаю, что не спосо-
бен был на такой размах. Не 
однажды и не дважды он вы-
держивал испытания и под 

кремлёвскими звёздами. Но, 
я думаю, был день и час, ког-
да он осознанно ограничил 
себя Южным Уралом. Ему, 
если другим слогом, - посвя-
тить жизнь. Дай Бог здесь, в 
родном краю, чего-то до-
биться, чтобы небо над ним 
стало светлее, чтобы поте-
плело в душах людей. Такое 
поприще весомее каких-то 
карьерных высот и често-
любий. Тем более что здесь, 
в масштабах Южного Урала, 
можно взять глубже, чем на 
просторах всей России.

Не сразу, но всё же этот 
выбор оценили земляки. В 
том-то и дело, что ему надо 
было доказывать, что вер-
ность своему краю – не пу-
стые слова, а жизненная 
позиция. Впрочем, на фи-
нишной прямой последнего 
десятилетия в этом уже ни-
кто не сомневался.

Это не упрёк – то, что 
Южный Урал не сразу оце-
нил, кто у него в губернато-
рах. Он долго сомневался, 
будто бы ждал, когда губер-
натор по первому зову по-
дастся в столицу. Позже эти 
сомнения отпали, но Южный 
Урал так и не понял то, что 
Сумин – не один из череды 
губернаторов, а отдельный, 
особый случай.

П о сл е  п е р е е з д а  в 
Челябинск Пётр Иванович 
поменял пять квартир. Какая 
из них родная? Разве что по-
следняя, с мемориальной до-
ской. Правда, в самом кон-
це жизни он успел построить 
усадьбу, скажем так, родовое 
гнездо, но не для себя, а для 
тех, кто – за ним. Это дво-
рец, в котором ему не дано 
было переночевать хотя бы 
один раз.

Продолжение следует

Родной дом Петра Сумина. 
Он стоит на граните

Храм в Верхней Санарке

Родной дом
Человек Южного Урала
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К ак-то Пётр Иванович вспомнил,  о  чём 
мечтал в детстве. А 

мечтал он о том, что, когда 
вырастет, заработает мно-
го денег и каждый день бу-
дет есть пряники. Пряники 
меня  умилили.  Всё-таки 
начинал  он,  скажу  так,  с 
очень низкого уровня по-
требностей. В сущности,  с 
нищеты. С нищеты не  се-
мейной, а общей, деревен-
ской.

Слова  про  «много  де-
нег»  я  по  первоначалу 
пропустил мимо. А  зря,  в 
них, может быть,  одна из 
коренных  черт  характера 
Сумина.  Устами  младен-
ца – суть.

Согласитесь,  эти  две 
фразы  про  деньги  и  про 
пряники  не  очень-то  со-
прягаются  друг  с  другом. 
Мечта  о  пряниках  очень 
детская.  А  признание  о 
деньгах – слишком взрос-
лое.  Общее  у  них  то,  что 
без денег не будет пряни-
ков,  но  они  могут  обхо-
диться и друг без друга.

Пётр  Сумин  очень 
рано уверил, убедил и ут-
вердил  себя  в том,    что  у 
него будет  «много денег». 
Конечно,  в  годы  его  мо-
лодости  представление  о 
богатстве  обозначалось 
скромностью  и  непритя-
зательностью. До понятия 
«олигарх» было ещё очень 
далеко.  Но  юный  Сумин, 
по крайней мере, не допу-
скал мысли, что будет жить 
бедно. Он не допускал это-
го, потому что он явился в 
мир с руками, которые че-
сались от страсти работать. 
Искать, находить и делать 
любую работу. А много ра-
боты – это много денег. Он 
твёрдо знал, что никогда не 
будет стоять с протянутой 
рукой. И ни у кого не по-
просит.  Даже  у  родствен-
ников.  Даже  у  родителей. 
А дадут  без  просьбы – не 
возьмёт.  Он  хотел  пола-
гаться на себя. И надеялся, 
что сам себя не подведёт.

Так  и  было.  Правда,  в 
молодые  годы и он нику-
да не делся от бедности, но 
она  воспринималась  как 
явление сугубо временное, 
переходное и преходящее. 
Да и то  сказать, никто не 
помнит  бедного  студен-
та Петра Сумина. Уже тог-
да  у  него  водились день-
ги. Он был при деньгах и 
деньги – при нём. Что как 
бы само собой. Иначе и не 
могло быть. Ему ничего не 
стоило пригласить девуш-
ку в ресторан. И уж на пря-
ники ему хватало. Потому 
что уже тогда он впрягся, 
кроме учёбы, в три прира-
ботка.

А  потом… Потом –  се-
мья,  и  он  сразу  «поста-
новил»:  семья  –  его  гуж. 
Зарабатывать  –  пер-
вое  условие.  Добывать. 
Добытчик в нём был всег-
да,  но  не  впереди,  а  где-
то рядом. И в самом деле, 
подручным  сталевара  он 
сразу  стал  зарабатывать  
большие деньги. Именно – 
зарабатывать.  Не  иначе. 
Это – принципиально. Да, 
в комсомоле его заработок 
упал в разы. Значит, что? 
Как это понимать? А пони-
мать надо как отступление 
от принципа. Отступление, 
но  временное. Раз  судьба 
отвела от печи и привела 
в кабинет, значит, надо де-
лать карьеру. То есть много 
и хорошо работать, чтобы 
не  толкать  упирающуюся 
карьеру, а чтобы она сама 
тянула наверх. Там, на вер-
ху, искать заработок.

Всё  закончилось  за-
работком  губернатора. 
Когда Пётр Иванович мог 
сказать, что человек он не 
бедный,  что  зарабатыва-
ет хорошо. Нет, он не ска-
зал «богатый», а сказал «не 
бедный». Не то, и не дру-
гое. А то, что надо.

Можно  ли  предполо-
жить,  что  Сумин  прези-
рал  бедность?  Не  знаю. 
Предполагаю  только,  что 
себя  он  бедным  никог-

да  не  видел.  Ему,  навер-
ное, было бы стыдно про-
слыть бедным, а тем более 
нищим. Ничего такого не 
могло  быть.  Это –  не  об-
суждалось.

Пётр  Сумин  был  рабо-
тягой. А теперь вопрос на 
засыпку: было ли в «рабо-
тяжности»  Сумина  нечто 
кулацкое?

Как  посмотреть.  В 
Санарке  Суминых  к  бед-
ным  не  причисляли. 
Скорее – к середнякам, а то 
и к кулакам. Однако навер-
няка в деревне – в Санарке 
и во всякой деревне – были 
кулаки,  которые  набрали 
свою  зажиточность  «чи-
стым»  трудом.  Добро  на-
живали тем, что много ра-
ботали, и только этим. Так 
выбивались  из  окружаю-
щей их нищеты. Богатство, 
нажитое  ими,  было  весь-
ма относительным, но оно 
выделяло  среди  других. 
Выделяло и осложняло от-
ношения с сельчанами.

Это –  вопрос.  В дерев-
не всегда были, есть и те-
перь,  люди  работящие  и 
ленивые. Но что за этими 
словами – работящий и ле-

нивый? Ясно же, что быть 
ленивым  плохо,  стыдно, 
обидно, наконец, разори-
тельно,  но ленивые люди 
никак не могли отрешить-
ся  от  своей  лени.  Может 
быть,  у  них  было  какое-
то  оправдание?  Не  ис-
ключено. В деревне – как? 
Трудяга  тот,  кто  в  поте 
лица  работает  на  земле. 
Однако,  согласитесь,  есть 
и  другие  интересы.  Они 
возникают, как бы из ни-
откуда, из ничего, без при-
чины. Например, интерес 
к  чтению.  Или  к  музыке, 
к  гармошке,  к  балалайке. 
Или, может быть, интерес 
даже к астрономии. А, кро-
ме  того,  в  ком-то  может, 
откуда ни  возьмись,  про-
снётся  невысказанный,  а 
то  и  неосознанный  про-
тест против унизительной 
работы  от  зари  до  зари, 
кто-то не захочет так гор-
батиться ради куска хлеба, 
а тем более сдобной булки.

Да,  конечно,  но  такие 
люди  деревне  не  прису-
щи.  И  она  их  отторгала. 
Презирала их. Они как бы 
не  свои.  Если  ты живёшь 
в деревне,  будь добр вка-

лывай на пашне в борозде 
или пастухом на пастбище.

Но  и  здесь  не  так  всё 
просто.  Чем  дальше,  тем 
яснее  деревня  осознава-
ла,  что  ей  нужны  и  «ле-
нивые». Что они – не зря. 
«Ленивый»  гармонист 
очень  кстати  на  свадьбе. 
Любитель  чтения  приго-
ден для учёбы на агроно-
ма.  Кто-то  из  «ленивых» 
станет  деревенским  вра-
чом.  Кто  бы  мог  поду-
мать, чтобы казак выбил-
ся  в  философы,  а  такие 
случаи есть. Дело дошло и 
до того, что деревня нача-
ла прикармливать  «лени-
вых»,  не  как  приживал,  а 
как работников «другого» 
труда. Деревня теряла мо-
нополию на крестьянский 
труд. А ленивец в чистом 
виде, лентяй, ни на что не 
пригодный,  абсолютный 
паразит… Наверное, были 
и такие. Как исключение. 
Как феномен.

Правду говоря, работать 
очень много – плохо. Это 
ужасно,  если  –  под  при-
нуждением,  из-под  пал-
ки, вынужденно. Если без 
интереса, без понятия, без 
цели, без смысла. Но, с дру-
гой стороны, любимой ра-
ботой нельзя насытиться. 
Она «заставляет» много ра-
ботать,  завораживает, за-
хватывает без остатка, не 
оставляя  времени  ни  на 
что  другое.  Говорят,  что 

такая работа благотворна, 
что она не отнимает годы, 
а  прибавляет  их.  Да,  лю-
бимая  работа  –  прекрас-
на. И всё-таки и в ней есть 
ущербность.  Она  очень 
много  даёт,  но  немало  и 
отнимает.

Крестьянская  семья, 
в  которой  умели  хоро-
шо  работать, шла  к  тому, 
чтобы  выбиться  в  кула-
ки. Кто-то и выбивался. А 
что  потом?  Потом –  вся-
ко.  Собственное  доволь-
ство  –  да.  Завистливые 
глаза  –  да.  Протянутые 
руки – да. Обособление – 
да. Неприязнь – да. А ува-
жение? Нет? А признание 
трудолюбия? Нет? А благо-
дарность за помощь? Нет?

Всяко  было  в  деревне. 
Вне  сомнения  только  то, 
что  кулак –  хороший  ра-
ботник.  Верхняя  Санарка 
сделала Петра Сумина хо-
рошим работником. Если в 
этом есть что-то кулацкое, 
значит, и в Петре Сумине 
было что-то кулацкое. Пётр 
Иванович  был  человеком 
практичным. Но его прак-
тичность не замыкалась на 
одном подворье, она охва-
тывала  целый  край,  име-
нуемый  Южным  Уралом. 
А,  может  быть,  могла  бы 
взять и шире.  Такие пря-
ники…

Продолжение следует.

Такие 
пряники…

В этом году исполнится 70 лет со дня рожде-
ния первого всенародно избранного губернато-
ра Челябинской области, основателя и многолет-
него руководителя движения «За возрождение 
Урала» Петра Ивановича Сумина. В преддверии 
этой памятной даты мы публикуем избранные 
главы из книги «Парень из Верхней Санарки» 
известного челябинского писателя, журналиста, 
краеведа Михаила Фонотова. 

Супруга и сестра: Ольга Ильинична Сумина 
и Татьяна Ивановна Сумина в Верхней Санарке

Продолжение. Начало в № 13
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Свой очерк «Вечная це-
лина» Марк Гроссман 
начинает с того, что 

«Сумин маялся всю ночь, ды-
мил табаком и время от вре-
мени пытался освежить себя 
ясной колодезной водой». И 
далее: «Он должен был в эти 
часы решить свою судьбу, 
свой путь, если не до кон-
ца, то, во всяком случае, на 
многие годы вперёд». И на-
конец: «Теперь предстоял ре-
шающий выбор. Сельское хо-
зяйство или металлургия?».

Почему вдруг металлур-
гия? Откуда оно взялось, 
это «вдруг»?

На исходе учёба в один-
надцатом классе. Да, вре-
мя серьёзного выбора. 
Или – или. Остаться в де-
ревне или уехать? Уехать? 
Из Санарки? Это почти не-
мыслимо. Вся жизнь – в 
Санарке, как же без неё? Не 
сразу это было осознанно – 
то, что Санаркой он прони-
зан насквозь. Её не снять, 
как одежду. Вся она – в нём.

Выбора вроде и не было. 
Марк Гроссман даёт нам 
знать, что к тому времени 
Петяня уже умел обходить-
ся с лошадьми, случалось 
ему и пахать, и боронить, и 
косить.  Подробно он пере-
сказывает случай с полем у 
Ста берёз. Как бригадир по-
слал его в ночь боронить 
это поле. Как он заблудил-
ся и заехал на другой клин. 
Как, уже в ночи, искал эти 
Сто берёз, а по пути застрял 
в болотине. Как выбирался 
из грязи. И как заглох мотор 
трактора, когда Петяня уже 
принялся боронить «своё» 
поле. И как всё-таки к утру 
закончил работу, выполнил 
норму, не посрамился.

Писатель то и дело воз-
вращается к раздумьям о 
выборе. Если металлургия, 
то «не будет ли это изменой 
делу отца, делу деревни»? А 
с другой стороны, «что зем-
ля без металла, без тракто-
ров и плугов?».

Металлургию Петру 
навязал старший брат 
Анатолий, уже закончив-
ший политехнический ин-
ститут: ты, мол, будешь 
сталь варить, а я из неё со-
бирать машины.

«Вот так и решили», под-
водит черту Марк Гроссман.

И что, правильно реши-
ли?

У Петра Сумина, как и 
у тысяч других парней и 
девчат, не было шансов 
остаться в родной Санарке. 
Каким-то ветром его та-
щило в чуждый ему город. 
Остаться и мысли не было. 
Уехать – это не обсужда-
лось.

* * *
Хорошо. Уехать. В го-

род. Учиться. Но, допустим, 
на агронома. Или на зоо-
техника. Или на инженера, 
на сельского. Прекрасно! 
Несколько лет прожить в 
ненавистном городе, зная, 
что после учёбы, с дипло-
мом, – домой, в свою де-
ревню. Как вариант?

Нет. Но почему «нет»? 
Трудно объяснить. Вокруг – 
огромный, открытый тебе, 
молодому парню, мир, а ты 
навсегда – в этой деревень-
ке… Замкнуть себя в ней? 
Вроде, как-то тесновато.

Мы все, почти все, прош-
ли через муки этого выбо-
ра. Уже как горожане, мы, 
забывшись, сокрушаемся, 
что деревни угасают, теря-
ют жителей, что молодёжь 
уезжает… И спохватываем-
ся: так и я – тоже! Как? И 
я? Я тоже изменил своей де-
ревне? Вроде так, а никак 
не согласиться, не признать.

Ну, хорошо – остать-
ся. А что делать в деревне? 
Что делать? Землю пахать. 
У всех выпускников шко-
лы, у Петра Сумина в том 
числе, кроме деревенского 
труда в деревенском дет-
стве и деревенской юности, 
на руках – диплом механи-
затора широкого профиля. 
Профессия – вот она, гото-
вая. Только работай.

И что, так лучше? Где ро-
дился, там и пригодился?

Как сказать…
О чём у нас речь? Речь о 

том, как ставшему на ноги 
парню отблагодарить де-
ревню, которая его вырас-
тила. Что для неё сделать. 
Как добавить ей сил и лет, 
чтобы она, родная, не чахла, 
а здоровела. Чтобы её окна 
ясно и весело смотрели на 
улицу. Чтобы у окон цвели и 
зеленели берёзки и рябины, 
а проулки не пустели буй-
но заросшими пустырями. 
Чтобы её прудик не заили-
вался и не зарастал камы-
шом, а оставался глубоким, 
как в детстве, и чтобы бере-
га его пахли водорослями и 
рыбой. Вообще, чтобы, кро-
ме большого прошлого, у 
неё было большое будущее.

Кто бы против…
Ну, хорошо, допустим, 

что Пётр Сумин остался бы 
в своей Санарке. Долго ли 

он в ней продержался бы? 
Не исключено, что поднял-
ся бы до председателя кол-
хоза. А потом? В район? А 
из района? В область? А из 
области?

Так-то. Для мальчика де-
ревня – большая, а когда он 
вырастет, сам станет боль-
шим. Больше своей дерев-
ни. Как ни любима Санарка, 
а не было в ней места для 
Петра Сумина. Такое нераз-
решимое противоречие. Да, 
Санарка не отпускала. Как 
поётся в песне, отпустить 
меня не хочет родина моя. 
И ничего в мире не было 
милее и трепетнее, чем 
возвращение в неё, в своё 
детство, в юность. К ма-
тери, к отцу. К отчему по-
рогу. К камням у двора. К 
речушке внизу, у крутого 
берега. Будто для того она 
и дана, Санарка, чтобы к 

ней возвращаться, каждый 
раз испытывая перепутан-
ные чувства вины и долга, 
прощения и благодарности, 
нежности и лёгкости, моль-
бы и молитвы.   

* * *
Так и быть, Сумин в 

Санарке не остался. И что? 
Он, из своего далёка и вы-
сока, для неё ничего не сде-
лал? Наоборот, сделал, и 
очень много. Может быть, 
больше, чем кто-то дру-
гой. Он построил мост че-
рез реку. Не бревенчатый 
мостик с бережка на бере-
жок, а огромный бетонный 
мост, который поднялся 
выше любых паводков. Он 
построил в Санарке пре-
красную церковь. Он дал 
ей газ. А его помощь школе?

Ни моста, ни церкви, ни 
чего другого Санарка не до-
ждалась бы, если бы Пётр 
Сумин не уехал из неё.

Если на то пошло, Пётр 
Иванович мог бы из-
менить родную дерев-
ню до неузнаваемости. 
Обновить. Настроить. 
Достроить. Перестроить. 
Благоустроить. Дать ей за-
видный достаток. Поднять 
– над всеми. Как говорит-
ся, сделать из неё конфет-
ку. Так и было бы. Если бы 
губернатор воспользовался 
своим служебным положе-
нием. Если бы дал ход сво-
им губернаторским полно-
мочиям. То есть, если бы 
поступил корыстно, эгои-
стично и несправедливо. Но 
так он не поступил. В этом 
случае, как и в других.

Вообще-то в таких случа-
ях, когда человек из дерев-
ни стал большим начальни-
ком, баланс гибкий. Можно 
не сомневаться, что Сумина 
осуждали бы, если он своей 

деревне дал слишком мно-
го. Если бы явно перебор-
щил. Но его, конечно, не 
похвалили бы, если не сде-
лал для Санарки ровным 
счётом ничего. Никак её 
не выделил бы среди дру-
гих. Наверное, мера в том, 
чтобы своей деревне дать 
столько же, сколько осталь-
ным. Столько же, но чуть-
чуть больше.

Марк Гроссман не зря 
назвал свой очерк «Вечная 
целина». Вечная целина, 
по его версии, – это рабо-
та с людьми. Пётр Сумин не 
стал работником сельского 
хозяйства. Но не стал он и 
металлургом. В юности вы-
бирал он одну из двух до-
рог, а вышел на третью – на 
«вечную» работу с людьми. 
На политику, которая – на 
всю жизнь. Она была пред-
назначена ему родом, ро-
ком и Господом Богом. О 
чём, как это часто бывает, 
до поры никто не догады-
вался.

Последняя смутная до-
гадка. Если вспомнить, 
в своё время у нас, в 
Советском Союзе считалось, 
что судьбы вершил рабочий 
класс. Не крестьянство, а за-
водские люди. Может быть, 
поэтому, а не только по со-
вету старшего брата, под-
сознание подсказало Петру 
Сумину: стань металлургом. 

Я думаю, однако, что 
Пётр Иванович Сумин вез-
де – на хлебном поле, у за-
водской печи, в кресле на-
чальника – на любой дороге 
ушёл бы далеко и высоко…

* * *
Остаётся сказать, что у 

Петра Ивановича осталась 
добрая память как об очер-
ке «Вечная целина», так и о 
его авторе. Когда вышел из 
печати сборничек с очер-
ком о Сумине, ему не было 
и тридцати лет. Тогда, по 
своему обыкновению, ко-
торому был верен до конца 
жизни, он рассказал писате-
лю о себе «совсем немного», 
и Гроссман «сам поехал в 
Санарку, встречался с людь-
ми, которые меня знали».

Несмотря на «скупость» 
своего героя, Марк Гроссман 
понял, что ограничивать-

ся очерком нельзя, что 
молодого комсомольско-
го секретаря надо держать 
в поле своего зрения. И 
Сумину писатель пришёлся 
по душе. «Мы подружились, 
– признавался он позднее. 
– Марк Соломонович был 
намного старше меня и во-
обще оказался человеком 
уникальным, каких сей-
час мало. Он многим по-
ражал, пленял силой свое-
го характера». И ещё одно 
признание: «Позднее, через 
десять лет, Гроссман пред-
ложил даже написать обо 
мне небольшую книгу. Это 
вряд ли было тогда умест-
но, да и обком мог запро-
сто снять голову за подоб-
ные вещи».

Так было: книга, без раз-
решения, неуместна. Тогда 
все знали о правиле – не 
высовываться. За это не 
поощряли, а наказывали. 
Снимали головы. Не высо-
вывай её, свою голову. Её 
высунут, если надо будет, 
те, кому положено. 

Правило – правилом, но 
и сам Сумин был чрезвы-
чайно скупым на разговоры 
о личном. Он их буквально 
пресекал. Не мне оцени-
вать его скупость. Чтобы 
его понять, надо самому 
представить себя на месте 
человека, к которому при-
шёл писатель или журна-
лист, чтобы написать очерк 
или книгу о его жизни. И на 
месте этого человека поду-
мать, что и как рассказать 
о себе. А потом прочитать 
то, что писатель напишет…

Книга о Сумине у 
Гроссмана не получи-
лась. И другому писателю, 
Рустаму Валееву, Сумин не 
дался. Как ни старался он 
«раскрыть» губернатора, 
все воспоминания Петра 
Ивановича ограничивались 
тем, как он катал валенки. 
И я несколько раз предла-
гал Петру Ивановичу най-
ти время, чтобы неспешно 
поговорить «про жизнь». 
Он, после паузы, отвечал: 
«Надо подумать», и было 
ясно, что думать он будет 
долго. Теперь я очень со-
жалею об этом…

Продолжение следует

В этом году исполнится 70 лет со дня рождения первого всенародно избран-
ного губернатора Челябинской области, основателя и многолетнего руково-
дителя движения «За возрождение Урала» Петра Ивановича Сумина. В пред-
дверии этой памятной даты мы публикуем избранные главы из книги «Парень 
из Верхней Санарки» известного челябинского писателя, журналиста, краеве-
да Михаила Фонотова. 

Уехать?  
Остаться? Как быть?

В юности было 
и испытание трактором
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Мо л о д о с т ь  у 
Сумина – какая? 
Комсомольская, 

конечно. Какой ей ещё 
быть? Не сказать, что 
Сумин лип к комсомо-
лу, но обойтись без него 
не было никаких шан-
сов. Комсомольский во-
жак – с того всё нача-
лось. Цех, завод, район, 
город – по таким комсо-
мольским ступеням под-
нимался он всё выше, на 
что ему потребовалось во-
семь лет. Первые три года 
он – сталевар электри-
ческой печи, подручный 
Героя Социалистического 
Труда Хабира Шагеевича 
Самохужина, а потом – 
комсомольский работник 
без совместительств.

Фотографии – как свиде-
тельства

Снимок – школьный. 
Девушки-старше классницы 
в коричневых платьях и 
белых передничках по-
верх. Уже «готовые» не-
весты. Девушки стоят, а 
перед ними сидят четве-
ро, надо понимать, учите-
лей. А два парня – лежат. 
Чубатыми головами круг 
к другу. Опершись на лок-
ти. Один из них – Сумин. 
Пиджак серый, в крапинку. 
Ворот рубахи расстёгнут. 
(Галстучный период ещё 
впереди). «Бывалый» при-
щур глаз. Молодой и кра-
сивый.

Снимок: Сумин один 
на большой площади или, 
может быть, на стадионе. 

У Красного знамени. У ми-
крофона. Перед многолюд-
ной трибуной. Повторюсь: 
он один – перед трибу-
ной. Что-то провозглаша-
ет. Верят ли ему трибуны? 
Верит ли он сам в то, что 
говорит?

На счёт трибун можно 
ошибиться, а Сумин, в том 
возрасте, верил в высокие 
слова. Он головой ушёл в 
комсомольские хлопоты – 
в приёмы, в сборы член-
ских взносов, в комсомоль-
ско-молодёжные бригады, 
в субботники, в Ленинские 
зачёты.

С н и м о к :  з а в о д . 
ЧМЗ. Директор заво-
да Н. А.  Тулин, секре-
тарь парткома В. В. Ураев, 
председатель профкома 
А. Н. Савельев и секретарь 
комитета комсомола Пётр 
Сумин. Так называемый че-
тырёхугольник. Сумин – в 
четвёртом углу. Он стоит, а 
наставники – сидят. В ру-
ках у Тулина лист бумаги. 
Какой-то комсомольский 
вопрос. Сумин заинтере-
сованно всматривается: 
утвердят ли старшие това-
рищи комсомольскую ини-
циативу?

Снимок: он опять на воз-
вышении, среди немногих. 
Над теми, кто внизу, кото-
рых много. Где-то на завод-
ской территории. К чему-то 
призывает. К тому призы-
вает, чтобы пошли за ним.

Снимок: на заседа-
нии. Спор. Сумин кому-
то возражает. Доказывает. 
Убеждает. Настаивает на 
своей правоте.

Снимок: полукруг сто-
ла, президиумного. Сумин 
в центре, справа и слева – 
комсомольские работни-
ки. Среди них – Ильичёв, 
в роли наставника. Все се-
рьёзные, сосредоточенные. 
Или задумчивые. Только у 
девушки лёгкая улыбка на 
лице. Все сидят, стоит толь-
ко Сумин. Он открывает за-
седание. Объявляет повест-
ку дня. Говорит какие-то 
предварительные слова.

Снимок: в самолёте. В 
кресле с белым подголов-
ником. Спит. Как, впрочем, 
и соседи. Досыпает.

Снимок: Какое-то тор-
жество. Праздник. Длин ный 
ряд трибуны – так сказать, 
для вождей. Сумин – среди 
них. И даже в середине.

Все в шапках. Знать, 

осень. Наверное, октябрь-
ские дни.

Над трибуной – преу-
величенно огромный пор-
трет Ленина. Сумин – как 
раз под ним, под галстуком 
вождя. Рука в перчатке, 
поднята. А внизу марши-
рует мимо трибуны колон-
на во главе с духовым ор-
кестром.

Снимок: опять трибуна. 
А над ней – опять огром-
ный Ленин. На этот раз все 
в шапках. Кроме Сумина 
и Носова – они без голов-
ных уборов. Плащи и лёг-
кие пальто. На лацканах – 

алые банты. Не иначе, как 
День Победы, 9 Мая.

В ту пору Сумин верил, 
что комсомол брав, бое-
вит и благотворен. Не упу-
скал случая поблагодарить 
«школу комсомола». Может 
быть, он открыл, что в сою-
зе молодёжи завелась опас-
ная гнильца. Карьерная. 
Рапортовая. Показушная. 
Бюрократная. Зевотная. 
Может быть, он это увидел 
в комсомоле, но держал про 
себя.

Молодые годы. Ещё зе-
лен, здоров и не тронут со-
мнениями.

В этом году исполнится 70 лет со дня рождения первого всенародно избранного губернатора Челябинской об-
ласти, основателя и многолетнего руководителя движения «За возрождение Урала» Петра Ивановича Сумина. 
В преддверии этой памятной даты мы публикуем избранные главы из книги «Парень из Верхней Санарки» из-
вестного челябинского писателя, журналиста, краеведа Михаила Фонотова. 

Молодые – значит 
комсомольские
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«Оказывается, 
в комсомоле есть люди 
серьёзные…»

– Сергей Иванович, 
вспомните, пожалуй-
ста, как жизнь свела вас с 
Суминым?

– Мне придётся начать 
издалека. В своё время, ещё 
в институте, я занимал-
ся вопросами организации 
и управления. Не органи-
зации управления, а имен-
но организации и управле-
ния. Потому что это разные 
вещи. Организация  – это 
стратегия, а управление – 
это тактика. Уже тогда мне 
это нравилось – организовы-
вать людей.

Когда я окончил инсти-
тут, судьба привела меня на 
завод имени Колющенко. 
Вроде, в технике разбирал-
ся, работа шла хорошо. Но 
однажды вызывают меня в 
партком и предлагают воз-
главить заводскую комсо-
мольскую организацию. 
А там, в комитете, вскры-
лись очень нехорошие дела. 
Организация по численно-
сти была с правами рай-
кома. Это значит, что надо 
было иметь больше 771 ком-
сомольца. А численность па-
дала до 680. Риск, конечно, 
был. Зарплата – не на мно-
го, но меньше. Терять про-

изводство не хотелось. Но 
посоветовался я сам с со-
бой и решил попробовать. 
Единственное, что меня сму-
щало, заикание. Правда, ока-
залось, что в частной беседе 
я заикаюсь, а когда выхожу 
на трибуну, заикание про-
падает.

Короче говоря, я при-
нял решение идти в комсо-
мол. Но когда познакомил-
ся с делами, ахнул: куда я 
попал? Однако деваться не-
куда, надо работать. Начал, 
как всегда, с актива. И тут – 
обмен комсомольских би-
летов. Это 1975-й год. Здесь 
пришлось проявлять себя. 
Организовал работу коми-
тета, заставил, чтобы каж-
дый отвечал за свой сектор. 
Дошёл до каждого началь-
ника цеха. И пошла работа. 
Мы довели численность ор-
ганизации до 1 200 человек. 
И впервые в истории завода 
взяли переходящее знамя.

Ко Дню Победы органи-
зовали движение «За себя и 
за того парня». Молодёжные 
бригады из пяти человек 
включали шестого, на него 
насчитывался план… Всё 
шло по уму. В результате, 
раньше времени встречали 
в цеху Новый год – с ёлкой 
и Дедом Морозом.

Прошло какое-то вре-

мя, и звонят из приёмной 
горкома комсомола: в те-
чение часа будьте на ме-
сте, к вам приедут. Отсюда 
и началось. Приезжает Борис 
Данилов. Сначала всё прове-
рил, посмотрел: учёт, биле-
ты, протоколы – всё безу-
коризненно. Всё, как надо. 
В цеха пошли – то же са-
мое. Словом, побыл он и 
уехал. Но недели через две 
Данилов приезжает вместе 
с Суминым. Разговор такой: 
хватит работать здесь, пе-
реходи к нам. Я поработал 
на заводе около двух лет. 
Пытаюсь возразить: «Да 
рано ещё»… Возражения не 
принимаются. Хорошо, а 
куда и кем? Оказывается, за-
ведующим отделом оборон-
но-массовой и спортивной 
работы. «Ребята, а я здесь 
при чём? Я же орговик». 
Потом, с кем я ни советовал-
ся, все уверяли, что из этого 
отдела кроме как инструк-
тором по спорту, не уходят. 
Выше не поднимаются. Надо 
уточнить, что тогда Сумин 
был вторым секретарём гор-
кома комсомола. Первым 
был Соловьёв. «Ты не торо-
пись». Оказывается, всё уже 
решено наперёд. Соловьёв – 
на место Александровича, 
Сумин  – первым секрета-
рём горкома комсомола, 
Данилов уйдёт в строитель-
ные отряды. А я – вместо 
Данилова заведующим орг-
отделом. Такая перспекти-
ва.

Короче, потом состо-
ялась встреча с Петром 
Ивановичем один на один. 
И я сразу убедился: знаю-

щий человек, твёрдый, уве-
ренный, видящий на не-
сколько шагов вперёд… Он 
мне сказал: «Начнём, сра-
ботаемся…». «А если нет?». 
«Значит, нет». Ну, что, бесе-
да нормальная, откровен-
ная. Я даже подумал, что и 
в комсомоле, оказывается, 
есть люди серьёзные.

Мы начали работать. Чем 
бы Пётр Иванович ни зани-
мался, он досконально вни-
кал в суть, понимал её, объ-
яснял, что и как надо сделать 
и к чему прийти в результа-
те. Хороший руководитель 
всегда видит результат в са-
мом начале работы.

«И я развернулся 
как орговик»

– Сергей Иванович, а 
дальше? Вы же всё-таки 
сработались?

– На второй год Сумин 
вызывает меня и говорит: 
«Завтра, надеюсь, на бюро 
меня утвердят первым се-
кретарём, а я тебе даю три 
месяца. Через три месяца 
будем рекомендовать тебя 
заведующим организаци-
онным отделом». Это уже 
величина. И как раз то, что 
мне надо. Заворг – это пра-
вая рука первого секрета-
ря. Не второго, а первого. 
Орготдел  – это всё, в том 
числе – взаимодействие с 
горкомом комсомола…

Об этом скажу отдельно. 
Знаете, чему научил меня 
Сумин? Что такое горком. 
Обычно мы сами себя счи-
тали горкомом. А Сумин 
объяснил иначе: «Какой вы 
горком? Вы не горком. Вы 

аппарат горкома, который 
организует работу городско-
го комитета. А городской ко-
митет – это те комсомольцы, 
которых избрали на город-
скую конференцию. А там 
700 человек. Это – горком 
комсомола». Так он нас всех 
поставил на место.

Честно сказать, Сумин дал 
мне свободу. Мы работали с 
ним тесно и даже подружи-
лись. И я развернулся. У меня 
крылья выросли. Я развер-
нулся как орговик. Всё изме-
нил, начиная с подготовки 
бюро горкома. Допустим, у 
нас появились папочки. Эти 
папочки с материалами за-
седания бюро рассылали по 
районам, членам бюро. Они 
могли познакомиться с до-
кументами заранее и прихо-
дили уже готовые к обсужде-
нию вопросов.

Самое интересное – и 
это впервые в России – при 
подготовке к конференции 
был применён сетевой гра-
фик. Мы впервые приме-
нили сетевой график к ор-
ганизационному процессу. 
Когда я сказал об этом Петру 
Ивановичу, он почесал за-
тылок, закурил, задымил и 
спросил: «Ты отдаёшь себе 
отчёт?». Я ему ответил, что 
всю ответственность беру на 
себя. Но, конечно, он пони-
мал, что и сам от ответствен-
ности уйти не мог.

Но мы это сделали. В 
Москве ахнули. Когда мо-
сквичи увидели, как сете-
вой график работает, не мог-
ли поверить. Схема у меня в 
кабинете висела на всю сте-
ну. Настоящий сетевой гра-
фик. Его сфотографировали, 
увезли в Москву, оттуда ста-
ли приезжать люди.

Как искали 
кандидатуру 
в депутаты

Тогда же мы впервые вне-
дрили перфокарты. Был та-
кой случай. Приезжают из 
Москвы, из ЦК комсомола: 
нужен депутат Верховного 
Совета из Челябинска – мо-
лодой производственник и, 
как тогда требовалось, все 
остальные данные. Говорят: 
«Мы в Челябинске пробу-
дем неделю, за это время 
подберите кандидатуру». 
Сумин сидит, улыбается. 
Москвичи: «Пётр Иванович, 
не улыбайтесь, дело-то се-
рьёзное». А он им: «Зачем 
неделю ждать?». Нажимает 
кнопку: зайди. Я захожу. 
Москвичи: «Надо то-то и 
то-то». Хорошо, будет сде-
лано. «А что не спрашива-
ешь, когда». «Когда Пётр 

Иванович скажет, тогда и 
сделаем». Сумин улыбается: 
«Ну, ладно, сделайте… минут 
через пять». «Пожалуйста». 
Москвичи в недоумении: 
«Мы пойдём с ним». «Со 
мной? Пойдём». Пришли ко 
мне. Я достаю картотеку го-
рода, наш актив. Кто нужен? 
Мужчина? Хорошо. Едва за-
метное движение – и у меня 
в руках остались карточки 
мужчин, а остальные – вы-
пали. Нужен производствен-
ник? Остались одни произ-
водственники. Стаж? Какой 
район? Какой завод? И так 
далее. Допустим, с ЧТЗ не 
надо, там уже есть депу-
тат. Но нужен промышлен-
ный район. Хорошо. Берём 
Ленинский район. В кон-
це концов, у меня в ру-
ках осталось карточек пять. 
Москвичи ахнули. Они взя-
ли эти карточки с собой, из 
пяти кандидатур выбрали 
Володю Константинова. Он 
и стал депутатом Верховного 
Совета.

Таких новшеств у нас 
было много. Сумин меня 
поддерживал, и у нас шло 
хорошо…

Проходит время, опять 
вызывает Сумин: «Ну, что, 
доигрался?». «Что такое?». 
«Что такое… Тебя берут в 
ЦК». «В Москву? Не поеду». 
«Не поедешь? А хватит сил 
отказаться?». «А ваше мне-
ние?». «Моё мнение? Не со-
глашайся». Такой был разго-
вор. Потом пришёл вызов, 
агитировали, но я настоял 
на своём.

Что ещё рассказать? Это 
мы тоже впервые органи-
зовали. Во Дворце желез-
нодорожников идёт ком-
сомольская конференция. 
В конференции участвуют 
первый секретарь горкома 
партии Дмитриев, второй се-
кретарь Багриновцев, другие 
важные люди. Прежде все-
го, секретарь ЦК комсомола 
Орджоникидзе, другие ра-
ботники ЦК. Уже после окон-
чания конференции собра-
лись обменяться мнениями: 
всё, вроде, хорошо, оценки 
высокие. И москвичи нам: 
«Ждём от вас отчёт о конфе-
ренции, и на его базе будем 
проводить школу передово-
го опыта». Петру Ивановичу: 
«Будете в Москве, привезите, 
пожалуйста, отчёт». А Сумин 
мне: «Сергей, принеси». И 
что вы думаете? Приносят 
три тома. Всё прошито, с 
тиснением: «Материалы 
27-й городской конферен-
ции…». Дата, подписи, печа-
ти. Орджоникидзе: «Как? Не 
может быть». Может. Сумин 

В этом году исполнит-
ся 70 лет со дня рожде-
ния первого всенародно 
избранного губернатора 
Челябинской области, ос-
нователя и многолетнего 
руководителя движения 
«За возрождение Урала» 
Петра Ивановича Сумина. 

В преддверии этой па-
мятной даты мы публи-
куем избранные главы из 

книги «Парень из Верхней Санарки» известного че-
лябинского писателя, журналиста, краеведа Михаила 
Фонотова. 

сидел довольный. А что мы 
сделали? Никто не знал, что 
мы впервые пригласили сте-
нографисток и машинисток, 
и они по ходу конференции 
готовили все материалы.

Чему я поражался – се-
рьёзности Сумина. Ну, мо-
лодёжь, ну, всё такое… И та-
кая серьёзность…

– А не слишком ли был 
он серьёзным?

– Иногда, да. Но после 
Сумина в горком пришли 
другие люди, не такие се-
рьёзные и даже очень весё-
лые…

Возвращение 
в команду. 
Новый этап

– Сергей Иванович, и 
так, это период вашей со-
вместной работы в горко-
ме комсомола. Но вскоре 
всё изменилось?

– У Сумина не было се-
кретов от меня, и это, ко-
нечно, мне нравилось. Никто 
не догадывался, что Сумин 
готовился к серьёзной пар-
тийной работе. Что его где-
то обкатают и двинут выше. 
Я его спросил, так ли это. 
Он усмехнулся: «Странно 
было бы, если бы ты не по-
нял об этом». Вечером по-
сле работы мы сели с ним, 
и он мне сказал, что идёт в 
шестой цех ЧМЗ. «На произ-
водство?». «Да, надо пройти 
этап производства».

Заключу тем, что скажу: 
такой работы горкома ком-
сомола, как при Сумине, не 

было ни до, ни после него.
– Но жизнь вас разлу-

чила?
– Не совсем. Когда Сумин 

уходил, спросил меня: а ты 
куда? Я сказал, что на родной 
завод имени Колющенко, 
хоть кем. Меня назначили 
начальником участка новой 
техники. Как потом я выяс-
нил, Сумин следил за моей 
карьерой и, чем мог, помо-
гал мне. Иногда звонил: всё 
нормально? У меня было всё 
нормально. Кроме одного 
вопроса: жильё. Там, где я 
жил, условия были ужасные. 
И Сумин сделал всё, чтобы 
я получил квартиру. Лично 
хлопотал. И добился. Тогда, 
когда, казалось бы, судь-
ба нас развела, дружба про-
должалась. Я был вхож в его 
семью.

– Вы уже тоже были же-
наты?

– Конечно. И жена, и дочь. 
Вообще-то у Сумина мы со-
бирались довольно часто, 
но по какому-то поводу, а 
я мог прийти без повода. А 
отношения между Петром и 
Ольгой для меня были эта-
лоном. У меня, честно ска-
зать, в семье не совсем шло, 
как надо. А у них бывать мне 
было приятно. Я всегда по-
ражался – вокруг так много 
красивых женщин, но Пётр 
Иванович ни словом, ни 
взглядом не давал им по-
вода подумать о чём-то ин-
тимном. 

А, видать, кто-то сверху 
следил. Он уже секретарь 

Металлургического райкома 
партии, общение у нас идёт, 
но, конечно, не так регуляр-
но, как прежде. Потом он 
уже председатель гориспол-
кома, тоже встречались, не 
помню конкретно, по како-
му случаю. Но я всегда знал, 
что Сумин интересуется, где 
я и что со мной. Ну, инте-
ресуется и хорошо. Однако 
он всё выше, и не мне про-
являть инициативу. И вот 
уже 1987-й год, он – пер-
вый заместитель председа-
теля облисполкома. А я уже 
коммерческий директор за-
вода имени Колющенко. И – 
встреча. Он: «Надо опять по-
работать вместе». Я подумал 
– так, обычная беседа. «Ну, 
ладно, поработаем, время 
придёт». А он: «Да нет, ду-
маю, что скоро». Особого 
значения разговору я всё 
же не придал. Но вдруг при-
езжает Леонид Семёнович 
Кудрявцев: «Поехали». 
«Куда?». «На беседу к Петру 
Ивановичу». «На какую бе-
седу?». Приезжаем. Сумин 
говорит про управление 
снабжения и сбыта облис-
полкома. «Бери». Я на заво-
де – мне всё привычно, даже 
по гудку, на слух знаю, будет 
план или нет. Со всеми пре-
красные отношения. Всё – 
здорово. «Пётр Иванович, с 
завода в какую-то вашу кон-
тору?». А он, лаконично, но 
твёрдо: «Подумай».

На заводе, когда я прово-
дил оперативки, в мой ка-
бинет могли зайти только 

три человека – директор, 
секретарь парткома и глав-
ный инженер. Всё! И вдруг 
открывается дверь, захо-
дит Кудрявцев: «Товарищи, 
извините, я должен увез-
ти Матвеева». А мне: «Через 
пятнадцать минут твой во-
прос на исполкоме». «Какой 
вопрос?». «Одевайся, маши-
на ждёт внизу». Я подни-
маю трубку, звоню директо-
ру: как же так, вы продали 
меня, а мне ни слова. Он: 
«Я не знаю ваших отноше-
ний с Суминым, но мне ска-
зали, что ты решишь сам». 
Делать нечего, мы прыга-
ем в машину, только вош-
ли в зал, слышу: «Матвеев 
Сергей Иванович, предлага-
ется утвердить начальником 
управления снабжения и 
сбыта. Кто не знает его? Все 
знают. Садись. Утверждён». 
Потом у нас был разговор об 
этом: «Пётр Иванович, как 
же так?». А он мне: «Я был 
уверен, что ты согласишься».

И стал я работать на но-
вом месте. И опять Пётр 
Иванович требовал, требо-
вал, требовал… В неделю по 
два раза летали в Москву. 
Для него не было слова 
«нет». Надо – и всё. Бывало, 
звонят домой: через два часа 
вылет. А билеты? В кабине 
пилота полетите. И летали. 
Когда я однажды ночью из 
кабины пилота увидел, как 
самолёт ищет взлётную по-
лосу, как, раскачиваясь, при-
целивается на неё, струсил 
всерьёз.

А сколько было аварий-
ных ситуаций в городе? 
Сломался насос перекачи-
вающей станции у озера 
Смолино. Ночью. Сумин под-
нимает меня. «Транспорт 
есть?». «Есть». «Утром, что-
бы насос был». Как утром? 
Оказывается, Сумин уже 
договорился на счёт насо-
са в Перми. Привезли насос, 
поставили. А то всё дерьмо 
ушло бы в Смолино.

Таких примеров – сколь-
ко угодно. И мы не подвели 
Петра Ивановича ни разу. 
Костьми ложились. И ког-
да мы всё наладили и ста-
ли работать на опережение, 
Сумин мне сказал, что был 
на совещании в Москве, и 
там, говорит, так Свердловск 
хвалили, так этот Россель 
распинался, что тошно ста-
ло. И им вручают знамя. 
Пётр Иванович не мог этого 
«простить» соседу. Он толь-
ко и сказал: «Посмотри, зай-
ди с предложениями».  Дело 
было вечерком в его каби-
нете. А надо сказать, что 
Сумин всегда помогал по 

снабжению – письмо под-
писать, позвонить в Москву, 
чтобы меня приняли, – это 
без проблем…

Тест на удержание 
знамени

Прошло какое-то время, я 
ему признался: «Постараюсь 
сделать всё, что от меня за-
висит. А не получится – не 
афишировать». «Хорошо».

Что я сделал? Поручил 
своим экономистам со-
брать все показатели по 
Челябинску, Свердловску, 
Перми, Кургану. Вывели 
плановые цифры на сле-
дующий квартал. И подве-
ли красную черту. Кто боль-
ше сделает, молодцы, а кто 
меньше – пеняйте на себя. 
И что вы думаете? На кол-
легии Госснаба, по нашим 
документам, выяснилось, 
что наши показатели выше, 
чем свердловские. Не пове-
рили. Прислали комиссию. 
Посмотрели – всё правиль-
но. И нам вручили знамя. 
Сумин радовался больше, 
чем я. Фотографии есть – как 
нам вручают знамя. Никогда 
такого в жизни не было. 
Конечно, и мои акции взле-
тели сразу. Потом он остал-
ся с нами на чай. Чего вооб-
ще никогда не бывало.

Ну, ладно, это всё хорошо. 
Знамя получили. И что он 
сказал? «Да, получить знамя 
всякий может – ты попробуй 
его удержать». И опять он 
меня заставил взять выше. И 
что вы думаете? Мы не под-
вели. В стране было 82 ор-
ганизации, таких, как наше 
управление, и мы среди всех 
ещё три квартала были пер-
выми. Нигде не было таких  
показателей, как у нас. О 
Челябинске до того никто и 
не слышал, и вдруг – проре-
зался. А когда все съехались 
к нам на семинар – ахнули. 
Мы удерживали знамя три 
квартала. А потом в Москве 
нам сказали: больше не да-
дим. Хватит. Этот эпизод  – 
чистая заслуга Сумина.

– Сергей Иванович, 
я понял так, что Пётр 
Иванович никогда не 

оставался на чай с сотруд-
никами?

– Не оставался. Он всег-
да следил за собой так, что 
не за что было взяться. Он 
был вне подозрений. Вера, 
чистота, порядочность – это 
Сумин. Если кого-то на чём-
то можно было поймать, то 
Сумина – бесполезно.

Я горжусь тем, что Пётр 
Иванович был всегда со 
мной. Когда я уже работал 
здесь, в управлении, он сам 
спросил, какие есть пробле-
мы. «У меня, Пётр Иванович, 
одна проблема – жильё». И 
он опять помог. Позвонил: 
«Иди, получай ордер». А 
я и забыл о том разгово-
ре. Квартира, три комнаты, 
четвёртый этаж… А он жил 
напротив – на улице Сони 
Кривой. Наши окна смо-
трели друг на друга – через 
двор. Однажды он говорит: 
«Что у тебя вечером? Оля 
готовит пельмени. Когда бу-
дут готовы, я моргну светом, 
приходи». Пельмени у Ольги 
вкусные, тройные. Он, дей-
ствительно, моргнул светом 
в окне, и мы сели с ним, уго-
ворили эти пельмени. И по-
говорили «за жизнь».

Характерных случаев – 
все не рассказать. Многому 
он меня научил. Например, 
посылает сотрудника с 
каким-то заданием. И обя-
зательно проверит, как он 
понимает задачу и какие 
документы приготовил. Всё 
выспросит. Если что-то не 
так – не избежать его гнева. 
Заставит всё доделать и пе-
ределать. С тех пор и я так 
поступаю. Это очень помога-
ет решать вопросы. Придёшь 
в инстанцию, начальник вы-
слушает и обязательно ска-
жет, что какой-то бумаги 
нет. «Принесёшь завтра». 
Или когда ещё. А у меня эта 
бумага готовая – пожалуй-
те. «Готовая?». Готовая. И эта 
бумага, и следующая. Видит 
начальник, как хорошо под-
готовился проситель, – тут 
же и вопрос решается.

Продолжение  
в следующем номере.

Сергей Матвеев, заведующий орготделом горкома комсомола в 70-е годы: 

«Пётр Иванович вёл меня по жизни»

П. Сумин и С. Матвеев

Комсомольские активисты суминских лет
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Комсомольская 
стройка в Санарке

– Сергей Иванович, на 
горизонте были и другие 
люди, вроде бы, такого 
же  уровня и масштаба, 
но почему Сумин?

– Смотри «внутря». 
Сумин – человек со стерж-
нем. Приведу пример. 
Вспомню о так называ-
емых папиросных бун-
тах в 90-е годы. Я свиде-
тель тому. Сумин поехал 
на Северо-запад. Никто 
же не поехал! Даже мили-
ция прибыла позже. А от-
туда, навстречу, шли тол-
пы людей. Кто-то знает о 
той ситуации? Я это ви-
дел: идёт разъярённая тол-
па. А Сумин на транспорт-
ной остановке поднялся на 
какое-то возвышение и на-
чал говорить с людьми. И 
ведь толпа остановилась! А 
что могло быть?

– Но говорили, что 
ОМОН подстраховывал…

– Да, когда стало из-
вестно, что Сумин поехал 
на встречу с толпой, мили-
ция двинулась туда же. А 
первыми туда приехали я 
и Макаров из горздрава. На 
своих машинах.

Ещё пример. Ничего 
плохого не хочу сказать 
про Валерия Шопова, 
только сравню уровни. У 
Шопова любое дело – как 
получилось, так и получи-

лось. А у Сумина – только 
так и никак иначе.

Ещё вспомню: рабо-
ты много, то одно, то дру-
гое, а Сумину надо было 
вырваться в Санарку. Ему 
стало известно, что болеет 
мама. К тому же – протека-
ет крыша. И что тогда мы 
сделали? Первые секрета-
ри райкомов на своих ма-
шинах в субботу взяли и 
поехали в Санарку. С ходу 
раскидали крышу, сразу же 
сбили её заново, перекры-
ли… Там полдеревни сбе-
жалось смотреть, что за ар-
харовцы приехали.

– А Сумин в это время?
– Он с нами, конечно. 

И тогда я впервые позна-
комился с его матерью. 
Редкой души человек. Вы 
спрашиваете, откуда всё? 
Оттуда, из Санарки. Как 
она там хлопотала… Всё 
норовила чем-то помочь. И 
приговаривала: «Ребятки, 
осторожно». Видела же, что 
не все природные плотни-
ки, иные и топор в руках 
не держали. Дело – к обе-
ду. Как ловко она управи-
лась! Женщина была пол-
ная, но… Бежит курица, 
она её хвать за ноги, трях-
нула, чтобы не дергалась, 
здесь же – топор, полено… 
На наших глазах общипала. 
И сварила нам такую лап-
шу с курицей… Как мы ели! 
Мама родная… К концу 
обеда поспели и пирожки. 
А отношения сына с мате-
рью! Всё «мамочка-мамоч-
ка» и – на вы. Да, на вы.

Последнее прости
Теперь – о грустном. 

Восьмое мая. В этот день 
у Ольги день рождения. 
Я дома, предпразднич-
ный день. Звонок, Сумин: 
«Сергей, звонил своему во-
дителю, он уже успел вы-
пить, второму шоферу зво-
нил, его в городе нет. А мне 
надо срочно в Санарку. 
Может, выручишь?». А я 
что-то почувствовал в го-
лосе. Через себя говорит. «А 
что случилось?». «Говорить 
не буду, скажи только, смо-
жешь или нет». «Почему не 
смогу, смогу. Сейчас до ма-
шины добегу. Куда подъ-
езжать?». А он тогда жил 
на улице Сони Кривой. 
«Сейчас подъеду». «Только, 
если можно, быстрее». 
Хорошо, что машина была 
заправлена. Подъезжаю. Он 
с Ольгой уже ждут внизу, 
белые, как мел. Он мне го-
ворит: «Беру на себя ответ-
ственность, ГАИ не ГАИ – 
гони, как можешь». «Что 
такое?». «Мама умирает».

Мы погнали. А мост че-
рез железную дорогу по 
Троицкому тракту на ре-
монте. Объезд. Колея – в 
дно. На колёсах у меня ши-
карные диски из Германии. 
Пластиковые нахлобучки. 
Два диска потерял по до-
роге.

Приехали. Мать лежит 
на полу, боятся её перено-
сить. У неё инсульт. И ког-
да она увидела его, слё-
зы побежали по щекам: 
«Петя, наконец-то». Что 

делать? «Скорой» нет, вра-
ча нет. Тем более – накану-
не праздника. Сумин мне: 
«Сергей, быстро лети об-
ратно, к брату, найди, кого 
надо, скажи, что я прошу 
организовать «Скорую». 
Надо ехать обратно. Ведь 
ни телефонов, ничего… 
Вернулся я в Челябинск, 
организовал «Скорую», с 
ней приехал в Санарку. 
Ночь уже. Уколы сделали… 
Врачи: если бы три-четыре 
часа раньше… Она протя-
нула руку к сыну и всё… 
Поэтому восьмого мая у 
Суминых день скорби. А 
день рождения Ольги пере-
несли на следующий день.

Для Сумина мать, отец, 
семья – вообще что-то не-
вероятное.

Любимое «Там, 
вдали, за рекой…»

– Сергей Иванович, я 
всем задаю этот вопрос, 
потому что сам хочу вы-
яснить этот, наверное, 
главный вопрос: чем 
брал Сумин? Вот вы по 
натуре – организатор. А 
Сумин?

– Да, он не был прирож-
дённым организатором. Он 
часто удивлялся: зачем ты 
так сделал? Он брал тем, 
что слишком близко вос-
принимал жизнь. Он всё 
пропускал через себя.

– А люди собирались 
вокруг него, потому что 
видели эту его боль.

– Почему он мог поста-
вить задачу? Потому что 

внутри он её уже 
пережил, обдумал 
и решил. И потому 
требовал её обяза-
тельного исполне-
ния. И ещё: когда 
он говорил, всегда выстра-
данно и уверенно. И мы 
понимали: не увильнуть, 
не схитрить. Надо сделать 
так, как он требует. Или так, 
или уходи из команды.

– О нём говорят, что 
он добрый, но строгий. 
Даже жёсткий.

– Только так. Да, жёст-
кий – в деле. Такой 
штрих. Идёт подготовка 
к пленуму. По пионерии. 
Выясняется, что в четверг 
пленум, сегодня понедель-
ник, а ничего ещё не гото-
во. Его надо было видеть в 
это время… Оценки жёст-
кие, но настолько правиль-
ные, справедливые – не на 
что обидеться. Наконец, 
он всех отпускает, а меня 
задерживает: «Ты понял, 
что нам с тобой надо го-
товить пленум?». Сорвать 
пленум нельзя, это ясно. 
Короче говоря, два дня и 
две ночи мы готовили пле-
нум. В среду – читка до-
клада. Правил всегда сам. 
Любое выступление, после 
всех – его правка. Так и с 
докладом – берёт его с со-
бой, утром в четверг отда-
ёт на перепечатку. В четы-
ре часа – пленум.

О душевности. Совет 
ветеранов возглавлял 
Мухамедьяров Ахмеджан 
Латыпович. Человек боль-

шой души. Мы даже пред-
лагали назвать одну из 
улиц его именем, но вре-
мена изменились, и всё за-
глохло. Он – один из пан-
филовцев. Сумин его не 
просто уважал, а любил. И 
у Мухамедьярова был день 
рождения. Ему хотелось от-
метить это событие с нами, 
с молодёжью. Идти с этим 
к Сумину он постеснялся, 
пришёл ко мне. И к Сумину 
пошёл я, согласовать это 
дело: мол, мы решили так 
и так – собраться в каби-
нете второго секретаря. 
Не у вас же устраивать за-
столье. Я уже договорился 
со столовой, пироги будут, 
всё будет. Сумин, вижу, не 
очень доволен. Молчит. Но, 
вроде, и не возразил.

На следующий день дев-
чонки накрыли стол, укра-
сили его цветами. И что вы 
думаете? Пётр Иванович 
сказал речь… Такую речь… 
Не тост, а размышления о 
человеке. Он, оказалось, 
знал о Мухамедьярове та-
кое, о чём мы и не дога-
дывались. И после этого 
остался с нами. И пошли 
такие задушевные разго-
воры… Песни военных лет. 
Он любил петь. Эту – «Там 
вдали за рекой»… День не-
забываемый для ветерана 
и для всех нас.

В этом году исполнит-
ся 70 лет со дня рожде-
ния первого всенародно 
избранного губернатора 
Челябинской области, ос-
нователя и многолетнего 
руководителя движения 
«За возрождение Урала» 
Петра Ивановича Сумина. 
В преддверии этой памят-
ной даты мы публикуем 
избранные главы из кни-

ги «Парень из Верхней Санарки» известного челя-
бинского писателя, журналиста, краеведа Михаила 
Фонотова. 

Сергей Матвеев, заведующий орготделом 
горкома комсомола в 70-е годы: 

«Пётр Иванович 
вёл меня 
по жизни»

Первые друзья у комсомольцев – космонавты
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«Я никогда больше 
не буду кричать…»

– Галина Константи
новна, вы можете ска
зать о первой встрече с 
Суминым, какое она ока
зала на вас впечатление, 
как запомнилась?

– Пожалуй, нет. У меня 
было ощущение, что Пётр 
Иванович был всегда. И 
сказать, что я его видела 
в первый раз и как-то за-
помнила, такого не было. 
Он был и был. Я пришла в 
институт культуры секре-
тарём комитета комсомола 
в 1973 году. А он в это вре-
мя работал вторым секре-
тарём горкома комсомола. 
Первым был Соловьёв. Два 
года я отработала и ушла 
в мединститут, деканом 
факультета общественных 
профессий. К этому време-
ни Пётр Иванович уже стал 
первым секретарём, а вто-
рым – Степанищев. Они-то 
меня и вытащили. Я счита-
ла, что с комсомолом про-
стилась. Тогда-то вплотную 
столкнулась с Суминым. 
Это 1975 год. И с тех пор 
до 1990 года мы 15 лет ра-
ботали вместе. Сначала – 
в комсомоле, а позже он 
предложил мне работу в 
Металлургическом рай-
исполкоме: ты там пора-
ботай, а потом посмотрим.

Жизнь менялась, я ока-
залась в кукольном театре. 
Где меня и нашёл Сумин. И 
всё время за собой таскал. 

Я стала заведовать общим 
отделом в горисполкоме. А 
его уже перевели в облис-
полком. Он мне: ты пока 
продолжай работать.

Один эпизод я особенно 
запомнила. Была какая-то 
суетня, какое-то совеща-
ние, кому-то какие-то би-
леты нужны, и я подошла к 
нему – он стоял с первыми 
секретарями – и что-то на 
эту тему стала говорить. То 
ли я не вовремя подошла, 
то ли у него было плохое 
настроение, он как рявкнул 
на меня, типа того, что не 
лезь со всякой ерундой. И 
всё. Сразу после того – у 
нас горкомовское совеща-
ние. Я сижу, реву. Он смо-
трел, смотрел, потом всех 
выгнал, сел возле меня и 
сказал: «То, что ты пла-
чешь, это для меня такой 
урок… Я никогда ни на 
кого больше кричать не 
буду». Не знаю, выполнил 
ли он своё обещание, но на 
меня он больше не кричал.

Нас в аппарате было 
одиннадцать человек, это 
был такой комок… И через 
много лет, только трубку 
подними – все сразу сбе-
гутся. Что характерно, у 
нас внутри не было лю-
бовных романов. Почему? 
Во-первых, Пётр Иванович 
у нас был абсолютно не 
бабник. Мужика же сразу 
видно, по взгляду. Как он 
смотрит. Пётр Иванович, 
кроме Оли, других жен-
щин не видел и не знал. И 
это его красило…

– Красило?

– Красило.
– Если мужчина на 

женщин не обращает 
внимания, это их, я ду
маю, обижает.

– А он обращал на нас 
внимание – как на лич-
ность, а не как на суще-
ство, несущее половые 
признаки.

Долгая беседа 
в начале года

– Галина Константи
новна, теперь можно 
сказать, что Сумин – ваш 
наставник?

– Конечно. Как я, на-
пример, вспоминаю эту 
жизнь? Допустим, про-
шёл год, как мы отрабо-
тали вместе. Я занимаюсь 
своей культурой, провожу 
фестивали, у меня какие-
то выезды, какие-то встре-
чи, что только ни делали. И 
начинается новый год. Он 
усаживает меня напротив 
и предлагает: давай по-
смотрим, что мы сдела-
ли за прошедший год. И 
мы вспомним, что было, 
и подумаем, что будем в 
новом году делать – что-
то так, как прежде, что-то 
не так. От чего-то отказы-
ваемся, что-то улучшаем. 
Посмотрите, что получа-
ется. Я всем этим занима-
лась, а он это видит иначе 
и интереснее, чем я сама. 
У него был, как я говорю, 
государственный ум, и он 
мне советовал со знанием 
дел, что и как. Так вот, мы 
с ним всё детально обсу-
дим. От него выйдешь – и 
хочется работать.

– И с каждым сотруд
ником так?

– С каждым. Кто я была 
такая? Просто инструк-
тор. Даже не завотделом. 
У меня был сектор куль-
туры, и я им занималась. 
И он меня вызывал, и мы 
два, три часа обсуждаем 
наши дела. Что будем де-
лать и как будем делать.

– А что Пётр Иванович, 
всех одиннадцать чело
век аппарата гдето при
метил, собрал вместе?

– По-всякому было. Нас 
в кабинете сидело четыре 
человека. Были и те, кто 
остался после Соловьёва. 

Всякие были люди. Не 
всех подбирал лично Пётр 
Иванович. 

Если вспоминать, я не 
так и долго проработа-
ла в горкоме комсомо-
ла. Следующий этап – об-
щий отдел горисполкома. 
А это – всё. И хозяйство, и 
снабжение, и ремонт – чего 
там только не было. И кро-
ме этого, подготовка сес-
сий. И ещё нам поручалось 
сочинять всякие привет-
ственные адреса. Доклады 
Пётр Иванович, в основ-
ном, писал сам. Конечно, 
мы ему помогали, я в том 
числе.

В горисполкоме мы с 
ним проработали тоже не-
долго, года полтора, и он 
ушёл в облисполком.

– Долго не сидел на 
одном месте.

– У нас как? Хороших 
людей замечают.

– А что значит «хоро
ший»?

– Это человек, на кото-
рого можно положиться. 
Если на него можно поло-
житься, значит, он работя-
щий, значит, он понимает, 
что делает, и его почти не 
надо проверять – только 
чуть-чуть, на всякий слу-
чай. Таких людей не очень 
много. Вообще, хороших 
работников не так много. 
Много таких – с апломбом, 
на словах он всё может, а 
на деле – пустое место, 
с ним и говорить беспо-
лезно, он не понимает. Я 
убедилась, что с каждым 
надо работать по-разному. 
Одного надо бить, другого 
гладить, третьего в угол 
ставить, четвёртому пре-
мию выписать. Каждого 
надо дёргать за ту ниточ-
ку, на которую он реагиру-
ет. Чтобы он сделал имен-
но то, что надо. Это, между 
прочим, Петра Ивановича 
школа. Он с каждым из нас 
разговаривал по-разному. 
Он знал, что на меня кри-
чать нельзя, потому что 
могу зареветь. Он понял, 
что я в сорок раз боль-
ше сделаю, если меня по-
хвалить. А есть люди, ко-
торых хвалить нельзя. У 
нас был такой – его похва-
лят, он сразу грудь вперёд. 

Мы все разные. Хорошие, 
но разные. Это тоже Петра 
Ивановича школа.

А поставить рядом – 
некого…

– Галина Константи
новна, казалось бы, 
Сумин потерпел пора
жение. Соловьёв оказал
ся дальновиднее, и он 
взял верх. Так?

– Это происходило на 
моих глазах. Петя…

– Вы называли его 
Петей?

– Между собой – да, 
а к нему обращались по 
имени-отчеству. Почему-
то. Что я хочу сказать? 
Соловьёв там не очень ко-
тировался. Ни в совет, ни 
тем более в председате-
ли его не рассматривали. 
Была такая ситуация, что 
председателем горсовета 
мог стать другой человек. 
Но того так обвели вокруг 
пальца, что он сам, вместо 
себя, предложил кандида-
туру Соловьёва. Так и по-
шло.

– А почему не котиро
вался Соловьёв?

– Он же плохо относил-
ся к людям. Чем отличал-
ся Сумин от Соловьёва? 
Отношением к людям. 
Вадим Павлович через 
полгода мог пройти мимо, 
«не узнать» тебя, хотя мно-
го лет работали вместе. А 
Пётр Иванович, уже гу-
бернатор, однажды узнал 
меня, подошёл, обнял, по-
целовал, а на совещании 
первое, что сказал, когда 
ему дали слово, что это – 
Зобова, с которой работал 
в комсомоле.

– Галина Константи
новна, но Сумин мог 
быть и жёстким.

– Это хорошее каче-
ство. Для руководителя 
это очень хорошее каче-
ство. Это моя теория: если 
ты начальник, то должен 
быть в какой-то мере, про-
стите, сволочью. Если тебя 
не считают сволочью, то 
ничего не получится. Тот, 
который ниже, на тебя ся-
дет и ничего не будет де-
лать, а тот, который выше, 
будет ногами топтать, по-
тому что ты ничего из себя 
не представляешь. Если 
не будешь жёстким, тебя 
очень скоро не будет. И 
тем скорее, тем выше сто-
ишь. Там нельзя быть раз-
мазнёй.

– Но и жёстким можно 
быть поразному. Можно 

В этом году исполнит-
ся 70 лет со дня рожде-
ния первого всенародно 
избранного губернатора 
Челябинской области, ос-
нователя и многолетнего 
руководителя движения 
«За возрождение Урала» 
Петра Ивановича Сумина. 
В преддверии этой памят-
ной даты мы публикуем 
избранные главы из кни-

ги «Парень из Верхней Санарки» известного челя-
бинского писателя, журналиста, краеведа Михаила 
Фонотова. 

Галина Зобова: 
«Пётр Иванович всегда 
был мне очень дорог, 
мне всегда хотелось 
с ним работать»
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быть таким жёстким, что 
все разбегутся.

– У Сумина жёсткость – 
это требовательность. А 
это тоже его слова: от че-
ловека можно требовать 
только то, что он может. 
Это его завет.

– Пётр Иванович под-
нялся на вершину об-
ластной власти и правил 
областью довольно дол-
го – значит, не случайно?

– Конечно, не случайно. 
Но у него было одно каче-
ство, которое я считаю от-
рицательным. Он мог оши-
баться в людях. Кроме того, 
как шутил Поткин, сме-
нивший Сумина на по-
сту в горисполкоме, Пётр 
Иванович считал, что ме-
таллург может всё – и па-
хать, и сеять, и торговать, 
и строить. У Пети это было. 
Он мог ошибаться в лю-
дях. Но это был разумный 
процент ошибок. При всём 
при том я должна сказать, 
что на фоне Сумина дру-
гие, кого ни возьми, смо-
трелись никак. Сумин, в 
отличие от них, – государ-
ственный человек. Он – 
гора, а остальные – так… 
Пригорки.

– А ведь в обществе 
не было ощущения, что 
Сумин – выше других. 
Он был всего лишь од-
ним из начальников. Ну, 
может быть, порядочнее 
других. А вы и все, кто с 
ним работал, считают, 
что Сумин – уникален. 
Настоящий лидер.

– Я, может быть, смеш-
ной эпизод расскажу. Дома, 
во дворе – стоим, разгова-
риваем с соседями. Про 
лифты. О том, что жите-
ли первого этажа не долж-
ны платить за лифт. Мимо 
идёт какая-то бабка, не-
знакомая. И она вступа-
ет в наш разговор и гово-
рит: «Да, конечно, это всё 
Сумин себе деньги загре-
бает». Я ей тогда сказала, 
чтобы она шла себе своей 
дорогой… Сколько людей, 
столько и мнений.

Признание всегда 
опаздывает

– Галина Константи
новна, а что, нужно уме-
реть, чтобы когданибудь 
ктото написал, что этот 
начальник был честным 
и порядочным челове-
ком? Для меня было от-
крытием, что губернатор 
лечился на свои деньги.

– А вообще-то, такого 
человека можно полечить 
и на деньги из бюджета.

– Разумеется.
– Ему было 27 лет, когда 

мы в первый раз настояли, 
чтобы он лёг в больницу. У 
него был нездоровый цвет 
лица, он много курил и у 
него всегда болел бок. Мы 

чуть ли не под руки парня 
увели, заставили: хоть не-
делю полежи в больнице. 
Но он три дня пролежал и 
ушёл.

Мы с ним виделись за 
три месяца перед смер-
тью. Так получилось, что 
вместе в больнице лежа-
ли. В первой городской. Он 
был такой поправивший-
ся, посвежевший. Я, гово-
рит, курить бросил. А через 
три месяца… Умер во сне.

– Не во сне.
– А моё представление, 

что такой человек должен 
именно так умереть. Чтобы 
он не мучился, а умер во 
сне. Хотя мучиться Сумину 
много пришлось. Но пер-
вое ощущение, что это 
неправда. Помните, как-
то сплетню пустили, что 
Сумин умер. Я и подума-
ла, что опять неправда. В 
то лето был приём у гу-
бернатора. Фотография 
осталась, как мы сидим 
рядышком. Я ему тогда 
сказала: «Пётр Иванович, 
вы нас хоть так не пугай-
те». А он: «Это же не я. Это 
кому-то надо было».

– Недоброжелателям.
– Но зачем? Неужели 

этим хотели убить челове-
ка? Конечно, у него было 
много врагов. По очень 
простой причине. У ка-
кой-нибудь лягушки вра-
гов мало, одна только ца-
пля, а у орла врагов полно. 
Я только так понимаю. У 
мелкого человека и вра-
гов – мелочь какая-то, а у 
крупного человека и вра-
ги такие. И… Как сказать-
то? То, что он был непод-
купным – это безусловно. 
Петя сам не продавал-
ся и никого не покупал. У 
него задачи такой не было. 
Необходимости не было 
такой. Да и вокруг него 
были преданные ему люди.

– Все, кто не такие, 
как Сумин, его, конечно, 
не любили.

– О том и речь. А вы го-
ворите «народ». Народ не 
всегда прав. Народ – это 
такое явление, которое 
ещё надо разбирать и по 
полочкам складывать.

– От народа всётаки 
никуда не деться. Какой 
бы он ни был.

– Ещё вспоминаю эпи-
зод. Как мы хоронили 
брата Петра Ивановича – 
Анатолия. Он родился 
хромым. И был хромым 
до сорока с лишним лет. 
А потом Пётр Иванович с 
женой Анатолия Тамарой 
решили положить его 
в больницу, выправить 
ногу. Был такой врач – 
Полок. Он сделал опера-
цию, Анатолий стал ходить 
нормально. Но однажды он 
переходил железную до-
рогу, упал и опять сломал 
ногу. Была вторая опера-
ция, и всё вроде прошло 
нормально, но – тромб, и 
он умер. Петя так пережи-
вал… Всё себя винил. Это 
было для него такое потря-
сение… Потом у меня мама 
умерла. Он мне позвонил, 
успокаивал… Столько пе-
режито было…

Нет, я считаю, и всё 
наше окружение счита-
ет, что таких, как Сумин, 
больше нет. Он один такой 
был. Это была личность. 
Не знаю, кто и на чём её 
сформировал. Но, навер-
ное, много значит и само-
воспитание. Начнём с про-
стого. На первых порах он 
говорил не очень складно. 
Как-то он сказал: все выш-
ли и стали кричать здрав-
ницы. «Пётр Иванович, 
не здравницы, а здрави-
цы». Он так посмотрел на 
меня, не очень дружелюб-
но, но запомнил и уже ни-
когда не повторил ошибку.

– Он, конечно, был в 
известной степени че-
столюбив, не без того.

– Когда мы работали в 
горисполкоме, я срочно к 
нему зашла, а он разгова-
ривал с кем-то, из обкома 
партии или с кем-то ещё, 
с каким-то своим началь-
ником. Я это поняла по его 
«вытянутой струнке». И по 
тому, как он говорил. В нём 
было что-то актёрское… 
Потом я поняла, что это 
тоже надо. Кому-то лиш-
ний раз продемонстриро-
вать если не преданность, 

то готовность выполнить 
поручение. Это надо по-
казать.

– Субординация есть 
субординация. Глупо 
демонстрировать своё 
«превосходство» или 
какоето особое мнение 
перед своим начальни-
ком. Это вообще очень 
сложные отношения – 
между начальниками и 
подчинёнными. Мы их 
упрощаем. Будто бы это 
какаято удаль – дерзить 
своему начальнику. Он 
тебе не нравится? Стань 
на его место, добейся 
этого. А пока он выше – 
подчиняйся.

– Мы в таком случае го-
ворим: что, тебя дирек-
тором не берут? Вообще, 
я всё больше прихожу 
к выводу, что человек – 
существо пакостное. В 
большинстве случаев. К со-
жалению. Это чисто субъ-
ективное суждение.

– Я думаю, что че-
ловек и ужасен, и пре-
красен. И то, и другое – 
вместе. Нельзя, чтобы 
он был только ужасным, 
но нельзя, чтобы только 
прекрасным. Он – слож-
ный. В том и прелесть.

– Мне всегда Пётр 
Иванович был очень до-
рог, и мне всегда хоте-
лось с ним работать. Были 
у нас и стычки, выяснения 
отношений, но работать с 
ним было интересно, хотя 
бы потому, что он мог в 
моей работе видеть даль-

ше меня. Я себя дурой не 
считаю, но в отношениях 
с Суминым понимала, что 
есть люди поумней меня.

– Он смотрел дальше, 
потому что был умнее?

– У него другой склад 
ума. Он мог мыслить на 
перспективу. Это его осо-
бенность. А я могу утонуть 
в мелочах.

Есть ли норма 
на эмоции?

– Галина Константи
новна, хочу высказать 
такую, наверное, спор-
ную мысль. Насколько 
эмоциональным мо-
жет быть руководитель? 
Сколько эмоций он мо-
жет себе позволить? 
Говорят, будто бы Сталин 
в первую неделю войны 
находился в шоковом со-
стоянии. Если чтото слу-
чилось, если коллектив в 
панике и в ступоре, если 
вместе со всеми в пани-
ке и в ступоре и руко-
водитель, то это очень 
плохой руководитель. 
Вместо того, чтобы дер-
жать себя в хладнокро-
вии, вместо того, чтобы 
всё взять на себя и пове-
сти за собой людей, вы-
вести их из беды, – он 
вместе во всеми плачет
рыдает. Такой руководи-
тель достоин только пре-
зрения.

В связи с этим – во-
прос: на руководящую 
работу должны допу-
скаться люди, не очень 
эмоциональные, грубо 
говоря, толстокожие. Те, 
которые в трудную ми-
нуту не уходят в себя, не 
копаются в своих сомне-
ниях, а берут себя в руки 
и принимают решения.

Позволю себе поста-
вить вопрос и так: если 
руководитель слишком 
эмоционален, если он 
слишком остро пережива-
ет всё, что происходит во-
круг, – не свидетельствует 
ли это о том, что он не го-
дится для такой работы?

– Но руководитель не 
должен быть и равнодуш-
ным.

– Вы говорите, что 
Сумин видел дальше, и 
это от ума. Но, может 
быть, это – от сердца?

– Я сомневаюсь. Я счи-
таю, что в работе чинов-
ника сердце ни при чём. 
Я что, должна за всё пере-
живать?

– Так переживать или 
не переживать?

– Переживаем мы все. 
Но не все показывают. Тот 
же Сталин, я думаю, пере-
живал, но никто об этом 
не догадывался. Кстати, у 
Петра Ивановича лишние 
эмоции проявлялись, и это 
ему не плюс.

– Он был эмоциональ-
ным человеком. И вопрос 
в том, как это оценить. 
Я думаю, что эта кни-
га о нём и должна отве-
тить на этот, может быть, 
главный вопрос. Когда 
человек всё восприни-
мает близко к сердцу, 
это, вроде бы, хороший 
человек. Но всегда ли? 
Вообще неприятен чело-
век, который по всякому 
поводу ахает и охает.

– Я всё же считаю, что 
кто-то показывает свои 
чувства, а кто-то прячет 
их в себе.

– Да, одно дело – не 
показывает, а другое – 
нечего показывать.

– Ещё Антон Макаренко 
считал, что у педагога мо-
гут быть чувства истин-
ные и ложные. Допустим, 
чувства негодования он не 
ощущает, но должен его 
показать.

– Да, это чувство «сде-
ланное», актёрское.

– Весь вопрос сводится 
к тому, есть эмоции или 
их нет.

– У Пети эмоции были.
– Да, конечно. И может 

быть, именно они вели его 
по жизни. Поднимали его 
и опускали, разворачива-
ли направо и налево. Он 
жил не только головой, но 
и сердцем. Тем и уникален 
как руководитель.

Продолжение  
в следующем номере

Таможенники на приёме 
у губернатора

Вместе с губернатором, 
рядом с ним
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Обратно – 
в комсомол

– Сначала я хочу по-
просить вас, Валентина 
Филипповна, и вас, Борис 
Николаевич, двух бывших 
комсомольских работни-
ков, которые работали «в 
команде» П.И. Сумина, ска-
зать о нем то, что хоти-
те. То, что на языке.

В. Устелемова: 
– Я горжусь своей трудо-

вой книжкой. В ней – две 
подписи Петра Ивановича 
Сумина: когда он прини-
мал меня на работу и когда 
переводил на другую рабо-
ту. Петр Иванович Сумин и 
Вадим Павлович Соловьев – 
это два человека, которые на 
360 градусов повернули мою 
судьбу. И повернули в сто-
рону, которой вроде бы не 
было в моих планах. 

Я планировала быть про-
сто учителем. И пришла в 
монтажный техникум, что-
бы там преподавать. Я была 
в техникуме секретарем 
комсомольской организа-
ции, а в ней более 1 200 ком-
сомольцев. И когда заканчи-
валась моя комсомольская 
работа, освободилось место 
преподавателя, и я с сентя-
бря перешла на преподава-
тельскую работу. 

Все шло так, как я и мой 
муж (он тоже работал в тех-
никуме)  предполагали. 
Райком комсомола меня 
проводил, поблагодарил за 
работу… 

И вдруг звонок от Петра 
Ивановича. Он пригла-
сил меня к себе на беседу. 
Когда мы встретились, ска-
зал, что видит меня на ра-
боте в горкоме комсомо-
ла. Напрасно я сетовала на 
то, что уже работаю пре-
подавателем: «Нет, я уже 
простилась с комсомолом, 
определилась. У меня дру-
гие планы». А Сумин не-
возмутимо: «Ничего, мы 
этот вопрос уже согласова-
ли. Подумай хорошо». 

Через день мне зво-
нит директор технику-
ма Геннадий Ильич Велин. 
Этот удивительный человек, 

по тем временам – эталон 
комсомольского директора. 
Он меня многому научил, 
тому, что потом пригоди-
лось в жизни. И он звонит: 
«Зайди, пожалуйста». Я за-
хожу, а у него в кабине-
те сидит Сумин. Директор 
мне: «Ты собралась ухо-
дить?». «Нет, я не собралась, 
Геннадий Ильич». А Петр 
Иванович: «Вопрос уже со-
гласован. Через два дня на-
значен пленум, на нем мы 
тебя изберем секретарем 
горкома». Директор мне: 
«Выходи отсюда, я тебя ви-
деть не хочу». Вроде я пре-
датель. Вроде растили меня 
для техникума, а я предала. 
Что было делать? Я вышла. 
Через какое-то время Петр 
Иванович заходит и говорит, 
что меня ждут на пленуме. 

Состоялся пленум. Я со 
слезами на глазах шла на это 
заседание, потому что раз-
рывалась между директором 
техникума и Суминым. 

Так я стала секретарем 
горкома комсомола. Так 
моя судьба повернулась в 
другую сторону. Это – Петр 
Иванович. Мне запомнил-
ся такой эпизод. Я ему сра-
зу же сказала, что надо учи-
тывать, что у меня ребенок. 
А он: «Хорошо. У нас у всех 
есть дети». Это единствен-
ный руководитель за всю 
мою жизнь, который дал 
мне знать: семья есть се-
мья и дети есть дети. А в 
других местах говорили: 
«Больничный? Работать 
надо». 

В комсомоле обычно друг 
друга называют по именам, 
но ничто не могло меня 
заставить назвать Петра 
Ивановича Петей. Знаете, 
кем он был для меня и для 
многих? Он для меня, как 

Павка Корчагин. Да, такой, 
как в фильме. 

Редкое свойство – 
любить людей

Б. Данилов: 
– Я начну с эпизода, не 

самого радужного. У Петра 
Ивановича, когда он работал 
в Металлургическом райко-
ме партии, умерла мама. И 
мы поехали с ним в Санарку. 
Маму похоронили рядом с 
папой. Отец был председа-
телем колхоза. Прошел всю 
войну. И что запомнилось? 
Когда сели за стол, разго-
вор потихоньку перешел на 
Петю. И тогда я понял, отку-
да в нем это качество – лю-
бовь к людям. Самое главное 
в Петре Ивановиче – имен-
но это.

Много я видел руково-
дителей, очень много, но 
не было в них такой чело-
вечности. Надо понимать, 
у Петра Ивановича любовь 
к людям была не показной. 
Все в Сумине было воспита-
но в семье. В семье. Там, где 
он родился и вырос. Все на-
чалось с любви к матери, к 
отцу. К соседям. К односель-
чанам.

Говоря о Сумине, я обыч-
но использую одно сло-
во – государственник. Что 
я вкладываю в это слово? 
Когда человек видит не себя 
в деле, а дело, прежде всего. 
Это не высокопарно. 

Я полгода работал завор-
гом в горкоме комсомола, 
и меня утвердили коман-
диром областного студен-
ческого отряда. Хочу особо 
подчеркнуть: первый го-
родской строительный от-
ряд был создан при Сумине. 
Первая проверка – на строи-
тельстве драматического те-
атра в Челябинске. Потом в 
стране началась беда, сту-
денческие отряды тихо-
мирно прекратили суще-
ствование. 

Но однажды Сумин при-
глашает Сергея Горюш кина, 
нынешнего командира от-
ряда, и говорит: «Давай-ка, 
Сережа, возрождай студен-
ческие отряды». Последняя 
грамота, которую мне Петр 
Иванович вручил, – за сту-
денческие отряды. 

Студенческие отряды – 

его детище. И неслучайно 
теперь отряд носит его имя. 

Следующий пример. 
Сумин, нужно отдать ему 
должное, возродил профес-
сиональное образование. 
И я пришел туда работать 
заместителем начальника 
управления. Это было очень 
тяжелое время. Люди не по-
лучали зарплату, буквально 
голодали и падали в обмо-
рок, а Петр Иванович ска-
зал: «Да, сложно, денег нет, 
но ради детей мы должны 
сохранить систему профес-
сионального образования. 
Мы должны сохранить эту 
молодежь. Если мы ее се-
годня не сохраним, завтра 
будем пожинать плоды». 
Понимаете? На всех этапах 
Сумин – государственник. 

Я не скажу, что мы близко 
дружили, но знаю, что в се-
мье Петр Иванович был пре-
красным мужем и отцом. 

Уже не Павка 
Корчагин

В. Устелемова:
– Я тоже о семье. Ольга 

Ильинична работала в 
«Спутнике». Удивительно 
скромный человек. Мало 
кто знал, что Сумин ее муж. 
Да, она Сумина, но, вероят-
но, однофамилица. Ни Петр 
Иванович не выпячивал 
свое положение, ни она. 

Через всю жизнь он 
пронес уважение к лю-
дям и, в частности, к тем, с 
кем работал. Люди к нему 
шли за помощью. И Петр 
Иванович помогал. И я часто 
слышу в народе: как было 
«при Сумине». При Сумине 
было иначе. Не так. 

Я помню, как Петр 
Иванович уходил замести-
телем начальника цеха на 
ЧМЗ. Один работник обкома 
партии, в солидной должно-
сти, выразился так: «Что это 
вы своего Петю Сумина так 
низко опустили?». Даже этот 
человек не понимал, что 
произошло. 

Какое-то время у нас 
были разные пути. Когда я 
пришла в горком партии, 
Петр Иванович уже был 
председателем горисполко-
ма. Встретила его и поняла: 
это уже не Павка Корчагин, а 
зрелый, с опытом работник. 

Еще я запомнила, как он 
на заседаниях смотрел на 
тех, кто стоял на трибуне, 
кто выступал. Его особый 
прищур глаз. Он не делал 
вид, что слушал человека, он 
буквально впитывал все, что 
сказано. И потом, по уточ-
няющим вопросам Сумина, 
по его стремлению дойти до 
сути, я убеждалась, что это 
действительно так. Человек, 
которому дали слово, при-
носил в зал заседаний ин-
формацию из реальной жиз-
ни. И это помогало Сумину 
вникать в глубину пробле-
мы, в суть дела. А также уз-
навать людей, запоминать, 
раскрывать, оценивать их. 
Прищур Сумина мне гово-
рит об очень многом. 

Два парня, 
две дороги

Б. Данилов:
– Что касается перехо-

да Сумина на ЭСПЦ-5, то 
мы разговаривали по это-
му поводу. Наш отряд ра-
ботал на строительстве это-
го цеха. Я как-то приехал 
туда: «Слушай, Петя, что-
то вроде не так». И он мне 
объяснил: «Учти, что я все-
таки по образованию ме-
таллург. А сколько у печ-
ки был? Надо же получить 
профессиональную закал-
ку». В самом деле, он начи-
нал заместителем начальни-
ка строящегося цеха. А что 
такое строящийся цех, я ду-
маю, понятно. 

Еще был случай анекдо-
тический. Сумин – первый 
заместитель председате-
ля облисполкома, а я – вто-
рой секретарь Сосновского 
райкома партии по сельско-

му хозяйству. Я же закон-
чил ЧИМЭСХ. И вот Петр 
Иванович приехал к нам в 
район. Как положено, мы 
поехали по полям. Я гово-
рю: «Петр Иванович, смо-
три, какая пшеница растет». 
А он мне: «Ты что закончил-
то?». Я говорю: «ЧИМЭСХ». 
А он мне: «Это, между нами, 
не пшеница, а ячмень». «Ну 
да…». Вышли к полю: точ-
но ячмень. 

Что я хочу сказать? Все, за 
что брался Петр Иванович, 
делал основательно. Почему 
он хорошо знал сельское хо-
зяйство? Я, хоть и закончил 
«сельский» институт, но па-
рень городской, знал село 
больше по науке, а Сумин 
знал на практике. И я ду-
маю, что неслучайно он так 
много внимания уделял 
сельскому хозяйству. Только 
благодаря его усилиям у нас 
в области не до конца раз-
валили село. И деревенские 
люди его уважали. 

Не могу не сказать 
и о Вадиме Павловиче 
Соловьеве. Абсолютно два 
разных человека – он и 
Сумин. Разные подходы. Два 
очень грамотных человека. 
Но тактика – я не говорю о 
стратегии – тактика у того и 
другого абсолютно разная. 

У Соловьева тактика бо-
лее резкая. Результата мож-
но добиваться по-разному. 
Пусть Вадим Павлович не 
обидится на меня, я еще раз 
говорю: большой он руково-
дитель, серьезный, но такти-
ка… Я не хочу сказать, что 
Сумин добрый. Или, луч-
ше сказать, добренький. Он 
умел спросить по полной 
программе. Это я хорошо 

знаю. Он мог жестко спро-
сить. Но он никогда не оби-
жал человека. А Соловьев – 
мог обидеть. 

– Но как два парня одно-
го поколения, почти одно-
годки, как они могли разой-
тись по разным дорогам? 

Б. Данилов:
– Поэтому и ушли по 

разным дорогам. Их разве-
ла тактика. Я в те годы все 
это наблюдал. У нас продол-
жались близкие отношения 
с Соловьевым и тогда, ког-
да он работал губернато-
ром. Понимаете? Резкость. 
Резкость суждений. Мы с 
ним иногда по этому пово-
ду спорили. Он: «Ты – ста-
рой формации». Я: «Не в том 
дело. Надо иначе относить-
ся к людям». 

Без дерганья, 
без нервов, 
без ругани

В. Устелемова: 
– В начале 90-х годов я 

была далека и от Сумина, 
и от Соловьева. Я снова ра-
ботала в монтажном тех-
никуме. Конечно, разо-
браться во всем было очень 
сложно. Мне кажется, Петр 
Иванович, прежде чем при-
нять решение, глубоко ана-
лизировал последствия. 

Скажу еще об одном: об 
атмосфере, которую созда-
вал Петр Иванович. Помню 
подготовку к 250-летию 
Челябинска. Я принимала 
непосредственное участие 
в этой работе. Для Петра 
Ивановича было характер-
но умение создать спокой-
ную атмосферу. Без дерга-
нья, без нервов, без ругани. 
И за счет этого люди рас-
крывались. Я не могу вспом-
нить ни одного случая, что-
бы Петр Иванович кого-то 
резко одернул.

– И вас он ни разу не 
обидел?

В. Устелемова:
– Нет. 
– Валентина Филип

повна, вы, как я понимаю, 
смолоду не готовили себя 
к организаторской ра-
боте. Не находили в себе 
способности к такой дея-
тельности, хотели быть 
преподавателем. А потом 

организаторские способно-
сти обнаружились?

В. Устелемова: 
– Отвечу так. Я из про-

стой рабочей, беднейшей се-
мьи. Но здесь на Урале мое 
детство и моя юность прош-
ли… на сцене ДК железнодо-
рожников. Я вела концерты, 
читала стихи. Я была пред-
седателем отряда, комсор-
гом, вожатой. То есть навы-
ки организаторской работы 
у меня были. 

– Однако Сумин прие-
хал, выхватил вас едва ли 
не со скандалом… Значит, 
он был уверен в вас? Знал 
вас настолько, что не бо-
ялся риска? Мог взять на 
себя ответственность за 
вас? Ведь в горкоме ком-
сомола у вас могло не сло-
житься, и что тогда – ис-
порченная жизнь?

В. Устелемова:
– Мне трудно сказать, на 

что рассчитывал Сумин, за-
бирая меня из монтажного 
техникума. Наверное, он ве-
рил в меня. 

– Какието наблюдения 
и какието выводы на ваш 
счет, видимо, у него были. 

В. Устелемова:
– Наверное.

Все выше – 
со ступени на ступень

– Борис Николаевич, в 
жизни бывает так, что 
какойто человек проявля-
ет ранние признаки своей 
уникальности. Подает на-
дежды на будущее. Обычно 
говорят: этот человек от-
личается от других, и он 
далеко пойдет. Сумин да-
вал повод для таких раз-
мышлений? Если давал, то 
когда это стало заметно?

Б. Данилов:
– Я бы сказал, что наи-

более ярко это стало про-
являться, когда он стал 
председателем горисполко-
ма. Тогда мы поняли, что у 
Сумина большое будущее. 
То, как он работал, как при-
нимал решения, как обхо-
дился с людьми, отличало 
его от других руководителей. 
Особенно это было заметно 
после Положенцева, преды-
дущего председателя гори-
сполкома. Это небо и земля. 

Но я хочу подчеркнуть 
опять: если бы не се-
мья, если бы не Верхняя 
Санарка, такого Сумина не 
было бы. Смотрите, он ведь 
буквально бегом пошел. 
Поднимался со ступени на 
ступень очень быстро. Сам 
шел, и его вели. 

Как лидер Сумин рас-
крылся на городе, в гори-
сполкоме. Он задумал мно-
го планов, затеял много 
строек, пробивал много во-
просов. И я согласен: это 
был другой Сумин. Уже не 
Павка Корчагин. Выше того. 
Не комсомольский работ-
ник. К сожалению, многие 
оставались комсомольски-
ми работниками до седых 
волос. Оперативки, кото-
рые он проводил, – надо 
было там быть, это видеть. 

Как-то я захожу к нему 
в обком: «Здравствуйте, 
Петр Иванович!» Он сидит, 
на меня смотрит: «Что-то я 
тебя не понял. Чего это ты 
так? Выкаешь…». «Ты же 
теперь второй секретарь, 
а я ответорганизатор». Он: 
«Ладно, кончай». Но это так, 
к месту. Где бы он ни рабо-
тал, не боялся решать хо-
зяйственные вопросы. И 
вообще не боялся решать 
вопросы. Не уходил от них. 

Про государственные 
дела Сумина много ска-
жут, но я о другом. По жиз-
ни я с Петром Ивановичем 
общался как с человеком с 
большой буквы. Как с госу-
дарственником. Как с чело-
веком, который любил лю-
дей. 

Не слишком ли 
правильный?

В. Устелемова: 
– Бывают люди высокой 

культуры независимо от 
происхождения. Мне кажет-
ся, что и у Петра Ивановича 
высокая культура была за-
ложена природой. Этот ана-
лиз, эта глубина и внимание 
к людям – это прирожден-
ное. Он раскрылся, я думаю, 
не в комсомольские годы, а 
позже. 

Б. Данилов:
– Я неплохо знал се-

мью Петра Ивановича, и 
хочу сказать, что добро-

та Сумина, как мне кажет-
ся, исходила и от Ольги 
Ильиничны Суминой. Я ду-
маю, она сильно влияла на 
мужа в этом смысле. 

– Согласитесь, о Сумине 
можно сказать, что он был 
правильным человеком. Но, 
простите, не слишком ли 
правильным? Взять хотя 
бы в отношении к жене. 
Это его верность… Такая 
редкость…

Б. Данилов:
– Петр Иванович отно-

сился к жене настолько ува-
жительно, с такой любовью, 
это даже не передать. Мы 
встречались в разной об-
становке. Иногда, чего там 
говорить, случалось, пере-
бирали. Как к этому обычно 
относятся жены? Ругаются, 
обзывают, оскорбляют, орут, 
не жалеют слов и не стес-
няются в выражениях. А от 
Ольги Ильиничны я никог-
да не слышал ничего такого. 

Как-то раз мы в та-
ком виде ввалились до-
мой к Петру Ивановичу. 
И как нас встретила Ольга 
Ильинична? Я думал, нам 
достанется от нее. Нет. «Ну, 
что, мальчики,  – сказала 
она, – хорошо погуляли? А 
теперь – отдыхать». Ко мне: 
«Ты доберешься домой?». 
«Доберусь». И все. 

– Хороших качеств у 
Сумина много. Он и дома, и 
на работе – пример. Но кто 
поверит, что он был имен-
но таким? Едва ли не иде-
альным?

В. Устелемова: 
– Такие, как Петр 

Иванович, редко, но бывают.
Б. Данилов:
– Все проявляется в ком-

сомольские годы. Если чело-
век гнилой, это рано выдает 
себя. Комсомол отсеивал все 
гнилье, которое было. 

– Ну, не все…
Б. Данилов:
– Да, конечно, были ис-

ключения. А Петр Иванович, 
к сожалению, был доверчи-
вым. Его иногда подводила 
порядочность. 

В. Устелемова:
– И чрезмерное чувство 

ответственности. Он боял-
ся не оправдать чье-то до-
верие.

Б. Данилов:
– Есть такая поговорка: 

быть у реки и не напиться. 
Мы все привыкли к тому, 
что все замараны. Все ха-
пают. Но, оказывается, что 
есть люди, которые стояли 
«у реки», но ничего не по-
ложили в карман. Сумин не 
был таким, как все. И были 
люди, которые его за это лю-
били, и были люди, которые 
его за это не любили. Даже 
презирали. 

В. Устелемова:
– Мы поехали на дачу, а 

по дороге смотрим – рекла-
ма: фирма «Сумин и компа-
ния». Ходят слухи, что есть 
магазин Сумина, еще что-
то. Я не знаю, чье это, но не 
Петра Ивановича. 

Лечение – работой
– Последний вопрос, ко-

торый я задаю всем. Он 
звучит не очень деликат-
но: чем «брал» Сумин? Чем 
он «захватывал» людей, 
чем объединял их, чем вел 
за собой? Мы, в сущности, 
об этом все время и гово-
рим, но хотелось бы какой
то ясной мысли. 

Б. Данилов:
– Мне кажется, в послед-

ние годы он уже не отде-
лял себя от области в том 
смысле, что все ее пробле-
мы словно были его личны-
ми проблемами. Но, если 
на то пошло, Сумин привык 
побеждать. У него это каче-
ство было – побеждать вез-
де и во всем. 

Если он работает, то 
должны быть успехи. Даже 
в самой сложной обстанов-
ке. И ведь он потащил об-
ласть на своем авторитете. 
А как организатор… Есть та-
кой дар – внутреннее чутье. 
Не у каждого оно есть. А у 
Сумина – да, было. 

– Я пытался выспросить 
у Ольги Ильиничны – каким 
Сумин приходил с работы. 
Допустим, у него был труд-
ный разговор «с Кремлем», 
с тем же, может быть, 
президентом. И он пришел 
домой… Согласитесь, не 
всякий муж возвращается 
с работы после разговора 
с президентом. Или губер-
натор стоит перед про-

блемой, как перед стеной. 
Москва его не понимает. 
Москва далека от его бес-
покойства. Или сознание 
того, что вокруг него – об-
ласть, где еще кишит ни-
щета, бедность, которые 
как бы на его совести, но 
с которыми он не в силах 
разом справиться… Каким 
приходил губернатор до-
мой, в семью?

Б. Данилов:
– Мне кажется, что он 

все пропускал через серд-
це. Был период, когда он 
чувствовал себя очень пло-
хо. Сидим мы на августов-
ском педагогическом сове-
щании, и я вижу, что он все 
время попивает воду. Было 
видно, что ему плохо. Но он 
на это совещание пришел. А 
что такое августовское сове-
щание? Сейчас – что, с теми 
годами не сравнишь. А тог-
да … Страшное дело. Люди 
выступают, а я смотрю, как 
у него лицо меняется. А ког-
да вышел к трибуне, будто 
поклялся: да, тяжело, очень 
тяжело, но мы все равно 
найдем возможность ма-
ленечко, но зарплату под-
нять. И что? Тогда мы стро-
или школы! В такое время! 

В. Устелемова:
– Когда я видела Петра 

Ивановича на экране, ча-
сто думала, что ему бы надо 
уйти с этой работы. Но, мо-
жет быть, ближайшее окру-
жение не отпускало его 
на отдых. А чем он брал? 
Понимаете, один – хороший 
«органик», он может четко 
все организовать. Я по себе 
могу сказать: люди, которые 
работали с ним, не хотели 
его подвести. Если сказал 
Сумин – как не выполнить? 

Б. Данилов: 
– Я не думаю, что Сумин 

хотел уйти. В нем сложи-
лась убежденность, что он 
должен оставаться на этом 
месте. Он считал, что об-
ласть потеряет, если он уй-
дет. Он говорил, что лечится 
работой. И он, безусловно, 
готов был еще работать. 
Независимо от того, как это 
расценивать.

Продолжение  
в следующем номере

Избранные главы 
из  книги «Парень 
из Верхней Санарки»  
известного челя-
бинского писателя, 
журналиста, крае
веда Михаила 
Фонотова. 

Борис Данилов:  
«Для меня Сумин прежде 
всего государственник»

Валентина Устелемова:  
«Он развернул мою жизнь 
на 360 градусов»

Теперь Челябинский областной студенческий отряд носит имя Петра Сумина

П. И. Сумин слушает  
того, кто на трибуне

Мы видели: он – лидер
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