
Василий  Васильевич Каменский –                               
                                                         поэт Прикамья
(апрель 1884 г. - ноябрь 1961 г. ) 

      Родился в апреле 1884 г. Местом рождения 
будущего поэта считается поселок Боровское на 
границе нынешних Пермской и Свердловской 
областей. Но на самом деле Каменский появился на 
свет в каюте одного из ходивших по Каме пароходов, 
капитаном которого был его дед, Гавриил 
Серебренников.
      Василий почти не помнил своих родителей, 
умерших когда ему еще не было и пяти лет. 
Воспитывался мальчик у сестры матери. Он посещал 
приходскую школу, а затем городское двухклассное 
училище.
      В одиннадцать лет Каменский начал писать стихи.

Это Я —                                                             Футурист-песнебоец                                                                    И пилот-авиатор...



Каменский родился в семье смотрителя 
золотых приисков графа Шувалова. 
Детство будущего поэта прошло в селе 
Боровское на Урале; в пять лет потерял 
родителей и воспитывался в семье тети, 
муж которой служил управляющим 
буксирным пароходством в Перми. Детские 
годы прошли «среди пароходов, барж, 
плотов… крючников, матросов, капитанов». 



По семейным обстоятельствам 
Василию пришлось оставить учебу. 
Он устроился на работу в 
бухгалтерию Пермской железной 
дороги. В 1902 г. на гастроли в 
Пермь приехала театральная 
группа В. Никулина. Каменский, 
очарованный театром, решил 
попробовать себя в качестве 
актера. Несмотря на все уговоры 
родных и друзей, он бросил службу 
и поступил в труппу, взяв 
псевдоним «Васильковский».



                                 Актерский путь привел  
                                        Каменского в Николаев, 
                                        в труппу В. Мейерхольда. 

Однажды Василий, сочтя, что поэтический 
монолог в одной из его ролей никуда не годится, 
написал стихи, которые прочитал на репетиции. 
После этого Мейерхольд посоветовал ему 
бросить театр и посвятить себя литературе. 
Последовав его совету, Каменский уехал на 
родину в Пермь.



В этом доме в посёлке Троица Пермской области с 1930 по 1951 
год жил и работал поэт, прозаик, актёр, авиатор, живописец В.

В. Каменский. 



Он снова устроился работать               
на железную дорогу. Каменский 
сблизился с марксистами и в 1905 г., 
когда началась забастовка 
железнодорожников, был избран в 
стачечный комитет, а затем в декабре 
этого же года отправлен в тюрьму 
неподалеку от Нижней Туры.
      Выйдя на свободу в мае 1906 г., 
Василий снова пустился в странствие: 
из Перми — в Севастополь, оттуда — 
в Персию, а затем в Петербург. 
Оказавшись в столице, он экстерном 
сдал экзамены на аттестат зрелости и 
поступил на высшие 
сельскохозяйственные курсы.



 В литературные круги Каменский вошел 
благодаря известному журналисту Н. 
Шибуеву, который в 1908 г. задумал создать 
литературный альманах «Весна», где 
публиковались бы произведения 
начинающих авторов. Осенью 1908 г. 
Каменский стал соредактором журнала 
«Весна», в котором печатались Л. Рейснер, 
Игорь Северянин, А. Аверченко и многие 
другие. Работая в журнале, молодой поэт 
познакомился 

    со многими маститыми
     литераторами —  А. Блоком, 
    А.Ремизовым, Ф. Сологубом,
    А. Куприным.



 В 1911 г. Каменский решил, что должен стать 
летчиком. Подружившись с известным авиатором 
Владимиром Лебедевым, Василий с его помощью 
приобрел аэроплан «блерио». А пока самолет 
доставляли в Россию, поэт побывал в Берлине, Вене, 
Париже и Риме. Сдав в Варшаве экзамен на звание 
пилота, он совершал в различных городах 
показательные полеты. 29 мая 1912 г. в польском 
городе Ченстохове на глазах у многочисленных 
зрителей самолет упал в болото. Газеты сообщили о 
гибели талантливого поэта и бесстрашного летчика. Но 
Каменский выжил, хотя и получил многочисленные 
тяжелые травмы. Но аэроплан восстановлению не 
подлежал.



Василий снова, в который уже раз, сменил 
род деятельности: приобрел под Пермью 
участок земли и основал хутор Каменку, 
попробовав себя в качестве архитектора и 
строителя.



В 1914 г. он стал редактором «Первого 
журнала русских футуристов», который 
издавал Давид Бурлюк; тогда же вышел 
поэтический сборник Каменского «Танго с 
коровами», в следующем году — поэма 
«Стенька Разин» (которую в 1919 г. поэт 
переработал в пьесу, а в 1928-м — в роман 
«Степан Разин»), в 1916-м — сборник 
«Девушкибосиком».
Революцию Каменский принял восторженно, 

надеясь, что новый общественный строй 
откроет перед футуристами неограниченный 
простор для творческого самовыражения. В 
1917 г. он написал свой знаменитый «Декрет 
о заборной литературе...», который в первые 
дни советской власти был расклеен на 
заборах по всей Москве.



Он не старел душой, но годы брали свое. 
В 1944 г. в тбилисской больнице ему ампутировали

     ногу, через год — вторую. 
Речь, произнесенная 14 апреля 1948 г. в Москве на вечере, 

посвященном памяти Маяковского, была последним публичным 
выступлением поэта: спустя пять дней Василия Васильевича 
сразил инсульт, лишивший его речи и способности двигаться. 
В начале 1950-х гг. он с женой и старшим

    сыном переехал на Юг, а в 1956 г.                     
    Каменские вернулись в Москву: поэт не хотел  
    сдаваться; мысль о превращении в инвалида, 
    доживающего свой век, была для него 
    невыносима. Каменский несколько оправился 
    от удара: у него действовали руки, он мог сидеть — 
   значит, жизнь продолжалась. 

Супруга поэта, Валентина Николаевна, и трое его сыновей, 
Василий, Алексей и Глеб, делали все, чтобы он не чувствовал себя 
оторванным от жизни.



11 ноября 1961 г. Василий Каменский 
скончался. 
Урна с его прахом покоится на 

Новодевичьем кладбище. 
Дом Каменского в Троице передан 

Троицкой сельской библиотеке, в нем 
создан музей поэта.



С крутого берега смотрю
Вечернюю зарю,
И сердцу весело внимать
Лучей прощальных ласку,
И хочется скорей поймать
Ночей весенних сказку.
Тиха вода и стройно лес
Затих завороженный,
И берег отраженный
Уносит в мир чудес.
И ветер заплетающий
Узоры кружев верб —
На синеве сияющий
Золоторогий серп.


