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Взрослое детство. 

 

Герой моего рассказа – Гроховский Константин Иванович, человек, за плечами 

которого суровая жизненная школа. В Таборинский район их семья была выслана 

из Белоруссии после раскулачивания в марте 1930 года его деда – Германа 

Гавриловича. С родного хутора Корма Гомельской области в течение 4 месяцев 

их конвоировали до Чебоксар, выгрузили в лесу, где не было никакого жилья. 

Только построили тёплый домик, приказ отправляться в Куренёво, строить 

посёлок. Позже там был создан колхоз с интересным названием «Свой труд». 

Константин из шестерых детей в семье был старшим. Брат Иван и одна из 

сестрёнок умерли в Куренёво от голода, там же похоронили и деда. Пошёл Костя 

в школу; просторную, уютную, даже тёплый туалет в школе был в то время. И всё 

бы ничего, да грянула беда. В марте 1938 года арестовали отца. Мать осталась с 

четырьмя детьми. И никаких известий об отце, ни одной весточки от него! Тяжело 

пришлось их семье, но, не смотря на трудности, Костя школу не бросил. Зимой 

учился, а с весны до осени шёл в подпаски к пастухам. 

В 1939 году посёлок расформировали. Пришлось их семье возвратиться 

обратно в Чебоксары. Возвращались не с пустыми руками, везли с собой 

локомобиль, купленный за выращенный хлеб. С ним жизнь стала немного 

веселее. Натянули провода, в домах загорелись лампочки. Сделали радиоузел. 

Беда, как говорится, не ходит одна. Грянула война. Жить стало ещё тяжелее. В 

4 часа утра по радио поют петухи – пора вставать, идти на работу. Приходилось 

мальчишке заготавливать дрова для дома. Возил их сначала на саночках, потом на 

быке. И в колхозе работа для детей находилась. Там выращивали зерно, клевер, 

горох с овсом. Взрослые косили, скирдовали, а дети в зимние каникулы свозили 

обмолоченную солому на ферму. Домашних коров кормили только соломой, так 

как сенокосов у колхозников не было. На трудодни давали турнепс, зерно, 

квашеную капусту и лапти. Смышлёный парнишка вскоре сам научился ловко их 

плести. 

После окончания семилетки, он продолжал работать в колхозе имени Чкалова. 

Зимой возил на лошади зерно в Тавду, Ирбит, Туринск, а оттуда привозил в 

Чебоксары сено. Только до Таборов приходилось добираться два дня. 

В 1947 году ссылку сняли. Уже не ходил по посёлку комендант, поселенцам 

выдали справки с отметкой об окончании ссылки. По ним можно было получить 



паспорта в селе Таборы. Пять лет прослужил Константин моряком в Порт-Артуре 

в Китае. А вернувшись из армии, окончил курсы бухгалтеров. 

Он решил разыскать отца. Тут как раз приехал следователь, который спрашивал 

старожилов о давних событиях: о поджогах, грабежах, убийствах. Как оказалось, 

ничего этого не было. Людей арестовывали и обвиняли в том, чего они не 

совершали. Посоветовал следователь парню написать заявление, которое увёз с 

собой. Вскоре пришёл ответ, что отец умер в тюрьме от инфаркта. Только много 

позже, когда рассекретили архивы, семья узнала, что Гроховский Иван 

Германович был расстрелян. 

В 1962 году Константин с матерью и сестрой Ниной решили вернуться в 

Белоруссию. По дороге на родину в селе Таборы умерла бабушка. 

Через четыре года он возвратился обратно в Таборинский район. Тесно связана 

была его жизнь с этой землёй. Возвратившись, работал трактористом, 

бухгалтером, продавцом. К работе всегда относился добросовестно, был 

награждён грамотами и медалями, в числе которых медаль «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Односельчане уважали его. 

Здесь, в Чебоксарах, встретил он свою любовь – скромную невысокую 

женщину Евдокию. Переехали с ней в деревню Эхталь, где жили вместе в мире и 

согласии, воспитывая троих детей. «За сорок лет семейной жизни ни разу не 

поссорились и не подрались», - с тёплотой и грустью вспоминает Константин 

Иванович. 

Павел Старжинский, семью которого также раскулачили и выслали из 

Белоруссии в наши края, подарил дедушке Косте книгу с названием «Взрослое 

детство». Прочитав повесть, я поняла, что есть общее у этих разных людей, а 

общее – это их взрослое детство. «Жизнь прожить – не поле перейти», -  

вспоминается поговорка. 

Странно, но когда мы беседовали с дедушкой Костей, он ни разу не 

пожаловался, не посетовал на судьбу. Все тяготы и лишения он вынес достойно. В 

те тяжёлые времена спасение было в труде. Всю жизнь он трудился: трудился на 

государство, на благо своей семьи. Он очень умный и грамотный. До сих пор 

помнит то, что изучали в школе. Много читает. Следит за тем, что происходит в 

стране и в мире, и в свои 85 лет ни дня не сидит без дела! Его руки просто 

золотые! Не пример ли это для нас, подрастающего поколения?! 

 


