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 /1877 – 1951/



«Коми му кузя ме муна.
Гöгöр сулалö сьöд вöр.
Вöрыс вывтi – вывтi уна,
Сыысь унаыс оз тöр…».

«Я иду землею Коми.
Древняя тайга кругом.
Лес такой – могуч, огромен, - 
Есть ли где в краю другом…».
         (перевод с коми С. Обрадович)

Автор этих строк талантливый 
поэт, прозаик, баснописец, 

переводчик – 

Михаил  Николаевич  
Лебедев



     «Михаил Николаевич 
Лебедев  - писатель, взлет 

творчества которого пришелся 
на 20-е годы  ХХ века. Он вошел 
в литературу, как писатель, 
который отразил в своем 

творчестве этап становления 
коми литературы   ХХ века. 

Именно в этом своеобразие его 
творческого пути. Начав писать 
на русском языке еще в конце 
ХIХ века, в начале 1910-х годов 
ХХ века он перешел на коми 

язык и остался в памяти народа 
как талантливый коми-русский 

писатель». 
   

(В. Демин – исследователь 
творчества М. Лебедева)



«Тэ петавлiн рочысь,
Тэ комиöн  сьылiн,

И пармаса войтырлы
Вöлiн тэ ас.

Öд налысь тэ вöлясö
Томсяньыд кылiн – 

И колин
Быд радейтысь лов

Пытшкö пас»

                 В. Попов – коми писатель

Ыджыд олöм олін-вылін,
Миян дона колип.
Ассьыд кыпыд, мича сьылан
Комияслы колин.
 
Писькöдчасны уна во пыр
Тэнад сьыланкывъяс,
Пуктасны тэд муöдз копыр
Быдмысь зонъяс, нывъяс.
 
Революциялысь кыа
Чолöмалін тані,
Кöть на ыджыда эн шыав,
Уджтö сы ног панін.
 
Ордöмыс кöть вöлі векньыд,
Олін кыпыд лолöн,
Комияслы шуин сэк нин:
Збойджыка пö олöй.

И.Вавилин – коми писатель

  

Миян колип Высказывания коми 
писателей

 о творчестве М.Лебедева



Михаил Николаевич Лебедев 
родился 10 (22) октября                   

1877 года в селе Межадор  
 Усть – Сысольского уезда 
Вологодской губернии 

(ныне Сысольского района 
Республики Коми)Межадор - село на левом берегу Сысолы, впервые 

упомянуто в писцовой книге  1586 года



Из автобиографии: 

«Родился  я  10 октября              

1877 года в 

Устьсысольском уезде 

тогдашней Вологодской 

губернии, т.е. на 

территории 

Сыктывкарского района 

нынешней Коми АССР»

Выписка из метрической книги о рождении 
М. Лебедева, 1877 г.



«Мои родители были                

русские, бывшие крепостные 

крестьяне с Нювчимского 

завода, расположенного среди 

дремучих лесов Коми края,  в 

35 верстах 

от тогдашнего уездного 

города Устьсысольска – 

нынешнего Сыктывкара» 

М.Лебедев с родителями, 1894 г.. 



   «Об основании завода  старики 
рассказывали так. Когда – то в 
минувшие времена какой – то 
вологодский помещик Боборыкин 
так азартно играл в карты с другим 
помещиком, что проиграл ему целую 
деревню крепостных крестьян. 
Счастливый игрок был по-видимому, 
предприимчивым человеком. Он 
побывал в коми крае, выяснил, что 
там имеются  залежи железной руды 
и основал завод, куда и переселил 
выигранных в карты крепостных 
крестьян. Действительно ли 
жители Нювчимского завода, в том 
числе предки моих родителей, 
являлись проигранными в карты 
крепостными, в точности я не знаю, 
но факт тот, что они были 
чистокровными русскими людьми, 
переселенными откуда-то из-под 
Вологды» 

Рукопись произведения, 1950 г. («В лесах коми края: из моих воспоминаний»)



«Мой отец был 
безземельный крестьянин 

(бывший заводской 
рабочий), не имевший ни 
кола, ни двора. Будучи 
грамотным (закончил 

приходскую школу), время 
от времени служил то 

волостным, то сельским 
писарем. Я говорю «время 
от времени» потому, что 

он любил выпивать и 
часто оставался без 

места, т.е. без куска хлеба. 
В год моего рождения,  в 

1877 году, отца забрали в 
армию на 5 лет»

Николай Павлович Лебедев, отец 
писателя

1914 г.



«Оставшись без всяких 
средств к 

существованию, мы 
переселились из 

Межадора в Нювчим к 
дедушке. Мама добывала 
пропитание для себя и 
для меня «Кружевным 

ремеслом». Так она меня 
растила до 5 лет одна, 
пока отец не пришел с 

армии»



 Когда мне было лет 
пять, шесть я 
почувствовал 
страстную охоту к 
чтению. Читал все, что 
под руку попадется, не 
брезгуя отрывками 
газет. Одновременно с 
этим – не знаю, как и 
почему – у меня 
зародилось желание 
самому быть 
«сочинителем, 
писателем»…«Свое детство я провел в 

большой бедности. По причине 
той же бедности я нигде не 
учился (тогда бесплатного 
обучения не было),               а 
грамоте меня выучил отец.



Пройдя этот «домашний курс» 
учебы, Михаил Лебедев в 1886 году 

поступил в Усть – Сысольское 
двухклассное училище. Уже через год 
был вынужден оставить учебу. Отец 
остался без работы и не мог ему 
помогать. В письме учителя-
инспектора училища можно 

прочитать: 
«М. Н. Лебедев, сын крестьянина 

Корткеросской волости в августе месяце 
1886 года поступил по экзамену в первый 

класс во второе отделение Усть-
Сысольского городского двухклассного 
училища. 15 июня 1887 года при хороших 
успехах и отличном поведении: по Закону 
божию – пять, русскому языку – четыре, 
арифметике – три, поведению – пять. 

Переведен в первый класс                  в третье 
отделение. В третьем отделении учился по 
Закону божию на «4», по другим предметам 
на «3». 27 сентября 1888 года   уволен из 
училища из третьего отделения первого 
класса за невзнос платы за учение за 

первую половину 1888  года»

Сообщение МВД Вологодской губернии Усть-
Сысольского  уезда …от 26 мая 1900 г. 

(архивный материал)



«В 1894 году мы всей 
семьей отправились в 
Чердынский уезд. Отцу 
удалось устроиться в 

иконостасную 
мастерскую в селе Покча 
с жалованьем 16 рублей в 

месяц, а меня взяли в 
Мошево помощником 
волостного писаря, с 

жалованьем 15 рублей в 
месяц. Здесь я встретил 

юную и гордую, 
ясноликую и 

неотразимую Лизоньку 
Юдину. Прожили мы там 6 

лет»М.Лебедев с женой Елизаветой Ивановной
 1900 г.



  В Корткеросе Михаил Лебедев 
работал секретарем народного 
суда и прожил здесь до 
последних дней своей жизни. 
Лишь с ноября 1916 года по 
февраль 1917 года он находился 
в армии в запасном полку в 
городе Костроме, 
где заболел и был 
демобилизован.В 1900 году Лебедевы 

возвращаются в родные 
места. Здесь Михаил Лебедев 
сначала живет в селе Нёбдино 
до 1915 года, где его жена 
работала в казенной винной 
лавке, затем едут в село 
Корткерос.

Дом, где жил и творил писатель

(Нёбдино – село на правой стороне реки Вычегды, 
Корткеросский район.  Впервые упомянуто в переписной 
книге в 1646 году)
(Корткерос – Кöрткерос  - село на левой стороне реки 
Вычегды, центр сельского поселения Корткеросского 
района. Впервые  село упомянуто в переписной книге 
1646 года. Кöрт – «железо», Керöс – «гора, 
возвышенность». Корткерос – «железная гора»)



С того времени я стал, как 
тогда выражались, 
«пописывать» в разные 
тогдашние журналы: «Природа 
и люди», «Сельский вестник», 
«Ратоборец», «Досуг и дело», но 
много моих работ браковали, 
тогда приходилось начинать 
снова» 

«Первый мой рассказ «Иван 
Голой» напечатали в журнале 
«Досуг и дело» в 1900 году.



     «Не имел ни малейшего 

понятия об истинном 

значении литературы, 

смутно понимал это дело 

тогда, когда писал               свой 

первый роман»

В 1898 году в свет вышел 
исторический роман – хроника 
из эпохи Отечественной войны 
1812 года «За богом молитва, за 
царем служба не пропадут».                             
Михаилу Лебедеву тогда было 
18 лет.  Автор рассказывает о 
семье   генерала в отставке 

Петра Васильевича Козырева и 
его сына - полковника Василия, 

об их жизненном пути.



«Любимыми моими героями 
были люди, боровшиеся в 
старину за свободу родины. В 
моих исторических рассказах 
можно встретить немало 
князей и бояр, которых я 
восхвалял, то я восхвалял их не 
за то, что они князья и бояре, а 
за то, что они поднимали, 
организовывали народ на 
борьбу с внешними врагами и 
нередко сами гибли в боях за 
свободу и независимость 
родины»

«Многие свои произведения 
я подписывал 
псевдонимами: Гöль морт; 
Еловая шишка; Дзöля 
демьян; Бур морт; Бывший 
паломник; Холодняк 
Матвей; М. Войтыров; 
Коми морт; Северянин; 
Солдат – зырянин; Максим 
Эжвинцев; Юсь (Лебедь); 
Абориген; Абориген 
Вычегодский; Анти; Сидор 
Безземельный; Матвей 
Берестов; Крокодил. Мой 
основной псевдоним 
«Юсь».



После революции 1905 года 
писатель пишет на современную 
тему. Таковы повести:                                      
«Бур ань» (1902 г.), «Последние 
дни Перми Великой» (1907 г.), 
«Таня Осинина» (1909 г.), «В 
волостном омуте» (1914 г.) 
рассказы: 
«Нечаянный талант» (1910 г.), 
«Среди медведей» (1914 г.)

«До 1913 года я писал на русском 
языке, из-за того, что нигде не 
печатали на коми языке. Начиная с 
1913 года начал писать на коми языке. 
Написал 8 стихотворений. 
Оказывается и на коми языке можно 
писать, получается интересно». 

Рукописи произведений 



«В 1918 году меня позвали в 
«Коми комиссию» 
литературным работником. В 
Корткеросе жила учительница 
Агния Андреевна Суханова, 
которая заботилась о коми 
школах. По ее просьбе написал 
на коми языке несколько 
стихотворений – песен для 
школьных хрестоматий. Потом 
написал и отправил в коми 
комиссию сказку «Зарни чукöр» 
(«Золотой короб»), стихи «Коми 
му» («Коми земля»), «Вогöгöрся 
олöм» («В течение года») и 
другие.

О переписке М.Лебедева с А.
Сухановой



«После этого взялся 
писать оперетки для 
постановки на сцене. В 1919 
году написал            «Мича 
ныв» («Красивая девушка»), 
в 1920 году «Тун» («Колдун»), 
в 1921 году                  «Бур ань» 
(«Добрая женщина»). 
Оценить качество этих 
произведений я не мог, но 
они пришлись  по сердцу 
коми зрителю, которые 
никогда еще не видели 
таких постановок на коми 
языке»

Корткеросский народный дом, где впервые 
была 

поставлена оперетка «Мича ныв», 1919 г.

Постановка оперетки «Мича ныв», 
Корткеросским народным театром, 1960-е 

годы



Постановка оперетки «Мича ныв», 
Корткеросским народным театром, 1977 г.

Постановка оперетки «Мича ныв», 
Корткеросским народным театром, 1960-е 

годы

Неоднократно оперетка ставилась на 
сцене Корткеросского Дома культуры. Не 
одно поколение артистов народного театра 
участвовали в  постановке  оперетки «Мича 
ныв».

 Особенно любимой стала оперетка 
«Мича ныв» – о трагедии молодой 
красавицы, насильно выдаваемой замуж за 
старика – богача. Оперетка насыщена 
песнями о дружбе, женихе и печальных 
плачей невесты. Одна за другой следуют 
песни в народном стиле. 

Постановка оперетки «Мича ныв», 
Корткеросским народным театром, 2007 г.

Постановка оперетки «Мича ныв», 
Корткеросским народным театром, 2012 г.



  
 
     Легенды из прошлой жизни 
коми народа  побудили М.Н.
Лебедева написать поэму-
сказку о Кöрт Айке  “Железном 
человеке” (1928 г.), который жил 
в окрестностях села Корткерос. 
Варил железо,  ковал железные 
вещи, охранял свои границы. 
Грабил суда и лодки, 
проплывающие по реке 
Вычегда, останавливал их 
протянутой через реку железной 
цепью. 

Репродукции картин 

А. Игнатов

А.Мошев

В.Нечаев

Этно-инсталляция 
Е.Шабалин

    Образ  легендарного Кöрт Айки 
нашел отражение в творчестве 
коми художников: Александра 
Игнатова, Валерия Нечаева, 
Аркадия Мошева, Евгения 
Шабалина.



«Поселился тут Кöрт – Айка,
Начал рыть угор прибрежный,
На огонь стал что – то сыпать,
Чем - то стукая прилежно.

Долго бился, суетился,
Глядь – железо загремело…
«Я колдун, силач железный,
Никого не устрашуся!

Я, Кöрт – Айка на угоре
Здесь над Эжвой поселюся!..
Это место над рекою
Стало сердцу всех милее…

И велел железной цепи,
Чтоб легла на дно речное.
Ну, теперь, - сказал Кöрт  - 
Айка, -
Вам дорогу открываю ...»
( М. Н. Лебедев. «Кöрт – Айка»: коми предание)

   4 июля 2008 года открыт памятный 
камень на берегу реки Вычегда,  на 
символическом месте, где по легенде 
поселился Кöрт – Айка. Надпись на 
камне отрывок из поэмы М. Н. Лебедева 
«Кöрт – Айка».

Надпись на камне



Жители района и республики не 
раз видели коми предание «Кöрт 

Айка», поставленную 
Корткеросским народным 
молодежным  театром.

Празднование 130-летия со дня 
рождения М.Лебедева, 2007 г.Празднование 400-летия с.Корткерос, 

2008 г.

Дни культуры Корткеросского 
района 

в г.Сыктывкаре, 2011 г.



    «В 1929 году я закончил 
оперетку «Настук». В своих 
произведениях автор говорит, 
что у коми, как и у других 
народов, еще в глубокой 
древности были свои герои, 
которые не боялись выступать 
против ненавистных 
угнетателей. На жизнь народа 
коми М. Лебедев смотрел 
реалистически. Это была 
тяжелая жизнь. Поэму «Добрая 
женщина» он так и начинает: 
«Древняя жизнь коми народа 
не была такой, как ныне. 
Пропитание добыть тогда 
было очень трудно…».

Рукопись произведения



Мый сiйö бурыс да мый  сiйö омöльыс?

Батьыс дiнö 
                        дзоля пи
Юасьöмöн воис:
 - Бурыс лоö эськö
                                мый?
Омöльыс
                        мый лоö?
Гусьöн нинöм ме ог вöч:
Посни челядь, кывзöй,
Лэдза книгаö ме стöч
Батьлысь воча кывсö.
 - Тöв кö нетшкö
                               керка вевт,
Сярöбтас кö
                     зэрыс, - 
Быдöн тöдö – 
                        омöль зэв
Гуляйтöм
                        сы шöрö.
Дырсö  зэрны
                        эз и сюр, - 
Бара петiс  шондi ,
Тайö  лои вывтi бур
Челядьлы,
                        кöть кодлы…

    В этот же период Михаил Лебедев 
делает переводы на коми язык 
произведения  Пушкина, Крылова, 
Маяковского, Маршака. Это и 
«Сказка о рыбаке и рыбке», «Кошкин 
дом», «Что такое хорошо и что такое 
плохо?», русская народная сказка 
«Репка» и другие.



     Многие стихи Михаила 
Лебедева стали народными 
песнями. Они поражают своей 
красотой  и образностью, 
особым нежным настроением. 
Стоит только вслушаться в их 
названия: «Мыйла нö, шондiöй, 
вöр сайö лэччöмыд?» («Что же 
ты, солнце, за лес 
опустилося?»), «Мича ныв» 
(«Красивая девушка»), «Олiс-
вылiс вöрын» («Жил-был в 
лесу»),                   «Бур батькöд-
мамкöд олöм» («Жизнь с 
хорошими родителями»), 
«Пукала кöть ветлöдла» («Хоть 
сижу, хоть хожу»). 

     Ни одна вечеринка не 
обходилась без песен Михаила 
Лебедева, без его 
злободневных частушек.



    «До 1926 года не было коми 
литературного журнала. 
Печатать свои 
произведения, написанные 
на коми языке, не было 
возможности, а в Коми 
Издательстве очень редко 
издавались литературные 
сборники и не всё 
написанное брали для 
включения в сборник. Когда 
начал издаваться  журнал 
«Ордым» напечатали мои 
«Алимент – частушки». 
До 1928 года из-под моего 
пера не выходили крупные 
произведения. Писал 
коротенькие стихи и песни»

Алимент – частушки

Öтчыд окалi ме зонмöс
Садьтöг повзис коньöр-
зон.
Тайö окалöмсьыд, шуö,
Кага  кöрым перъян он?
      Муса Васюк, мыйла 
пышъян?
Мыйла аскодьтö он 
чайт?
Васюк шуö: ог ко пышйы,
Лоас сетны уна шайт!
      Шондiбанöй 
Петрованöй,
Дона Петюк, муса зон,
Регыд кага тэныд вая.
Ассьыд питö вердан он?
      Ванюк окасигас 
кайтлiс:
Тэтöг öти лун ог ов.
Нöксö куртыштiс да 
шуис:
Мем пö татшöмыд оз 
ков!
      Öкмыс тöлысь бöрын 
мусук
Менам вежсис, лои мöд.
Кага кöрым кутi корны, -
Ме пö тэнö ог и тöд!...



«В 1934 году Коми 
издательство выпустило 
мою книгу «Бöрйöм гижöдъяс» 
(«Избранные произведения»), 
которая вышла на 
латинизированном шрифте, 
поэтому немного людей могли 
прочитать эту книгу»

   В 1934 году Михаил Лебедев принят 
в члены Союза советских писателей 
СССР.    От имени Правления Союза 
писателей СССР Михаила Лебедева 
телеграммой приветствовал  
Александр Фадеев: «Поздравляем с 
большой наградой. Вам надо 
прибыть в Москву 16 числа для 
получения ордена».



   «Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 31 августа 1939 
года за выдающиеся успехи и 
достижения в развитии советской 
художественной литературы 
награждены орденами 172 
советских писателей. В числе этих 
награжденных значусь и я.  
Советское правительство 
наградило меня орденом «Знак 
Почета», который мне вручил тов. 
Калинин 20 февраля в Кремле. Я 
горжусь этой высокой наградой, 
которою Правительство 
отметило мою литературную 
работу. Я буду стараться, по мере 
своих сил и умения, создавать 
произведения, достойные 
Сталинской эпохи» 



    Большого успеха в 30-е годы 
добивается поэт в басенном 
творчестве. До и после  М. Лебедева в 
коми поэзии не было более искусного 
баснописца. Перевел на коми язык 
около 60 басен Ивана Крылова.
   Умело использует автор в своих  
баснях пословицы и поговорки: «Тшыг 
вöлыд  сёöдтöг оз гöр» («Голодная 
лошадь без корма пахать не будет»; 
«Тэ эн кö уджав, он и сёй» («Если ты не 
поработал, то и не поешь» из басни 
«Колхозник Митрофан»).
   В баснях высмеивает 
лжеколхозников, преследующих только 
корыстные цели (Колхозник Митрофан; 
Три копейки и чайка; Иван Иваныч и 
другие)
   Михаилу Николаевичу принадлежат 
афоризмы: «Мем зептö некод зарнисö 
оз кисьт» («Мне в карман никто золота 
не сыплет»); «Оз на уна бурыс сэтысь 
чукты, кор пуксяс веськöдлысьö асьсö 
ошкысь морт») («Мало толку будет, 
если в руководители попадет хвастун») 
и другие.



Много произведений М. Лебедев 
написал детям. В 1934 году 
впервые отдельной книгой вышел 
его сборник басен для детского 
чтения. С тех пор было издано 
несколько книг для читателей всех 
возрастов. Это: «Стихъяс» (Стихи 
для детей старшего возраста, 1940 
г.), «Челядьлы стихъяс» (Стихи для 
детей, 1958 г.), «Тулыс» (Весна. 
Стихи для детей школьного 
возраста, 1960 г.), «Зарни чукöр» 
(Клад золота. Стихи для детей 
младшего школьного возраста, 

1974 г.) 

Михаил Лебедев писал:

   «Велöдчöй, челядь,
Югдöдöй юр.
Велöдчöм вайö
Тiянлы бур.
   Понданныд тöдны
Быдсяма тор:
Шондiыс, муыс
Лоöма кор;
   Гожöмын мыйла
Гымалö гым;
Ар бöрын кытысь
Локталö лым;
   Кöдзтöгысь кыдзи
Лэптысьö вöр;
Кысь сэнi лоö
Пöтка да зверь;
   Му вылын кутшöм
Дивöяс эм;
Мый вöсна йöзыс
Уджалö нэм.
   Понданныд тöдны
Омöль и бур.
   Велöдчöй, челядь,
Югдöдöй юр!»
   



Из воспоминаний заслуженной 
учительницы Коми АССР, 
преподавателя коми языка и 
литературы Корткеросской школы 
Людмилы Степановны  
Шевелевой: 
«Мы часто проводили в школе 
вечера, куда приглашали 
Михаила Лебедева. Придет 
бывало на вечер, сядет и очень 
внимательно слушает как 
дети читают его стихи, басни, 
поют песни. Он любил детей. 
Мы с детьми часто ходили к 
нему: кололи дрова, заносили на 
веранду, помогали на грядках. 
Когда уходили уже домой всех 
угощал конфетами. Не было ни 
одного дня рожденья, который 
бы мы не отмечали. В один из 
таких дней, мы с учащимися 5-7-
х классов поставили оперетку 
«Мича ныв».

Шевелева Людмила 
Степановна



Есть у М. Лебедева 
рифмованные 

загадки для детей:

(Небöг - 
книга)

(Серкни – 
репа)

(Дзоридзъяс – 
цветы)

Кор тэ сiйöс киö босьтан,
Да кор радлiгтырйи восьтан,
Сэк тэ котравны он мун,
Сыкöд пукалан дзонь лун.

Гöгрöс да чöскыд,
Муас сылы дзескыд,
Ортсö петö пыр
Арöдз быдмигтыр. 

Налы шондiыс зэв муса,
Найö гажöдöны мусö.
Ыджыд мичлун налöн эм,
Сöмын вывтi дженьыд нэм.



Мед дзирдалас шондi!
Мед югъялас луныс!
Мед дзоридзöн тырас
Да нюмъялас му!
Мед шондiлань быдöн
Пыр восьлалас, мунас!
Мед шондiа туйсö
Оз вевттьыв сьöд ру!...

В 1940 году Коми государственное 
издательство издает «Избранные 
произведения М. Н. Лебедева».
 В 1949 году выходит книга его 
стихов «Мед дзирдалас шондi!» 
(«Пусть же сияет солнце!»). 

М.Лебедев за работой



    В годы Великой Отечественной 
войны, М. Лебедев, как и все 
советские писатели, вкладывает 
весь свой талант, все свои силы и 
умение на создание патриотических 
произведений, мобилизующих 
советских людей на 
самоотверженный труд во имя 
победы над врагом, вдохновляющих 
воинов на ратные подвиги. Таковы 
стихи: «Шпоргö гордöя гöрд рöма 
флаг», «Москвалöн салют», «Долой 
война».
    «За доблестный и 
самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны 
Михаил Николаевич Лебедев 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР награжден медалью 
«За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 гг.» 



Михаил Николаевич Лебедев умер          
5 марта 1951 года в возрасте 73 лет. 
Похоронен на сельском кладбище 
села Корткерос, которое 
расположено на высоком берегу 
реки Вычегды. К 100-летию со дня 
рождения писателя в 1977 году на 
могиле установлен памятник в виде 
прямоугольной стелы. Некролог на смерть писателя, 

газета «Колхозный труд», 1951 
г.



В 1960 году в селе Корткерос 
начали строить еще одну улицу. 
Появились новые деревянные 
двухэтажные дома с печным 
отоплением. В 1962 году в них 
поселились первые жильцы.                   
В 1967 году к 90-летию со дня 
рождения М. Н. Лебедева улица 
названа его именем. На доме № 
1 установлена мемориальная 
доска писателю. 



Центральная библиотека 
им. М.Н.Лебедева

Указом Главы Республики Коми Юрия 
Спиридонова в целях увековечения 
памяти талантливого писателя 13 
октября 1997 года Корткеросской 
центральной районной библиотеке 
присвоено имя            Михаила 

Николаевича Лебедева.



Традиционно в библиотеке в октябре 
месяце проходят Лебедевские чтения;  
собран фонд произведений М.
Лебедева; выпущено персональное 
электронное издание: «Талант, 
отданный коми народу, коми земле» 
(М. Н. Лебедев: жизнь и творчество); 
буклет «М. Н. Лебедев 1877-1951» по 
творчеству писателя, литературные 
закладки.

 Лебедевские чтения, 2007 г.



Стихи, поэмы, оперетки, песни, 
басни, сказки Михаила Лебедева 
живут в народе. На них 
воспитывалось не одно поколение. 
Его  читают и чтут. Его помнят как 
первого коми литератора.

Михаил Лебедев – автор первой коми 
советской песни «Коми му кузя ме 
муна» («Я иду землею коми», 1918 
год).

Коми му кузя ме муна.
Гöгöр сулалö сьöд вöр.
Вöрыс вывтi-вывтi  уна,
Сыысь унаыс оз тöр.
 
Муна водзö, муна ылö,
Оз и помась пемыд вöр.
Кöнкö гора сëрни кылö,
Бриньгö пила, клëнгö чер.
 
Вöла войтыр сэнi жуö,
Трактор муркöдчö лунтыр:
Кыксë керйöн öтпыр нуö
Гора шыöн ветлiгтыр.
 
 Аддза: трактор мусö гöрö.
Коми войтыр кöдзö нянь.
Тувсов уджсö быдöн керö.
Жургöм тракторлöн оз 
ланьт.
 
 Тайö трактор – абу дивö,
Абу дивö – паськыд йöр:
Йöзыс олö коллективöн,
Лëк пу гöрйöн оз нин гöр… 

Коми му    
Кывъясыс М.Лебедевлӧн   
Музыкаыс народнӧй
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дополнительный материал при 
изучении жизни и творчества М. Н. 
Лебедева – писателя, поэта, 
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