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От редакционной коллегии  
 

Уважаемые читатели!  

Вашему вниманию предлагается выпуск «Вестника Южно-Уральского государственно-

го университета» в серии «Социально-гуманитарные науки». Цель данной серии – предста-

вить научному сообществу новейшие исследования в сфере социально-гуманитарного зна-

ния. 

Раздел «Исторические науки» открывает статья С. Д. Атдаева «Судьба туркменского 

военачальника 19 века Говшут-хана в аспекте источниковедческих изысканий», которая по-

священа неординарной исторической личности. Коллективная статья В. А. Журавлевой, 

М. И. Мирошниченко, Н. П. Палецких и В. С. Толстикова «Конфликт менталитетов в жен-

ской уральской провинциальной школьной среде в 1920-е – середине 1930-х гг.» также по-

священа региональному материалу. Две следующие статьи – В. М. Кириллова «Массовые 

настроения на Урале в годы НЭПа (1922–1928)» и Н. Н. Назаренко, Н. В. Коршуновой  

«Естественное движение населения Южного Урала и Зауралья в 1933 году» – продолжают 

изучение проблем истории Урала. Завершается исторический раздел статьей И. В. Сибиря-

кова «Экологическая история России: в поисках своего пути», в которой предпринята по-

пытка проанализировать процессы становления экологической истории России как само-

стоятельного направления отечественной исторической науки на рубеже XX–XXI вв. 

Раздел «Искусствоведение» представлен двумя статьями. В работе И. В. Акилова и 

Н. В. Акилова «Статуи Перикла и Аполлона Пифийского: к вопросу скульптурного наследия 

Кресила» предлагается новое понимание фигуры бородатого воина на Таманской стеле как 

посмертного образа афинского стратега Перикла. В статье О. А. Ковтун и Е. Н. Кондако-

вой «Пейзаж в творчестве художников Урала 1960–1970-х годов» посвящена выявлению 

стилевых особенностей и своеобразия уральской пейзажной живописи.  

Раздел «Литературоведение. Журналистика» открывается статьей Н. В. Барковской  

и Е. А. Сунцовой «Рассказ Константина Коровина “Вечер весны”: к вопросу о специфике 

прозы художника», в которой предложен анализ синкретичного литературного феномена. 

С. В. Бузина и В. В. Королева в статье «Идиллические образы и мотивы в лирике В. Я. Брю-

сова» обращаются к эпохе Серебряного века, возрождавшей мифологические культурные 

модели. Статья М. Н. Булаевой «Проблемно-тематические особенности медиапроектов 

социальной направленности в СМИ Челябинской области» посвящена исследованию медиа-

проектов социальной направленности, реализованных в средствах массовой информации 

Челябинской области. В статье Е. В. Канищевой «Жанр религиозного фэнтези в творче-

стве Д. Урушева» описаны особенности жанровой специфики произведений современного 

автора, опубликовавшего в период с 2017 по 2023 год пять произведений в жанре «старооб-

рядческой сказки». Е. А. Селютина в статье «А. И. Куприн-огородник: самопрезентация пи-

сателя в литературных интервью эпохи модерна» исследует жанр «литературное интер-

вью» на примере творческих высказываний в прессе А. И. Куприна в начале XX века. В заклю-

чительной статье номера «Государственные медийные конкурсы как форма продвижения 

патриотических ценностей» А. Н. Чумиков рассматривает теорию и практику государ-

ственной политики в области формирования и продвижения патриотических ценностей  

в увязке с задачами средств массовой информации. 
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Введение 

Говшут-хан – глава мервских теке, отмечен  

в истории как опытный военачальник, сумевший 

объединить вокруг себя не только своих сопле-

менников, но и остальные племена оазиса. В 1858 г. 

жители Мерва отбивают нападение хивинского 

правителя Мухаммет-Эмин-хана, а в 1861 г. разби-

вают гаджарские войска соседнего Ирана. Опыт 

тонкого дипломата и характер жесткого лидера 

помогли Говшут-хану выйти победителем в этих 

сражениях. Ратные подвиги хана прославили его 

далеко за пределами родного края. В хрониках той 

поры его деяниям воздается должная хвала. Имя 

Говшут-хана не забыто и в современных отече-

ственных учебниках и пособиях. Между тем, соот-

ветствующего освещения в специальной научной 

литературе этот образ не получил. В рамках дан-

ной статьи автор пытается в должной мере восста-

новить образ этой выдающейся личности. 

Обзор литературы 

Среди источников, указывающих на детали  

из биографии Говшут-хана, следует выделить следу-

ющие материалы: Абду-с-Саттар Казы «Книга расска-

зов о битвах текинцев» [1], М. Алиханов-Аварский 

«Мервский оазис и дороги, ведущие к нему» [2] и «За-

каспийские воспоминания» [3]; А. Самойлович «Турк-

менский поэт-босяк Кор-Молла, и его песня о рус-

ских» [4] и «Из туркменской старины. II. Мерв-

ские воспоминания» [5]; В. А. Туган-Мирза-

Барановский «Русские в Ахал-Теке. 1879 г.» [6]; 

«Присоединение Туркмении к России (сборник ар-

хивных документов)» [7]; «Россия и Туркмения в XIX 

веке» [8]; А. А. Семенов «Очерки из истории присо-

единения вольной Туркмении (1881–1885 гг.)» [9]. 

Историография рассматриваемого вопроса 

нашла свое частичное отображение в таких рабо-

тах, как: Дж. Давлетов, А. Ильясов «Присоедине-

ние Туркмении к России» [10]; «Туркменские ха-

ны и сердары» [11], а также недавно вышедшая 

статья турецкого исследователя Р. Шахси [12]. 

Методы исследования 

В данной работе нами был применен ком-

плексный метод исследования, с подключением 

всевозможного источниковедческого и историо-

графического материала, бытующей в народе уст-

ной информации и этнографических данных. Си-

стемный подход в исследовании текстов дал воз-

можность выделить необходимую информацию, 

рисующую правдивый образ нашего героя. Исто-

рико-сравнительный анализ помог объективно 

взглянуть на общественно-политическую ситуа-

цию не только в Мерве, но и во всем регионе.  

Полученные данные рисуют нам фигуру силь-

ного руководителя. При управлении обществом ему 

приходилось применять строгие, а порой жесткие 

меры. Его лидерство не ограничивалось только во-

енными операциями. Возведение огромной по тому 

времени крепости Говшут-хан-гала, а также по-

стройка плотины Говшут-бент требовали огромных 

людских ресурсов. Здесь он проявлял себя как пре-

восходный руководитель и грамотный организатор. 

Результаты и дискуссия 

Говшут-хан родился в 1823 г. в Атеке в селе 

Говшут. В средневековых источниках часто упоми- 
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Фигура Говшут-хана, столь известная в отечественной общественно-популярной публицистике, 

должного освещения в специальной научной литературе не получила. В данной работе автор поста-

рался реабилитировать это положение и восстановить в должной мере образ этой неординарной 

личности. В ходе исследования был применен комплексный метод изучения источниковедческого  

и историографического и этнографического материала. Использование способа историко-сравни-

тельного анализа позволило выявить некоторые неизвестные подробности из жизни Говшут-хана,  

а также помогло объективно взглянуть на общественно-политическую ситуацию в Мервском реги-

оне. Критический анализ исследуемых текстов и дальнейший синтез сведений из них дал возможность 

выделить важные моменты рассматриваемого вопроса. Результатом исследования явилось воссоздание 

образа Говшут-хана как смелого полководца, умного дипломата, превосходного руководителя и без-

упречного лидера. Присущие ему дальновидность и терпение помогли одержать ряд блистательных 

побед над неприятелями и снискать славу опытного военачальника. Говшут-хан, как грамотный хозяй-

ственник, организовал сооружение внушительной крепости Говшут-хан-гала, а также возвел плотину 

Говшут-бенд. Он основал в Мерве сеть образовательных учреждений: мектебы и медресе. 

Ключевые слова: Говшут-хан, Мерв, Хива, Иран, Российская империя, теке, военачальник, 

дипломат. 
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наются туркменские предводители с именем Ки-

фшат (Кафшут) [12, s. 78]. Традиционно термином 

Говшут обозначают места соединения горных 

хребтов или ущелий (даг дювюнлери, говшут). 

Рядом с селением Говшут расположена местность 

Душак, название которой в переводе с персидского 

языка также звучит как «слияние двух (горных) 

веток» [13, p. 100]. Это обстоятельство и дало 

название данному селу, где родился Говшут-хан. 

Молодой Говшут отличался живым умом, от-

менной храбростью и твердым характером. С воз-

растом он стал близким соратником главы текин-

цев Ораз-Яглы-хана (колено Сычмаз, род Гараах-

мет). Они оба, а также Гара-Оглан-хан (колено 

Векиль) активно участвуют в мятеже хорасанского 

феодала Салара в 1846 г. [14, c. 240–243]. Текин-

цы, осевшие на берегах Теджена еще в 1780-х гг., 

со временем переселяются в Сарахс. По причине 

того, что Ораз-Яглы-хан постарел, в 1853 г. на со-

вете было принято решение о передаче главенства 

Говшут-хану. Одновременно в Сарахсе возводится 

новая крепость – Говшут-гала [15, c. 105]. 

В начале 1855 г. хивинский правитель Мухам-

мед-Эмин-хан (гг. правл. 1845–1855) выступает с по-

ходом на Мерв. Его сорокатысячное войско достигает 

местности Гара-Яп, а в марте находится у стен серах-

ского укрепления Говшут-гала. На помощь текинцам 

приходит поддержка от соплеменников из Ахала [6,  

c. 68]. Генерал-майор Н. Г. Петрусевич отмечал, что  

у предводителей туркмен могли быть разногласия,  

но в моменты опасности они «…всегда будут на сто-

роне своих, a не чужих» [16, c. 48]. О совместных дей-

ствиях текинцев Серахса, Ахала и Гара-Япа против 

хивинцев говорят и иранские хронисты [14, с. 271]. 

Туркмены, выйдя за стены крепости, принимают бой 

и оттесняют неприятеля. 19 марта отбита вторая по-

пытка хивинцев. В бою джигит по имени Гурбан-Кель 

ударом сабли валит Мухаммед-Эмин-хана с коня,  

а подоспевший сын Ораз-Яглы-хана Сяхет-Нияз ли-

шает его жизни. В память об этой битве место, извест-

ное ранее как Яглы-депе, теперь именуется Ганлы-

депе (Кровавый холм). Уничтожена большая часть 

хивинской армии, часть пленена, а другая бежала.  

В качестве трофеев было взято 19 пушек, 24 фальконе-

та, четыре знамени, много мушкетов и другого оружия 

[14, с. 264, 309]. Слава Говшут-хана распространилась 

до хивинских, бухарских и персидских владений.  

В этом сражении геройски проявили себя ближайшие 

соратники Говшут-хана: Аман-Сяхет-сердар (колено 

Багши), Тяч-Гёк-сердар (колено Сычмаз, род Ак-Сопы), 

сыновья Ораз-Яглы-хана – Сяхет-Нияз-хан и Берды-

Нияз-хан [15, с. 105]. Героизм туркмен был отображен  

в рассказе Тёре-бая [5, с. 83] и воспет народным поэтом 

Кёр-Молла [4, с. 219–220]. 

Вскоре Говшут-хан, обеспокоенный притес-

нениями со стороны Ирана, намеревается пересе-

литься в Мерв. Для реализации этого сложного 

мероприятия он обращается за помощью к прави-

телю текинцев Ахала – Нур-Берды-хану. Послед-

ний, однако, вместе с йомутским главою Махмыт-

ишаном занят помощью гёкленам, на которых по 

приказу иранского шаха Насреддина надвигается 

войско Джапар-Гулы-хана. Тогда направленный 

ранее Говшут-ханом в Ахал для переговоров 

Гюльтен-батыр (Гюльтёк-бай, из колена Багши) 

остается со своим отрядом и сражается против 

иранцев [1, с. 25–27]. После длительного боя Джа-

пар-Гулы-хан вынужден был отступить в Иран.  

В 1858 г. текинцы перебираются из Серахса  

в Мерв [3, с. 111]. Серахское укрепление Говшут-

гала остается заброшенным. Д. Н. Логофет, опи-

сывая в 1909 г. этот запустевший форт, отмечал, 

что его стены и башни находились в сильно раз-

рушенном состоянии, где «…призрак грозного 

Говшут-хана иногда появляется в лунные ночи  

и носится над развалинами города» [17, с. 199–200]. 

Шах Ирана Насреддин, недовольный пораже-

нием своих войск в битве под Гарры-гала в 1858 г., 

организовывает новый поход, теперь уже на Мерв 

[18, c. 62]. В 1861 г. иранская армия численностью  

в 12 000 конников и 12 000 пехотинцев с 33 пушка-

ми выступает в поход. Во главе войска стоит Хамза-

Мирза со своим помощником Мирза-Мамедом (Га-

ра-сертип). В арсенале текинцев также имелись 

пушки [1, с. 0134], захваченные ранее у хивинцев  

в 1855 г. Говшут-хан собирает войско в 10 000 вои-

нов. Вскоре прибывает помощь от соплеменников 

из Ахала [6, с. 69]. 6 июля 1861 г. туркмены встре-

чают неприятеля в местечке Гара-Яп и дают ему 

первый отпор. Затем происходит осада укрепления 

Ниязмет-гала (Порсы-гала), после чего враг отсту-

пает. В местечке Джерен-депе были уничтожены 

1 000 гаджарцев и несколько сотен из них взяты  

в плен. Особый героизм проявили туркменские во-

еначальники: Тяч-Гёк-сердар и Аман-Сяхет-сердар, 

сыновья Ораз-Яглы-хана – Сахат-Нияз-хан и Бер-

ды-Нияз-хан [15, с. 105]. 3 октября 1861 г. начина-

ется полное отступление иранских войск. 

Итоги этого сражения нашли свое отражение  

в народном творчестве. Туркменский поэт Дован-

шахир пишет: «На голову Говшут-хана птица сча-

стья села» [1, с. 0113]. Героизм Говшут-хана и Аман-

Сяхет-сердара были воспеты и народным поэтом 

Кёр-Молла в стихотворении «Аман-Сяхет-сердар  

и Говшут-хан хороши!» [4, с. 219–220]. Ценными 

источниками этого события являются «Рассказ  

о туркменско-каджарской войне» Мухаммет-Рахи-

ма, сына поэта Молланепеса [19, с. 6, 32], а также 

воспоминания попавшего в плен к текинцам фран-

цузского топографа и художника Гулибефа де Бло-

квиля, позже написавшего книгу-воспоминание 

«Четырнадцатимесячный плен у туркменцев» [20].  

Дальнейшие события в регионе связаны с про-

движением войск Российской Империи. В октябре 

1869 г. российские войска обосновываются на во-

сточном побережье Каспийского моря. Текинцы  

не замедлили с ответом и вскоре атаковали Михай-

ловский пост. Из донесения управляющего россий-
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ским консульством в Астрабаде от 21 ноября 1870 г. 

следует, что туркменское племя ёмут отправило 

своих депутатов к Говшут-хану за помощью. Отряд 

в 2 000 человек под предводительством Говшут-

хана, Нур-Гельды-хана (племя Гёклен), Ходжа-

Кули-хана (брат Говшут-хана), Ораз-Мухаммет-

хана (мервский Теке колена Багши), Сопы-хана 

(ахалский хан колена Векиль) и Овез-Мурад-

сардара (Дыкма-сердар из колена Сычмаз) нападает 

на русский гарнизон. В последующем донесении  

от 1 декабря 1870 г. уточняется, что 20 октября 1870 г. 

на рассвете текинцы осуществили нападение  

на часть сухопутного отряда полковника Столетова, 

расположенную у пристани в заливе Кайсесу (Ми-

хайловский залив) [7, с. 52, 53]. С. А. Гунаропуло 

также пишет об участии в данном нападении осе-

нью 1870 г. Говшут-хана и проживавшего в Даш-

Арват-гала Дундур-хана [22, с. 1034]. О нападении 

туркмен на русский пост в Михайловском заливе 20 

октября 1870 г. сообщает и Гродеков [23, т. 1, с. 98]. 

Известно, что Хива всячески поощряла турк-

менских ханов и старшин на войну против русских. 

В российских донесениях часто говорилось, что 

«…эмиссары Мерва и Ахала постоянно ездят в Хиву 

и возвращаются обратно, богато одаренные ханом» 

[23, т. 1, с. 119]. В Хиве побывал ахалский воена-

чальник Дыкма-сердар, который, получив здесь щед-

рые подарки, участвовал в организации нападения  

на Михайловский пост [10, с. 50]. Следует добавить 

сообщение В. Маркозова о том, что текинский глава 

Нур-Берды-хан «…получил от хана хивинского 5 000 

туманов, обязавшись за это напасть на русских» [24, 

с. 70]. Хива обещала направить в помощь туркменам 

своих 3 000 всадников и артиллерию. Нур-Берды-хан 

уведомил о своей готовности, но только после того, 

как хивинский хан первым вступит в бой с русскими 

отрядами [7, с. 62, 82]. 

В 1875 г. в Гёк-тепе организуется совет – Мас-

лахат, – на котором текинцы колена Тогтамыш стали 

склоняться к мирному решению вопроса с россий-

скими войсками. Тогда другое текинское колено, 

Утамыш, посылает своих депутатов в Мерв с жало-

бами на первых. Говшут-хан отправляет из Мерва  

в Ахал депутацию во главе с Худай-Берды-ханом 

[25, с. 46], которая запрещает поддерживать всякие 

отношения с русскими, пригрозив в противном слу-

чае наказанием [23, т. 1, с. 120]. В одних документах 

Худай-Берды-хан указан как брат Нур-Берды-хана 

[23, т. 1, с. 120], в других – как дядя [7, с. 187, 245],  

а в-третьих – даже как брат Говшут-хана [25, с. 46].  

В мае 1877 г. российские отряды доходят до Кызыл-

Арвата. Текинцы Ахала запрашивают помощь  

у Говшут-хана, который собрал для этой цели  

до 30 000 ополченцев и артиллерию [7, с. 318, 319, 325]. 

Первые столкновения с российскими отряда-

ми показали мощь их современного оружия. Гов-

шут-хан готов был к переговорам и даже пытался 

заключить с Россией мирный договор [26, с. 230]. 

Однако продвижение русских отрядов в глубь оа-

зиса отбросило все его дипломатические шаги.  

В сложившейся ситуации Говшут-хан начал ис-

кать поддержки у соседей. Он сам ездил в Меш-

хед, но не нашел понимания со стороны иранских 

вельмож. В 1876 г. Говшут-хан направляет своего 

брата в Герат, где получает заверения о поддержке 

[12, s. 105]. Через год в Герат был отправлен один 

из его сыновей [27, р. 246]. Поездки мервских де-

легатов в Мешхед возобновились в 1877 г., но до-

говориться удалось лишь в 1878 г., с уступками 

иранцам, в их притязаниях на Серахс. Однако вско-

ре Говшут-хан неожиданно умирает [27, р. 245],  

и дальнейшая борьба Мерва за независимость ло-

жится на плечи других текинских предводителей. 

Говоря о влиянии Говшут-хана, Ч. Стюарт пи-

шет, что «…еще ни одна семья не достигла такой вла-

сти, как семья Говшут-хана» [28, р. 542]. Г. Лэнсделл 

указывал, что Говшут-хан происходил из влиятельной 

семьи и обладал решительной волей [29, р. 480].  

По воспоминанию Гулибефа де-Блоквиля, Говшут-

хан «…пользуется некоторыми правами верховной 

власти, благодаря своей хитрости и политическому 

смыслу» [20, р. 266]. О влиянии рода Говшут-хана 

сообщают и архивные материалы [30, л. 9–11]. 

Говшут-хан обладал превосходными способно-

стями руководителя. М. Алиханов отмечал, что Гов-

шут-хан выказал «…замечательное уменье в деле ор-

ганизации и обуздания текинцев» [3, с. 87]. Для под-

держания дисциплины в обществе Говшут-хан сфор-

мировал стражу, состоявшую из 2 000 преданных ему 

нукеров. Они неукоснительно выполняли все его при-

казания, вплоть до смертного приговора [3, с. 87].  

Главной крепостью Мерва считалась Говшут-

хан-гала. Это укрепление было возведено на во-

сточном берегу Мургаба, в петле реки, и омыва-

лось водой с двух сторон [28, р. 531]. По размерам  

и толщине крепостных стен это укрепление было 

намного крупнее Гёк-текинской крепости в Ахале 

[3, с. 111; 31, p. 179; 32, с. 504].  

Работы по строительству крепости Говшут-

хан-гала начались еще в 1859 г., накануне похода 

иранской армии в 1861 г. [18, c. 62; 21, p. 143; 28, 

p. 531; 32, с. 195]. Работы возобновились в 1868 г. 

сразу после завоевания Россией Бухары и в 1873 г. 

с захватом Хивы [32, c. 504; 34, с. 126; 35, с. 191]. 

В 1881 г. работы с участием 25 000 рабочих про-

должились, но так как после взятия Гёк-Тепе рус-

ские войска на Мерв не пошли, то строительство 

вновь остановилось [2, с. 52; 33, с. 192; 31, p. 193]. 

По другим данным в работах участвовало до 8 000 

человек [21, р. 161; 36, p. 66].  

В 1881 г. главным распорядителем работ на 

строительстве крепости был мервский глава Гад-

жар-хан (колено Сычмаз, род Топаз) [18, c. 63]. При 

строительстве крепости каждое из четырех текин-

ских колен должно было возвести одну из стен,  

с предоставлением одинакового числа рабочих [32, 

с. 504; 37, с. 170]. Ко времени нахождения Донова-

на в Мерве, т. е. к 1881 г., крепость выглядела вну-
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шительно (рис. 1) [38, с. 1023]. Стены возводили 

особым приемом, ступень за ступенью, по которым 

рабочие взбирались наверх, а затем засыпали их 

землей и утрамбовывали. Внешняя стена с зубча-

тым бруствером возвышалась на 13 м. в высоту [21, 

р. 143–144]. По данным же Н. В. Чарыкова, высота 

стен равнялась 17 м, ширина основания стен была 

20 м. Глубина рва достигала 6 м [32, с. 504].  

Внутри крепости располагалось несколько гли-

няных зданий [28, p. 532] и около 300 кибиток аула 

Анна-Мурад-Чепека [35, с. 192–193]. В бастионе 

находилось до 30 медных орудий [2, с. 51–54], а ря-

дом пороховой погреб и мазанка, в которой были 

сложены снаряды и заряды [36, с. 194]. В укреплении 

содержался постоянный гарнизон, поровну от каж-

дого колена [39, с. 3, 4]. Донован писал о намерении 

Аман-Нияз-хана и Гаджар-хана наладить производ-

ство в Мерве современной артиллерии [21, p. 147, 

153–154]. Часть орудий находилась также и в распо-

ложенном рядом ауле Солтан-Эзиз [35, с. 194]. В начале 

XX в. крепость была снесена, а пушки могли быть 

перенесены в Мургабское имение. Уже в советское 

время часть этих бронзовых орудий, а также пушки, 

захваченные у афганцев в 1885 г. в бою под Кушкой, 

были переплавлены для статуи вождя мирового про-

летариата В. И. Ленина, установленной 7 октября 

1927 г. в одном из скверов города Ашхабада [40]. 

Перефразируя известное выражение, можно сказать: 

«Перековали орудия на памятник».  

Говшут-хан был также организатором строи-

тельства плотины на Мургабе [3, с. 111]. Объект был 

возведен в 1858–1860 гг. на месте старой плотины 

Джанали-бенд. Он поднимал и выводил воды Мур-

габа двумя магистральными каналами: Утамыш-Яп и 

Тогтамыш-Яп, от которых отходили сотни ороси-

тельных каналов [41, с. 164]. Говшут-хан даже имел 

замысел переселить жителей к старому Мерву. Для 

этого он собирался приступить к восстановлению 

плотины Бенди-Султан, но неожиданная смерть  

не позволила ему осуществить этот проект [3, с. 87]. 

Грамотность всегда считалась важной и необ-

ходимой частью туркменского общества. Состоя-

тельные люди отправляли своих детей получать 

знания в престижных учебных заведениях соседних 

стран. К примеру, внук Ораз-Яглы-хана Майлы-хан 

получил образование в Бухаре и был хорошо зна-

ком с персидской литературой [31, p. 185]. Хорошее 

образование имел и сын Говшут-хана Махтум-

Кули-хан [23, т. 2, с. 9]. Сам же Говшут-хан считал-

ся одним из ученейших людей своего племени [3,  

с. 87]. Его усилиями в Мерве были возведены не-

сколько учебных заведений (рис. 2) [42, с. 446]. 

Знатные люди считали честью возвести в ауле 

начальную школу – мектеб или среднее учебное 

заведение – медресе [18, c. 64]. Рядом с крепостью 

располагалась начальная школа с шестью домами 

для преподающих священников. Школой управлял 

молла Тёре, главный священнослужитель племени 

Бег [28, p. 532; 29, p. 479]. 

Медресе действовало и в ауле Говшут-хана – 

Гёкче, к северо-западу от крепости. Управлял им 

старший ишан (улы ишан) Абдулла-шейх [5, с. 222]. 

Намного позже, в начале XX века, медресе возгла-

вил зять Абдулла-шейха Дыллан-ишан [1, с. 0115, 

0127, 0134]. Другое медресе располагалось к севе-

ро-востоку от крепости [35, с. 195]. Донован упо-

минает, что близ крепости находилось медресе 

весьма прославленного туркменского ученого 

Хаджи-Непеса [21, p. 115, 366].   

 

 
Рис. 1. Говшут-хан-гала 

[34, с. 1023] 

Fig. 1. Koushut khan gala  

[34, p. 1023] 

 
Рис. 2. Медресе в селе Говшут-хана 

[38, c. 446] 

Fig. 2. Madrasah in the village  

of Koushut Khan [38, p. 446] 

 

Яркий образ Говшут-хана нашел отображение  

в литературном творчестве его современников. Клас-

сик туркменской литературы Маметвели Кемине 

(1770–1840 гг.) с молодости хорошо знал Говшут-

хана [15, с. 105]. Героизм Говшут-хана был отобра-

жен в рассказе Тёре-бая [5, с. 83] и воспет народным 

поэтом Кёр-Молла в стихотворении «Аман-Сагат 

сердар и Коушут-хан хороши!» [1, с. 0127; 4, с. 219–

220]. О борьбе текинцев во главе с Говшут-ханом 

против иранских войск в 1861 г. писал и туркмен-

ский поэт Дован-шахир [1, с. 0113]. А. Самойлови-

чем была записана песня в честь Говшут-хана [43,  

л. 58]. Современником Говшут-хана был представи-

тель туркменской народной сатиры – Нияз-Вели-

Кары. В коротких рассказах повествуется, как этот 

остроумный слепец удачно выходит из сложных си-

туаций, в которые его ставят хитрый Говшут-хан  

и начитанный Тёре-ахун [41, с. 240].  

Кровное родство долго было основой взаимоот-

ношений в туркменском обществе. Говшут-хан, как  

и многие лидеры того времени, в своей деятельности 

опирался на свое близкое окружение. Говшут-хан 

принадлежал к текинскому колену Бег, которое вме-

сте с коленом Векиль составляло объединение Тогта-

мыш. В Мерве Тогтамыши проживали на восточной 

стороне Мургаба, а другая половина текинцев – объ-

единение Утамыш, куда входили Сычмаз и Багши, 

осели на западной стороне реки (рис. 3) [21, с. 202].  

Распределение текинских колен по правую и ле-

вую сторонам реки Мургаб символично [15, с. 109]. 

Подобную разбивку мы наблюдаем и у текинцев, 

проживающих на реке Теджен, где на правой сто-

роне реки также осели Тогтамыши, а на левой – 

Утамыши (рис. 4) [44, с. 65].  

Аул Говшут-хана располагался к северо-

западу от крепости Говшут-хан-гала [32, с. 54]. 

Хан принадлежал к колену Бег. Его родовая линия 

выглядит так: Теке – Тогтамыш – Бег – Гёкче – 
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Яры-гёкче – Чомалак-чюри [11, p. 32]. На племен-

ной схеме, выполненной по информации Сухан-

Берды Анна-Гурбан оглы, эта линия выглядит чуть 

иначе: Теке – Тогтамыш – Бег – Гёкче – Гара – 

Чомалак. А. Н. Самойлович в своих комментариях 

к «Книге рассказов о битве текинцев» приводит 

интересные данные о мервском лидере. Отцом 

Говшут-хана был Овез-Дурды-сердар, дедом – Ак-

Мамед-сердар, прадедом – Пяльван-хан, прапра-

дедом – Мирза-хан, прапрапрадедом – Султан-хан, 

а прапрапрапрадедом – Шангрык-хан [1, с. 0125]. 
 

 
Рис. 3. Расселение колен Утамыш и Тогтамыш на реке Мургаб. 

Обозначение могилы Говшут-хана [19, с. 202] 

Fig. 3. Settlement of the tribes Utamysh and Togtamysh  

on the Murgab River. Designation of the grave  

of Koushut Khan [19, р. 202] 

 

 
 

Рис. 4. Расселение колен Утамыш и Тогтамыш  

на реке Теджен [40, с. 65] 

Fig. 4. Settlement of the tribes Utamysh and Togtamysh  

on the Tejen River [40, p. 65] 

 

Дед хана Ак-Мамет-сердар являлся предводи-

телем текинцев в Хиве и имел титул беглер-беги 

при Ильбарс-хане (1728–1740). После захвата Хи-

вы персидским правителем Надир-шахом в 1740 г. 

Ак-Мамет-сердар уходит в сторону Балханских 

гор, приютив жену и детей Ильбарс-хана, казнен-

ного по приказу шаха. После гибели Надир-шаха  

в 1747 г. Ак-Мамет-сердар освобождает из меш-

хедского плена другую жену Ильбарса и его сына 

Ак-Ходжу. Дочь Ильбарс-хана, на которой в свое 

время женился Надир-шах, Ак-Мамет-сердар бе-

рет себе в жены. Влияние Ак-Мамед-сердара  

в Хиве особенно усиливается при Гаиб-хане 

(1746–1757) в середине XVIII в. [41, с. 29]. 

У Говшут-хана было 5 братьев: Бай-Мурад-

хан, Довлет-хан, Ходжа-Кули-хан, Мями-хан, 

Курбан-Сяхет-хан [1, с. 0125]. Говшут-хан имел  

6 сыновей: Баба-хан, Нобат-хан, Худжреп-хан, 

Халлы-хан, Яйлым-хан и Шир-Али-хан [1, с. 0125]. 

В другом списке сыновьями хана указаны Байрам-

Али-хан и Сары-хан [11, р. 32].  

Среди братьев Говшут-хана часто упоминает-

ся Ходжа-Кули-хан. Его имя встречается в числе 

руководителей нападения текинцев на русский 

лагерь в Михайловском заливе 20 октября 1870 г. 

[7, с. 52, 53], а также среди ахалских ханов в пись-

ме к правителю Хивы [23, т. 3, с. 145]. В марте 

1881 г. Ходжа-Кули-хан ведет переписку с рус-

ским агентом в Дерегезе Карлом Дефуром, а позже 

со Скобелевым [23, т. 4, с. 88, 97]. Письма от Ходжа-

Кули-хана Скобелеву доставлял Ак-Мурад-батыр,  

за что получил от генерала в подарок револьвер [3, 

 с. 99]. В феврале 1882 г. Ходжа-Кули-хан вместе  

с Овез-Дурды-Серче (колено Сычмаз, род Ак-Сопы) 

в Теджене встречает направляющийся в Мерв кон-

шинский караван [35, с. 178; 31, р. 172]. 

Среди сыновей Говшут-хана наиболее при-

метным оказался Баба-хан. По данным Гродекова, 

Баба-хан правил всем Мервом до 1878 г. [23, т. 4, 

с. 99], а по утверждению Д. Булджера в 1877 г. [27, 

р. 246]. По всей видимости, сразу после смерти 

своего отца в 1878 г. он на короткое время управ-

ляет Мервом. Но затем, в том же году, ханом Мер-

ва общим советом провозглашается Нур-Берды-

хан. После смерти Нур-Берды-хана в начале 1880 г. 

руководить Мервом попеременно пытались Баба-

хан и Гаджар-хан [31, p. 183]. Притязания Баба-

хана на главенство отмечено и в марте 1881 г. [23, 

т. 4, с. 90, 99]. По сообщению же Донована, основ-

ная власть в Мерве тогда была сосредоточена в руках 

Баба-хана и Аман-Нияз-хана [21, р. 211]. М. Алиха-

нов отмечает, что после смерти Нур-Берды-хана  

в Мерве возникли разногласия, и власть через каж-

дые несколько месяцев последовательно перехо-

дила к Баба-хану, Гаджар-хану, вновь к Баба-хану 

и затем к Халлы-хану, сыну Говшут-хана [3, с. 16]. 

В сентябре 1881 г. Баба-хан начинает пере-

писку с российскими чиновниками, а вскоре сам 

прибывает в Асхабад (нынешний Ашхабад, однако 

отказывается подписывать предложенные условия, 

содержащие явные признаки подчинения [7, с. 595]. 

В конце 1881 г. его сменяет Кара-Кули-хан, кото-
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рый и становится ханом колена Бег [34, с. 127]. 

Позже Баба-хан активно идет на сближение с руко-

водством Закаспийской области [7, с. 737]. В 1883 г. 

он в составе депутации, куда входили также Мах-

тум-Кули-хан и Сары-хан, приезжает в Москву  

для участия в торжествах по случаю коронации 

Александра III [34, с. 127]. В 1909 г. Баба-хан полу-

чает чин поручика милиции [9, с. 121].  

Другой сын Говшут-хана – Халлы-хан – неодно-

кратно отмечается в архивных документах [7, с. 597, 

598]. Он избирался даже главой Мерва, но на срав-

нительно короткий срок – всего на 5 дней [3,  

с. 88]. В документах он часто фигурирует как Хал-

ли-сердар. Под таким именем он упомянут в числе 

группы лиц во главе с Дыкма-сердаром, посетив-

ших в мае 1881 г. Санкт-Петербург [45, с. 76–79].  

Среди других родственников Говшут-хана необ-

ходимо назвать Кара-Кули-хана. Он приходился пле-

мянником Говшут-хана и двоюродным братом Баба-

хана [34, с. 127]. В отчете за 1891 г. указано, что Кара-

Кули-хан являлся сыном Клыч-бая [46, с. 122]. Выхо-

дит, что Клыч-бай был братом Говшут-хана, вероят-

нее всего, двоюродным. По данным П. М. Лессара, 

Кара-Кули-хан, прежде именовался Кара-сердаром 

[47, с. 63]. Прозвище-лакам Кара, что означает чёр-

ный, он получил из-за своего смуглого цвета кожи [9, 

с. 30]. В 1884 г. при приближении российских отрядов 

к Мерву Кара-Кули-хан удалился в Хиву [3, с. 107, 

109]. Умер Кара-Кули-хан в 1905 г., находясь в долж-

ности сельского старшины [9, с. 120].   

В некоторых материалах указан 1877 г. как 

дата смерти Говшут-хана. Об этом, к примеру, 

пишет Ч. Марвин [31, р. 183]. Ту же дату приводит 

и Д. Булджер [27, р. 245]. Однако большинство 

источников указывают на 1878 г. Алиханов-

Аварский отмечает, что в 1878 г. Говшут-хана по-

стигла «неожиданная смерть» [3, с. 87]. 1878 г. как 

дата смерти хана указан и в работе Гродекова [23, 

т. 1, с. 40]. Навестивший Мерв в 1881 г. Донован 

писал, что Говшут-хан умер «три года назад», т. е. 

в 1878 г. [21, р. 122, 143]. О смерти хана в 1878 г. 

писали и другие издания того времени [48, с. 63]. 

Причиной смерти Говшут-хана считается 

отравление, однако его детали не ясны и до сих 

пор окутаны тайной. А. Самойловичем была запи-

сана песня туркменского поэта Кёр-Молла, в кото-

рой говорилось что у Говшут-хана «…на ноге по-

явилась болячка» [4, с. 225]. По убеждению текин-

цев, хан был отравлен афганско-английским шпи-

оном, известным под именем Сиях-пуш. Взявшись 

лечить рану на ноге хана, этот лазутчик якобы 

впустил в тело хана яд при помощи отравленного 

хирургического инструмента. В песне говорится: 
«Неоконченной осталась Коушут-ханова крепость… 

Сам он ушел, постигла его черная беда, 

Что на острие иглы Сиях-пошевой – пуля!» [4, с. 224]. 

По информации местного надсмотрщика за пло-

тиной, пенжуара Рамазан-хана, Говшут-хан и мест-

ный духовник Абдулла-ишан умерли от лекарств 

какого-то англичанина. Размышляя о том факте, что 

Говшут-хан умер в 1878 г., а Сиях-пуш появился  

в Мерве намного позже, Самойлович собирался 

уточнить, мог ли Сиях-пуш в действительности по-

явиться здесь ранее [4, с. 222]. Об отравлении Гов-

шут-хана и Абдулла-ишана неким англичанином 

Самойлович пишет также в своих комментариях к 

тексту произведения «Книга рассказов о битвах те-

кинцев» [1, с. 0128]. Мы в свою очередь отметим, что 

Сиях-Пуш прибыл в Мерв лишь в конце августа 1882 

г., но если бы он и мог навестить этот край в 1878 г.,  

то вряд ли осмелился бы появиться здесь вновь после 

факта отравления им хана.  

Народная фантазия порождала различные 

версии гибели хана. Ходили слухи, что хан был 

отравлен ядовитым гвоздем, вбитым в сапог, при-

везенный армянским купцом из Ирана. По другим 

слухам, его отравил некий человек по имени Али-

хан (Али-мульхит), который под видом бродяги 

прибыл в Мерв в 1858 г. Войдя в доверие к текин-

цам, он умудрился подсыпать яд в обувь Говшут-

хана, который вскоре умер [11, р. 52–55]. Умер 

Говшут-хан в 1878 г. в возрасте 55 лет [49, с. 63]  

и похоронен на кладбище Ходжа Абдулла (рис. 3) 

[21, р. 202], где покоится и Абдулла-ишан [41,  

с. 165]. И. Ибрагимов отмечал, что в 1883 г. хану 

было 50 лет [49, с. 139], выходит, что в 1878 г.,  

в год смерти, хану действительно было 55 лет. 

Выводы 

На долю Говшут-хана выпала сложная роль 

военного лидера и хозяйственного организатора. Он 

проявил себя как превосходный руководитель, су-

мевший сплотить вокруг себя все туркменские пле-

мена Мерва. Объединившись, туркмены смогли 

отбить хивинский поход 1858 г. и гаджарское напа-

дение 1861 г. Под его строгим руководством была 

выстроена крепость и возведена плотина. Он орга-

низовал в Мерве сеть образовательных учреждений, 

где местные дети получали добротное образование. 

Ставшие на стезю духовного совершенства, учени-

ки продолжали свое обучение в высших учебных 

центрах Хивы и Бухары. Говшут-хан ставил перед 

собой и другие цели по укреплению и возвышению 

Мерв, однако ему не суждено было их достичь. 

Жизнь хана оборвалась внезапно. Но память о его 

деяниях и свершениях остается главной заслугой 

перед народом, полной уважения и почтения. 
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COMMANDER KOUSHUT KHAN IN THE ASPECT OF SOURCE STUDIES 
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Turkmenistan 
 

 

Koushut Khan (1823–1878) has not received proper coverage in the scientific literature. 

This work addresses situation and restores the image of this extraordinary personality. The study 

uses historical and comparative analysis to study historiographical and ethnographic material. Us-

ing this method made it possible to identify new details about the life of Koushut Khan,  

and helped give an objective look at the socio-political situation in the Merv region. The results 

reconstruct the image of Koushut Khan as a commander, a diplomat, and a leader. His foresight 

and patience helped him win a number of victories and gain fame as a military leader. Koushut 

Khan, as a businessman, organized the construction of the impressive fortress of Koushut Khan-

Gala, and erected the Koushut Bend dam. He founded a network of maktabs and madras in Merv. 

Keywords: Koushut Khan, Merv, Khiva, Iran, Russian Empire, teke, military leader, diplomat. 
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Введение 

Интересная сама по себе проблематика исто-

рических изменений содержания и структуры мен-

тальностей получает все большую актуальность  

в связи с тем, что информационно-психологичес-

кие войны становятся неотъемлемым признаком 

современной политической жизни. Почти сорок 

лет, отделяющих нас от времен ортодоксального 

социализма, принесли с собой не только глубокие 

социально-экономические и политические преоб-

разования в жизнь советских поколений, но и кар-

динально изменили представления о мире и базо-

вые ценности молодежи и людей среднего возрас-

та постсоветской эпохи. Поэтому история форми-

рования сознания, история изменения структуры 

сознания, попыток и результатов воздействия на 

него все больше привлекает внимание исследова-

телей, и не только философов, филологов, социо-

логов и историков-методологов, но и авторов при-

кладных исторических исследований. 

Мы понимаем менталитет как совокупность 

фундаментальных (базовых) ценностей и меха-

низмов поведения, воспринятых личностью в про-

цессе воспитания. В настоящее время возвращает-

ся интерес к советскому периоду истории России, 

происходит новая «переоценка ценностей», стоит 

задача укрепления единства российского обще-

ства. В этих условиях важно понять, как формиро-

валось единство советского общества, важно про-

следить, как проявлялась «несоветскость» в про-

тивостоянии с «советскостью» в обществе, изна-

чально не бывшем монолитным. Ведь в первое 

пятнадцатилетие новой власти, власти трудящих-

ся, советское общество именовалось так не столь-

ко по числу сторонников, разделявших советские 

идеи, сколько по ведущей роли пассионариев, а так-

же – в широком смысле – по названию периода,  

в котором для большинства населения в силу force 

major и ряда отдельных причин (различных в каждом 

конкретном случае) существующее положение сло-

жилось именно таким образом, а не иначе. 

Обзор литературы 

Сознание представителей отдельных слоев 

населения, живших в 1920-е – начале 1930-х гг.,  

в рамках такого относительно нового направле-

ния исторического познания, как история мен-

тальностей, пока еще мало изучено. Историков 

ментальности привлекал в первую очередь чело-

век Средневековья, и труды корифеев-методо-

логов ментальной истории Марка Блока [1], 

Люсьена Февра [2], Петера Динцельбахера [3], R. 

Sprandel [4], А. Я. Гуревича [5, 6], Л. Н. Пушкарева 

[7] и др. связаны с реконструкцией сознания и 

механизмов поведения людей именно этого ис-

торического периода. Историографических фак-

тов в этой области было накоплено столько, что 
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В статье рассматриваются особенности менталитета различных категорий женщин в ураль-

ской провинции, связанных со школьной средой. Установлено, что в самое свободное первое пят-

надцатилетие советской власти (в 1917–1932 гг.) на его первом – после окончания Гражданской 

войны – этапе мирного времени (1921–1927 гг.) наряду с создаваемыми новыми школами продол-

жали функционировать прежние типы школ (старообрядческие, казачьи, толстовские, мусульман-

ские, меннонитские и т. п.), в которых учебный процесс был организован по-старому. Выявлены 

несколько групп в среде учительниц, родителей, школьников, представители которых отстаивали 

свои интересы в условиях проявления тенденции к универсализации образования, включения в 

учительский труд и школьную жизнь общественной работы, которую они рассматривали либо как 

средство проведения принципиально неприемлемых идей, либо как излишнее обременение. На 

втором этапе (с 1928 по 1932 гг.) этатистские тенденции в образовании усиливались, от учителей 

все настойчивее требовалось активное участие в агитационной, пропагандистской и другой обще-

ственной работе. Делается вывод, что подобные протестные настроения и действия против вмеша-

тельства пролетарского государства не были частыми, однако  

и не составляли исключения, представляя собой несоветский дискурс социально значимого поведения. 

Ключевые слова: история ментальностей, менталитет, «красное учительство», «толстовки», 

«интеллигентки». 
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уровень исторического познания поднялся до ис-

ториографических исследований [8]. 

Как объект когнитивного анализа категория 

менталитета привлекает широкое внимание фило-

софов. Они изучают сущность и особенности фор-

мирования менталитета [9]; содержание и роль цен-

ценностных ориентаций в структуре менталитетов 

этнических общностей [10]; бессознательное в стру-

ктуре менталитета [11]. Филологи, изучая женский 

нарратив, реконструируют специфическую модель 

женского восприятия [12, с. 106]. 

Выделяя наличие общих мотивов, стабильность 

композиционных схем наряду с общим характером 

колористических разработок, к проблемам менталь-

ности обращаются искусствоведы [13, с. 67–68]. 

Со второй половины 1990-х гг. интерес рос-

сийских историков, активно включившихся в изу-

чение представлений, структур мышления, кол-

лективного бессознательного, постепенно начина-

ет распространяться и на соотечественников эпохи 

Нового времени (в первую очередь из среды горо-

жан [14], особенно купечества и предпринимате-

лей [15]; интеллигенции [16, 17]). Прямо называет 

предметом своего исследования менталитет народ-

ных учительниц и учителей в 90-е гг. XIX в. – 1914 г. 

Н. В. Бандура, он рассматривает эту проблему  

в региональном аспекте на примере Вятской гу-

бернии [18]. Ю. И. Кирьянов изучает особенности 

менталитета рабочих этого периода [19]. 

Постепенно в зону исследований попадает  

не только рубеж XIX – XX вв., но и советский этап, 

в том числе его первые десятилетия. А. В. Богданов 

на материалах крупнейших индустриальных ги-

гантов Урала (Челябинского тракторного завода  

и Магнитогорского металлургического комбината) 

рассматривает особенности восприятия иностран-

ными рабочими и специалистами советской повсе-

дневности 1929–1933 гг. [20]. Анализ когнитивной 

составляющей менталитета, эмоциональных и по-

веденческих реакций населения Урала в послево-

енный период позволяет отнести к группе исследо-

ваний по истории ментальности работы А. В. Тро-

фимова и А. Н. Сперанской [21, 22].  

Переломный период начального этапа совет-

ского строительства был отмечен преодолением 

послевоенного хаоса, развертыванием масштабно-

го промышленного строительства, радикальными 

преобразованиями в сельском хозяйстве. Совет-

ское общество только еще формировалось, оно не 

было единым, оставались «осколки старого мира», 

еще не смирившиеся с тем, что они «осколки», 

ещё отстаивающие свои взгляды, убеждения, пра-

во передавать свои убеждения детям из среды 

единомышленников – и это представляет интерес 

и с позиций истории ментальности. Кто они, со-

ветские и несоветские женщины ранней советской 

эпохи? Какие они? Как они реагировали на глубо-

кие реформации, резко изменявшие их жизнь? За-

дача статьи – выявить особенности менталитетов 

различных категорий женщин в уральской про-

винции, связанных со школьной средой; показать 

на примере относительно узкой, но важной с точки 

зрения формирования взглядов на мир сферы 

школьной жизни сложность, многогранность, про-

тиворечивость умонастроений, склада мышления 

участников и свидетелей становления советской 

эпохи.  

Основу источниковой базы статьи составили 

документы советских органов (материалы испол-

нительных комитетов и съездов советов; доклад-

ные записки и отчеты исполнительных комитетов 

сельских советов), отложившиеся в ведущих архи-

вохранилищах Урала (Государственном архиве 

Свердловской области, Центре документации об-

щественных организаций Свердловской области, 

Объединенном государственном архиве Челябин-

ской области, Государственном архиве Курган-

ской области). Были проанализированы также ма-

териалы периодической печати, публицистические 

труды, воспоминания. 

Методы исследования 

Теоретико-методологическую основу статьи 

составили методологический потенциал истории 

повседневности, истории ментальностей и систем-

ный подход, в котором основное внимание уделе-

но связям между элементами, взаимоотношениям 

между людьми. Это позволяет показать столкно-

вение особенностей склада мышления представи-

тельниц различных социальных групп, возникав-

ших на основе различных «моделей мира». Мы 

разделяем мнение А. П. Огурцова о том, что мен-

талитет выражает также умонастроение социаль-

ных групп, что определяет его регулирующую 

роль в поведении индивида [23]. Своеобразие тол-

кований действительности предопределило кон-

фликт ментальностей, ярко выявившийся в про-

цессе формирования единой начальной и средней 

советской школы. 

Результаты и дискуссия 

В первые десятилетия советского периода 

учительство не было единым. Часть учителей,  

в том числе и на Урале, не приняли советскую 

власть и отступили с белыми, эмигрировали.  

К примеру, в Полозовской волости Сарапульского 

уезда учительский персонал ушел с белыми, на 21 

августа 1919 г. в волости осталось всего два учи-

теля [24, с. 199]. 

Изменилась институциональная среда. Ранее  

в крупных поселках оренбургских казаков имелись 

мужская и женская казачьи школы [25]. Женская 

школа для нагайбаков (полубайкалинцев) была  

до революции на одном из хуторов в районе их 

проживания на Южном Урале [26, с. 375]. Пози-

ции учительства зависели во многом от личного 

опыта. Н. К. Крупская упоминала о встрече летом 

1919 г. на Урале с молодой девушкой, мать кото-

рой – учительница – была засечена белогвардей-

цами [27, с. 9].  
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Среди оставшихся в Советской России учите-

лей наиболее четко выделяются группы «красных 

учителей», интеллигенток, толстовок. Понимая 

роль учительства в стране, где, по данным на 1920 

г., неграмотными были 52,2 % мужчин и 74,2 % 

женщин, советская власть через курсовую систе-

му приступила к подготовке «красных учителей». 

В 1918 г. такие курсы были организованы в селах 

Уральской области. Выпускницы ценились высо-

ко. Например, после окончания подобных курсов 

в Лопатках (крупном селе Курганского уезда)  

в 1919 г. Ирина Алексеевна Савищук была 

направлена окружным отделом народного обра-

зования сразу директором начальной школы  

в деревню Александровка Курганского уезда, где 

она проработала до 1923 г., одновременно прово-

дя и занятия с детьми [28, л. 1]. Первые четырех-

месячные педагогические курсы в г. Кургане про-

слушала А. С. Белых-Гаврилова (1903 г. р., из села 

Иковского Белозерского района Курганской об-

ласти). Она пришла на курсы, не только имея хо-

рошее образование (окончила Иковскую началь-

ную школу, потом Падеринское двухклассное 

училище, затем семиклассное Курганское сме-

шанное высше-начальное училище), но и свои 

убеждения. Когда в 1920 г. в селе Иковском орга-

низовали комсомольскую ячейку, она не только 

вступила в нее, но и была секретарем. А. С. Бе-

лых-Гаврилова получила диплом первых красных 

учителей. Ее послали в село Спорное Саломатов-

ской волости. Как вспоминала А. С. Белых-Гав-

рилова, хозяйка квартиры в Кургане и другие 

женщины смотрели на нее и смеялись, считали, 

что из-за одежды (одета не по-городскому)  

и по возрасту («девчонка») она никакая не учи-

тельница [29, л. 3 об.]. Здесь сыграл свою роль 

образ учительницы-народницы, сложившийся  

в сознании сельчан к началу XX века. Учитель-

ницы-народницы были взрослыми женщинами  

из интеллигентной среды, с иными манерами,  

с кружевными платочками в рукаве. И в сознании 

крестьян они стояли выше, а не наравне или ни-

же, как могло показаться по первому впечатле-

нию – встречают по одежке – в случае с А. С. Бе-

лых-Гавриловой. В октябре 1921 г. был проведен 

прием слушателей на педагогические курсы  

в Ирбитском уезде [30, л. 13]. Подобные курсы,  

а с 1925 г. курсы по переподготовке, стали орга-

низовываться и в дальнейшем. Месячные курсы 

по переподготовке учителей работали с 1 августа 

по 1 сентября 1926 г в Челябинском округе [31,  

л. 189 об.]. 

Просоветски настроенная молодежь работала 

в сложных условиях, но с огромным энтузиазмом. 

Так, в первой школе на три класса (для детей от 10 

до 15 лет), которая была открыта в селе Спорном  

в крестьянской избе, не было книг, бумаги, чер-

нил, парты насобирали разновеликие, помещение 

освещалось коптилкой. Но А. С. Белых-Гаврилова 

занималась «упорно и с великим желанием». Рабо-

та учителем в уральской провинции в то время 

была опасной. Во вспыхивавших кулацких восста-

ниях (как, например, в начале 1920-х гг. в Сало-

матской волости) учительницы – как одиночки  

и как комсомолки и коммунистки – входили в чис-

ло первых целей [29, л. 3–3 об., 5].  

Учителя («очутили», как их называли некото-

рые крестьяне) оказались одной из наиболее уяз-

вимых социальных групп в условиях голода нача-

ла 1920-х гг. Вопрос о школьном и учительском 

питании часто решался путем коллективного засе-

ва огорода для школьных нужд. Проблемы снаб-

жения продовольствием учителей («учителев») 

рассматривались на женских собраниях. Так, эту 

проблему подняло первое же женское собрание  

в Бакальском поселке 24 декабря 1920 г. с участи-

ем 64 женщин [32, л. 11]. 

В 1921 г. родители школы деревни Катавки Ба-

кальского уезда Саткинской волости в марте 1921 г. 

были недовольны не только тем, что в школе нет 

горячей пищи (горячих завтраков), так как не было 

котлов, но и тем, что детей заставляли мыть пол, 

что было признано недопустимым и было еди-

ножды по болезни технички [33, л. 29 об.]. 

Особенно тяжелое положение сложилось  

в первой декаде 1922 г. Традиционно учителей 

кормило городское или деревенское «общество», 

хозяева той избы, куда учителя определялись  

на постой. Но в условиях голода еды не было  

и у самих хозяев. На Западном Урале – в Верхо-

турском уезде Екатеринбургской губернии – учи-

теля в уездном центре нищенствовали, вынуждены 

были побираться, чтобы не умереть с голоду, а в 

других уездах этой губернии ученики по очереди 

выходили на улицу просить милостыню для учи-

телей. В годы «военного коммунизма» практико-

валось также прикрепление учителей к заводам,  

но переход на хозрасчет с введением НЭПа с мар-

та 1921 г. затруднял эту практику [30, л. 38].  

В октябре–марте 1922 г. в уездах было проведено 

деление на волости, снятые с государственного 

снабжения, и волости, находившиеся на государ-

ственном снабжении. В 1922 г. в связи с неурожа-

ем в Ирбитском, Красноуфимском, Камышлов-

ском уездах, Каменск-Уральске, Надеждинске, 

Нижнем Тагиле, Шадринске проводилось сокра-

щение учителей. При увольнении был положен 

паек, но его уволенному персоналу не выдавали. 

Закрытие школ вызвало недовольство граждан.  

Во многих местах не был создан фонд для работ-

ников просвещения. Такой фонд создавался само-

обложением. В Екатеринбургском и ряде других 

уездов самообложение было проведено непра-

вильно, разверстка была разложена не на всех тру-

дящихся, а только на родителей, посылавших сво-

их детей в школу. В Ирбитском уезде фонд, со-

бранный для работников просвещения, был рас-

хищен волисполкомом на другие надобности. Бы-
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ли случаи халатности, например, председатель 

Фоминского волисполкома Ирбитского уезда Бу-

данов сорвал кампанию по самообложению, в этой 

волости школы закрывались. Неоднократные об-

ращения учителей в уездный отдел народного об-

разования результатов не давали. В конечном ито-

ге одна учительница сошла с ума, остальные ни-

щенствовали, это дело было передано в народный 

суд Ирбитского уезда [30, л. 42]. 

25 марта 1923 г. общим собранием женщин по-

селка Каракульского с участием 60 чел. при обсуж-

дении вопроса о засеве «огорода школьных нужд» 

было решено отдельного участка не засевать, а пе-

редать для школы часть овощей с собственных ого-

родов [34, л. 43 об.]. В 1926 г. в одной из школ 

Свердловского округа учительница жаловалась  

на то, что школе мало отпускалось дров, в классах 

холодно: форточки не закрываются, двери не обиты 

и не оклеены [35, с. 13]. Положение учителей еще 

долго оставалось тяжелым. Так, две учительницы 

Верхне-Куренской средней школы за неимением 

другой обуви в ноябре 1935 г. вышли на занятия  

в одних резиновых калошах [31, л. 49]. 

«Красным» учителям приходилось преодоле-

вать впечатления о старой школе, оставшиеся раз-

ными. Как вспоминала Екатерина Григорьевна 

Лагун-Неустроева: «Мама насильно тянула меня 

за руку в школу. Я боялась школы. Сестра сказала, 

что в школе учитель бьет смыком по голове. Ста-

вит в угол на горох. Что священник очень строгий, 

если не выучишь молитву, ставит на колени и за-

ставляет молиться, кланяться до пола». В 1923 г.  

в этой школе она вступила в пионеры [36, л. 8, 9, 

13 об.]. Поддержку советской власти оказывали 

учительницы из среды бывших ссыльных. Такой 

была Лидия Андреевна Галанова (1876–1956 гг.) 

родом из села Заинское Мензелинского уезда 

Уфимской губернии (ныне Сарапульский район 

Удмуртской Республики). Она работала учитель-

ницей в женской гимназии Мензелинска в 1898–

1903 гг., в 1903–1905 гг. училась на Высших жен-

ских курсах в Москве, в 1905 г. за участие в сту-

денческих волнениях была выслана в Уфу под 

надзор полиции. С 1918 г. (по 1939 г.) Л. А. Гала-

нова была директором школы № 11 г. Уфы, в 1922 

г. она получила нововведенное почетное звание 

Героя Труда Башкирской Автономной Советской 

Социалистической Республики [37, с. 220]. 

Особыми были настроения в среде «интелли-

генток» – так в 1920-е гг. называли аполитично 

или антисоветски настроенных учительниц, вы-

пускниц гимназий. Некоторые из них не хотели 

учить сопливых, оборванных, голодных детей ра-

бочих, солдатских сирот [36, л. 8, 9, 13 об.]. К тому 

же среди школьников были широко распростране-

ны инфекционные заболевания, особенно такое 

опасное, как туберкулез, который, по данным 1923 г., 

был отмечен медиками у 50 % детей младшего 

возраста и подростков до пятнадцати лет [38]. 

На собрании организаторов от губернских от-

делов профессиональных союзов 4 марта 1921 г., 

на котором обсуждался вопрос о подготовке гу-

бернской конференции 20 марта 1921 г. и выборе 

на нее 7 делегаток от Союза работников просве-

щения, отмечалось, что «женщины интеллигент-

ные несерьезно относятся к собраниям» [39, л. 7 

об.]. Эти настроения были связаны также и с тем, 

что дополнительной нагрузкой легла на учителей 

общественная работа.  

Общественной работой стали нагружаться  

не только учителя, но и врачи и библиотекари.  

Не всеми это было воспринято однозначно. Во-

просы обсуждались на страницах газет, професси-

ональных журналов, на трибунах региональных 

съездов. Так, в 1922 г. в Челябинске состоялся 

очередной губернский съезд учителей. На съезде 

три делегата от Златоустовского уезда (Т. А. Бори-

сова, Н. С. Жмаев и А. А. Дрочнева) открыто про-

голосовали против ряда его решений. Эти события 

были восприняты не как высказывание личного 

мнения, а как организованное оппозиционное вы-

ступление против советской власти, за которое 

осенью 1922 г. все трое выступавших стали «ли-

шенцами». «Оппозиционеры» не смирились и об-

ратились в Профессиональный союз работников 

просвещения РСФСР за защитой своих прав. Они 

выступили и на общем собрании членов профсою-

за и опротестовали решение. Дискуссия проходила 

бурно, большинство участников собрания потре-

бовали удалить «оппозиционеров» с собрания.  

Во время выдворения Т. А. Борисова, Н. С. Жмаев 

и А. А. Дрочнева призывали остальных учителей 

также покинуть собрание в знак протеста. Горячая 

молодежь расценила эти действия как бесчинства 

и антисоветские выступления. На своевольных 

делегатов было заведено уголовное дело. Однако 

решение для большинства стало неожиданным – 

по суду в связи с отсутствием общественной опас-

ности деяния избирательные права «оппозиционе-

рам» были возвращены [40, л. 1]. Такие оправда-

тельные приговоры народных судов были типичны 

для первой половины 1920-х гг., кампания по по-

иску «врагов народа» еще не развернулась и суды 

выступали еще объективно. 

Но тенденция к загрузке учителей обществен-

ной работой усиливалась. Так, в декабре 1923 г. 

граждане деревни Коутино Бродокалмакской воло-

сти на общем собрании, посвященном осуждению 

самогонщиков, попросили местную учительницу 

устраивать в школе по воскресеньям чтения [41].  

В 1923 г. 8 ноября школьники села Выльгорт под ру-

ководством учителей послали телеграмму В. И. Лени-

ну с пожеланием скорейшего выздоровления [42]. 

Общей практикой становилась подготовка к празд-

нованию 7 Ноября: школы украшались флажками, 

ветками березы или хвойных деревьев, строились 

арки, учительницы готовили с детьми стихотворные 

речовки, монтажи, декламации и проч.  
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Иногда выявлялись противоречия между же-

нотделом и учительством. К примеру, в Кунгур-

ском окружном отделе по женской работе в фев-

рале 1925 г. высказывались сомнения в возможно-

сти вести через учительство работу среди женщин-

нацменок в связи с решением духовенства о допу-

щении мусульманок в мечеть, поскольку некото-

рые коммунистки учителям не доверяли [43, л. 9.]. 

Требование привлекать учительниц к органи-

зации делегатской работы, к женской работе было 

выдвинуто на Первом Верхне-Камском окружном 

съезде женщин-выдвиженок, избранных депутата-

ми городских и сельских советов, который состо-

ялся в начале октября 1927 г.  в окружном центре 

Верхне-Камского округа г. Усолье [44, л. 15 об.]. 

В результате учительство оказалось между 

двух огней. Характерна в этом отношении ситуа-

ция, отмеченная в газете «Советская правда»:  

в станицах Долгодеревенского района население 

было недовольно учителями за новшества, кото-

рые они вводят в школе, а местные власти –  

за «реакционность». Учителя оказались между 

двух огней: они вели и учебную работу, и обще-

ственную работу, но все равно выслушивали недо-

вольство со всех сторон. Начавшаяся борьба  

с церковью привела к поискам священников  

в родне учительниц (половина которых по соци-

альному происхождению были выходцами из се-

мей духовенства), даже встречи с родителями-

священниками трактовались как «влияние церк-

ви». Любая, даже опосредованная связь с церко-

вью (например, учитель работал псаломщиком  

в голодный год) считалась «контрреволюционно-

стью». Требование уволить учительниц из семей 

священников могло привести к оголению школ.  

В заметке в поддержку учительниц из среды духо-

венства, опубликованной в газете «Советская 

правда» в 1923 г., подчеркивалось, что при приня-

тии решений об увольнении учительниц – род-

ственниц духовных лиц исполнительным комите-

там сельских и станичных советов и волостным 

комитетам ВКП(б) следует смотреть по делам, а не 

по родству, что других, «чистых», учительниц ни-

где не найти [41]. В Челябинском округе также 

вставал вопрос о нежелании учителей выполнять 

общественные поручения. Здесь на первом окруж-

ном форуме работниц и крестьянок, который про-

ходил в начале октября 1927 г., отмечалось вновь: 

«Учителя мало ведут общественную работу, “Хочу 

работаю, хочу нет”» [45, л. 18]. 

Многие школы были совсем небольшими.  

К примеру, на станции Анатольская в школе, от-

крытой в 1924 г., по данным всесоюзной переписи 

учащихся 1928 г., училось 67 человек [46, с. 93]. 

Учительские коллективы в таких школах были 

невелики и формировались в основном уже новы-

ми учителями, прошедшими подготовку через со-

ветские учительские курсы. Всегда оставались 

актуальными проблемы дисциплины. Как указы-

валось на III окружном съезде Советов Свердлов-

ского округа, который проходил в 1926 г., трудно-

сти в школьной работе, в общении с учащимися 

нередко испытывали учителя «старой закваски», 

которые не могли направить учеников «по новому 

пути» [35, с. 13]. 

Особую группу населения составляли тол-

стовцы, последователи учения о непротивлении злу 

насилием Л. Н. Толстого. В созданных по стране,  

и в том числе на Урале, толстовских коммунах 

открывались свои, толстовские, школы. Учитель-

ницы-толстовки разделяли идеи безгосударствен-

ного коммунизма; осуждая войну, поддерживали 

отказ от несения воинской повинности. Из «непро-

тивленцев злу насилием» они превратились  

в «противленцев злу», но «злом» теперь воспри-

нимались идеи классовой борьбы. Толстовские 

школы работали на Урале до 1930 г., в 1930 г. тол-

стовцы вынуждены были переселиться в Сибирь. 

Так, группы уральских толстовцев образовали ар-

тель «Мирный пахарь», а после 1931 г. пополняли 

и толстовскую коммуну «Жизнь и труд». В совет-

скую школу своих детей «противленцы злу»  

не пускали, обучали их в собственных школах, где 

был урок этики и морали, но не было обществове-

дения, советские учебники трактовались по-

своему. В декабре 1935 г. была обследована школа 

(на 111 детей от 9 до 18 лет, которые учились в 7 

классах), работавшая при толстовской коммуне 

«Жизнь и труд». Учительницы-толстовки открыто 

заявляли проверяющим, что советские учебники 

требуют воспитывать в учениках классовую нена-

висть: «Вы сеете вражду среди людей, а мы против 

всякой ненависти и вражды. От вашего воспитания 

у детей глаза горят злобой к ближнему, презрени-

ем». Дети в семьях толстовцев, как и их родители, 

были настроены против пионерского и комсо-

мольского движения. Они ясно осознавали свою 

обособленность, также прямо заявляя об этом про-

веряющим [47]. В 1930-е гг. школы, не придержи-

вавшиеся общих рекомендаций власти, постепенно 

закрывались. 

В практике работы новой школы наблюдались 

как дискриминация пролетарскими учителями 

учащихся из непролетарских слоев, так и случаи 

унижения «буржуазными учителями» детей из бед-

ных рабочих и крестьянских семей [48, с. 205–

208]. Вне какой-либо школьной системы остава-

лись странники детского возраста и дети странниц. 

Выводы 

Таким образом, в 1921–1927 гг. – на первом 

этапе наступившего после окончания Гражданской 

войны мирного времени в самое свободное первое 

пятнадцатилетие советской власти (1917–1932 

гг.), – когда государственного контроля в образо-

вании еще не существовало, наряду с создаваемы-

ми новыми школами продолжали функциониро-

вать прежние типы школ. В них учебный процесс 

был организован по-старому. В таких школах учи-
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теля передавали детям мировоззренческое насле-

дие своей религиозной или социальной группы.  

На Урале наиболее ярко это проявлялось у старо-

обрядцев, казаков, толстовцев, мусульман и мен-

нонитов. В этих общностях учительницы, родите-

ли, школьники открыто отстаивали свои интересы 

в условиях проявления тенденции к универсализа-

ции образования. В обычных школах выявились 

группы новых учителей (в основном «красных 

учительниц») и более консервативно настроенных 

старых учителей, с дореволюционным образова-

нием и стажем работы. Включение в учительский 

труд и школьную жизнь общественной работы 

рассматривалось либо как средство проведения 

принципиально неприемлемых идей, либо –  

в большинстве случаев – как излишнее обремене-

ние, поскольку она велась в свободное от работы 

время и не оплачивалась. Подобные протестные 

настроения и действия против вмешательства про-

летарского государства были не часты, однако и не 

составляли исключения, представляя собой несо-

ветский дискурс социально значимого поведения. 

На втором этапе (с 1928 по 1932 гг.) этатист-

ские тенденции в образовании усиливались,  

от учителей все настойчивее требовалось активное 

участие в агитационной, пропагандистской и другой 

общественной работе. Начавшиеся после 1927 г. но-

вые процессы: поляризация общества (в связи  

с развертыванием коллективизации сельского хо-

зяйства) и закрытие после 1932 г. обособленных 

школ, – привели к иным болевым точкам в столк-

новении менталитетов. Борьба мнений по вопро-

сам о допустимости несоветского школьного обра-

зования в этих условиях затухает, ее острие сосре-

дотачивается на кадровых проблемах и вопросах 

методики обучения в советской школе. 
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This article discusses the mentalities of different categories of women associated with  

the school environment in the Ural province. It has been established that during the freest first fif-

teen years of Soviet power (in 1917–1932) at its first peacetime stage after the end of the Civil 

War (1921–1927), along with the new schools being created, the previous types of schools con-

tinued to function (Old Believer, Cossack, Tolstoyan, Muslim, Mennonite, etc.), in which the old 

educational process continued. Several groups were identified among teachers, parents, and 

schoolchildren, whose representatives defended their interests in the face of the tendency towards 

the universalization of education, the inclusion of social work in teachers’ work and school life, 

which they considered either as a means of carrying out fundamentally unacceptable ideas, or as 

an unnecessary encumbrance. At the second stage (1928–1932), statist tendencies in education in-

tensified and teachers were increasingly required to actively participate in agitation, propaganda, 

and other public work. Protest sentiments and actions against the intervention of the proletarian 

state were not frequent, however they did occur, representing a non-Soviet discourse of socially 

significant behavior. 

Keywords: history of mentalities, mentality, “red teachers”, “sweatshirt”, “intellectuals”. 
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Введение 

Изучение массовых настроений актуально как 

попытка понимания менталитета различных соци-

альных слоев населения страны в постреволюци-

онный период. 

Проблема исследования массовых настроений 

населения Урала в период НЭПа не получила  

по настоящее время комплексного историографи-

ческого дискурса, в то время как современное со-

стояние опубликованного корпуса источников 

1920-х гг. позволяет прийти к новым результатам  

в ее изучении. 

Цель публикации – изучение и анализ поли-

тических и социально-экономических настроений 

рабочих, крестьян, красноармейцев, совслужащих, 

интеллигенции, духовенства, представителей ан-

тисоветских партий и групп населения Урала  

в период 1922–1928 гг.  

Задачи исследования: проведение выборки из 

источника материалов, относящихся к Уральскому 

региону; разработка классификатора контент-

анализа (далее – КА) и его применение к корпусу 

документов с целью выявления количества единиц-

высказываний (далее – ЕВ), связанных с социально-

политическими группами населения Урала; подсчет 

ЕВ с целью анализа политических и социально-

экономических массовых настроений общества. 

Объектом исследования являются проблемы 

взаимоотношений советской власти и общества, 

предметом – массовые настроения населения Урала. 

Базовым источником исследования избраны 

информационные сводки и обзоры ОГПУ, опубли-

кованные в 2001–2017 гг. [1]. 

 

Обзор литературы 

В начале XXI в. в историографии начался по-

ворот от исследования экономических аспектов 

НЭПа к изучению повседневности и массового 

сознания различных групп общества. Системооб-

разующим проблемным полем изучения социума 

выступают массовые настроения и бытовые прак-

тики выживания [2]. 

Такой поворот стал возможным с публикаци-

ей целого комплекса информационных материалов 

ВЧК – ОГПУ, отражающих взаимодействия обще-

ства и власти [1, 3, 4]. 

В историографии Уральского региона появил-

ся ряд исследований, отразивших движение к изу-

чению нэповского социума с позиций массового 

сознания [4–12]. К настоящему времени сложи-

лись условия для анализа массовых настроений 

различных социальных групп населения в геогра-

фических рамках Уральского региона в целом. 

Методы исследования 

Теоретической основой работы избрана меж-

дисциплинарная концепция новой социальной ис-

тории, компонентами которой являются история 

повседневной жизни, массовых настроений соци-

альных групп общества1. В силу высокой степени 

формализации материалов источника стало воз-

можным применение метода КА к объемному кор-

пусу документов Лубянки. 

                                                           
1 Массовые настроения – это сходная для множества людей 
субъективная аффективно-когнитивная сигнальная реакция, 

которая отражает их удовлетворённость или неудовлетворён-

ность социально-политическими условиями жизни, а также 
оценку возможностей реализации своих притязаний при этих 

условиях [13]. 

УДК 323.22/.28(470.5)94(47).084.5         DOI: 10.14529/ssh240303 

МАССОВЫЕ НАСТРОЕНИЯ НА УРАЛЕ В ГОДЫ НЭПа (1922–1928) 
В. М. Кириллов 
Российский государственный профессионально-педагогический университет  
(филиал), г. Нижний Тагил, Российская Федерация 

 

 

Изучение массовых настроений актуально как попытка понимания менталитета различных 

социальных слоев населения страны в постреволюционный период. Проблема исследования мас-

совых настроений населения Уральского региона в период НЭПа не получила по настоящее время 

комплексного историографического дискурса, в то время как состояние опубликованного корпуса 

источников 1920-х гг. позволяет прийти к новым результатам в ее изучении. Цель публикации – 

изучение и анализ политических и социально-экономических настроений рабочих, крестьян, крас-

ноармейцев, совслужащих, интеллигенции, духовенства, учащихся, представителей антисоветских 

партий и групп населения Урала в период 1922–1928 гг. Источник исследования – информацион-

ные материалы ОГПУ, опубликованные в 2001–2017 гг. Теоретической основой работы избрана 

междисциплинарная концепция новой социальной истории. В силу высокой степени формализа-

ции материалов источника, применен метод контент-анализа. Результатом работы стало количе-

ственное и качественное описание массовых настроений восьми социальных групп, которое отра-

жено в диаграммах. Выявлено 1554 единицы высказываний, из которых 199 положительных, 1327 

отрицательных, 28 нейтральных. Показана динамика настроений по годам, установлено преобла-

дание социально-экономических настроений (859 единиц) над политическими (404). 

Ключевые слова: документы ОГПУ, массовые настроения, политические настроения, соци-

ально-экономические настроения, социально-политические группы, контент-анализ, категории 

анализа, единицы высказываний. 

 

 



Исторические науки 

Bulletin of the South Ural State University.  
Ser. Social Sciences and the Humanities. 2024, vol. 24, no. 3 28 

Результаты и дискуссия 

В качестве общей формы КА нами был создан 

символьный классификатор «Настроения социаль-

но-политических групп населения Урала», кото-

рый отражает положительные, отрицательные  

и нейтральные коннотации массовых настроений.  

Рабочим инструментом стала таблица «Мар-

керы настроений социально-политических групп 

населения Урала», которая включила в себя общие 

категории анализа: рабочие, крестьяне (бедняки, 

середняки, кулаки, казачество), красноармейцы, 

интеллигенция, совслужащие, духовенство, контр-

революционные партии и группы. В таблице 

предусмотрено распределение ЕВ вышеуказанных 

категорий по регионам Урала в пределах Ураль-

ской области, существовавшей в 1923–1934 гг.2  

В качестве предельно обобщающих применены 

категории «Политические настроения» (далее – ПН) 

и «Социально-экономические настроения» (СЭН). 

Анализ массовых настроений осуществлялся 

последовательно с 1922 по 1928 г. Нами учитыва-

лись основные политико-экономические процессы, 

служившие стимулом для различных проявлений 

настроений общества.  

В начале 1922 г. в стране продолжали ощу-

щаться последствия гражданской войны и голода, 

к весне усилился продовольственный кризис.  

На ухудшение настроения населения оказали вли-

яние быстрый рост рыночных цен, отсутствие 

твердого прожиточного минимума, денежный кри-

зис, приводящий к задержке зарплаты и жалова-

ния. Это вызывало волнения и забастовки рабочих, 

порой носившие политический характер. Цен-

тральными вопросами, волнующими деревню, 

оставались сбор продналога и приготовления к 

весенней посевной кампании [14, с. 90]. 

Недостаток продовольствия привел к увели-

чению территории, пораженной голодом. На Ура-

ле усиливается смертность от голода [14, с. 91]. 

Почти повсеместно расцвел бандитизм, широко 

распространялись слухи о готовящемся восстании 

и падении советской власти. Констатировалась 

повышенная активность контрреволюционных 

партий анархистов, меньшевиков, правых эсеров, 

монархистов и антисоветских групп. 

В сводках за декабрь 1922 г. зафиксированы 

неутешительные для власти изменения в настроени-

ях рабочих и крестьянских масс: их политическое 

настроение колеблется между «неудовлетворитель-

но» и «удовлетворительно». Кулаки и середняки, как 

                                                           
2 Уральская область образована в ноябре 1923 г. из Пермской, 

Екатеринбургской, Челябинской и Тюменской губерний и су-

ществовала до 1934 г. в виде округов и районов. Структура  
и состав области несколько раз корректировались, изменялось 

число округов. Для удобства в табличных формах и диаграм-

мах мы использовали названия: Пермский, Екатеринбургский, 
Челябинский, Тюменский, Оренбургский регионы, Удмуртия  

и Башкирия, которые совпадают с современным администра-

тивно-территориальным делением на области и республики. 

правило, настроены отрицательно, а бедняки «доб-

рожелательно» [15, с. 501–502, 507, 518, 522]. 

Итоги подсчета ЕВ по общей категории «ПН» 

за 1922 г. дали 46 позитивных (далее – П), 21 от-

рицательный (О) и 9 нейтральных (Н). Распреде-

ление ЕВ по категории «СЭН»: 20 – П, 44 – О, 1 – 

Н. Политические настроения преобладали над со-

циально-экономическими, что свидетельствует, на 

наш взгляд, о довольно слабых позициях совет-

ской власти и РКП (б).  

Политико-экономическое состояние СССР 

весной 1923 г., согласно оценке ОГПУ, определя-

лось «1) ухудшением хозяйственного состояния 

Республики; 2) тревожным настроением под впе-

чатлением тяжелой болезни тов. Ленина, а затем 

английским ультиматумом и возможностью близ-

кой войны;… 3) характерным для весеннего пери-

ода развитием бандитизма» [15, с. 861]. 

«Свертывание промышленности» приоста-

навливало рост зарплаты, усиливало безработицу. 

Несмотря на усиливающийся промышленный кри-

зис, настроение пролетарских масс признавалось 

устойчивым.   

Отмечено улучшение ПН крестьянства. В то 

же время голодом были охвачены Челябинская, 

Тюменская, Пермская губернии Урала, Вотская 

область и Башкирия. Вопреки такому отягчающему 

обстоятельству, ОГПУ считало, что отношение кре-

стьян к советской власти, за исключением кулаков, 

«большей частью благоприятно» [15, с. 870]. 

В конце 1923 г. в настроении рабочих насту-

пило «некоторое улучшение», произошло «резкое 

падение общего недовольства среди рабочих  

и понижение числа забастовок по СССР». В то же 

время «настроение крестьянства большинства гу-

берний характеризуется недовольством, обуслов-

ливаемым ненормальностями единоналоговой 

кампании и состоянием «ножниц» (т. е. разницы  

в ценах промышленных и сельскохозяйственных 

товаров) [15, с. 959]. 

Подводя итог количества ЕВ за год, констати-

руем – по категории «ПН»: 68 – П, 68 – О, 6 – Н. 

Подсчет по категории «СЭН» дает нам 38 – П, 

130 – О, 4 – Н. Можно сделать вывод о преоблада-

нии СЭН над ПН. Количество ЕВ по рабочим (128) 

преобладает над количеством по крестьянам (65).  

В январе 1924 г. в выводах ОГПУ по положе-

нию в стране отмечались: закрытие предприятий  

и рост безработицы; задержка зарплаты; рост недо-

вольства на почве злоупотреблений администрации; 

малые масштабы забастовочного движения; «резкий 

сдвиг в сторону советской власти и РКП (б) настрое-

ния рабочих после смерти Ленина» [16, с. 26].  

В Уралобласти чрезвычайно распространен-

ным являлось недовольство рабочих «на почве 

невнимательного отношения администрации к их 

нуждам». Партийная дискуссия «среди наименее 

сознательных рабочих» была воспринята как рас-
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кол в партии, а смерть Ленина вызвала у рабочих 

«инстинктивное чувство единства» [16, с. 22–25]. 

Зафиксировано тяжелое положение крестьян-

ства в Башкирии, Оренбургской губернии3: упо-

требление суррогатов, тяга к переселению и т. п.  

Анализ ОГПУ политического состояния 

СССР в 1924 г. обнаружил «неуклонный рост мел-

кобуржуазной стихии, как в городе, так и в де-

ревне с явно выраженными враждебными нам по-

литическими тенденциями» [16, с.299]. 

По итогам 1924 г. в категории «ПН» насчиты-

вается 79 ЕВ, в категории «СЭН» – 129, все с от-

рицательным значением. Количество ЕВ по рабо-

чим (49) ненамного уступает крестьянам (51), пре-

обладают СЭН: у рабочих все 49, у крестьян 

СЭН – 29 ЕВ, ПН – 22. Антисоветские группы  

и партии проявляют повышенную активность: 24 

ЕВ в сравнении с 8 в 1922 г. и 16 в 1923 г. 

Весной 1925 г. ОГПУ фиксировало определен-

ные изменения в настроении основных социальных 

групп населения. Применительно к рабочим был 

выдвинут, как основной, тезис: «Общее настроение 

рабочих продолжает быть в мае вполне советским. 

Вместе с тем размеры забастовочного движения  

и рост конфликтов на экономической почве,…, гово-

рят о несомненном нарастании активности в рабочей 

среде. Эта активность в данной стадии не носит… 

ярко выраженного антисоветского характера, а 

направлена… против администрации и… ограничива-

ется рамками экономических требований» [17, с. 285].  

Выводы по настроению крестьян связаны  

с ростом политической активности «всех слоев 

крестьянства и усиливающейся классовой борь-

бой. Подавляющая часть середнячества держит-

ся…пассивно-выжидательно, относясь… с недове-

рием к провозглашенному партией новому кур-

су,…, общий рост политической активности де-

ревни,.., принимает часто антисоветское направле-

ние (требование организации крестьянских сою-

зов, передачи власти беспартийным крестьянским 

конференциям вместо Советов и т. п.); эти требо-

вания преимущественно исходят со стороны се-

редняков и бедноты». Кулацкие и антисоветские 

элементы в ходе перевыборов Советов проявили 

стремление «захватить власть, …, возглавить  

и направить в антисоветскую сторону выросшую 

политическую активность деревни» [17, с. 296].  

По категории «ПН» за 1925 г. набралось 65 

ЕВ, из них только одно позитивное, остальные 

отрицательные. По категории «СЭН» – 71 отрица-

тельное высказывание. Количество ЕВ по рабочим 

(58) больше, чем по крестьянам (37). У рабочих 

преобладают СЭН (56). У крестьян СЭН (8) значи-

тельно уступают ПН (29).  

Из обзора политического состояния СССР  

за январь 1926 г. следует, что настроение рабочих 

                                                           
3 По декабрь 1924 г. Оренбургская губерния входила в состав 

Киргизской АССР, в 1925–1928 гг. существовала самостоя-

тельно в составе РСФСР. 

оказалось зависимым от «наметившихся общехо-

зяйственных затруднений»: перебоев в производ-

стве из-за недостатка сырья и топлива, частичного 

сокращения рабочих, намечающегося сокращения 

производства, задержек зарплаты, роста рыночных 

цен на продукты. Выросло число забастовок, сло-

жилось острое положение в снабжении рабочих 

продуктами питания. Настроение рабочих – «по-

давленное» [18, с. 23, 25, 33, 59]. 

В ходе перевыборной кампании в сельсоветы 

кулачество выдвинуло лозунг «Советы без комму-

нистов». Сложились кулацкие группировки на пе-

ревыборах. В большинстве мест бедняки и батраки 

к перевыборам оказались не подготовлены и оказа-

лись под влиянием зажиточных [18, с. 35, 37, 67]. 

В январе отмечено 149 случаев агитации  

и выступлений за крестьянские союзы по 34 гу-

берниям и округам Союза. Одним из требований 

инициаторов таких выступлений было создание 

крестьянской партии [18, с. 37, 38]. 

В обзоре за март по-прежнему фиксируется 

влияние на настроение рабочих хозяйственных 

затруднений – «нервное настроение», рост актив-

ности антисоветских элементов на предприятиях. 

В то же время утверждалось, что «на основную 

массу рабочих эти выступления влияния не име-

ют» [18, с. 169]. 

Политическое настроение деревни характеризо-

валось как устойчивое, что подтверждалось перевы-

борами в органы кооперации, в ходе которых сло-

жился в основном блок бедноты и середнячества. 

Дестабилизировали ситуацию товарный голод 

и «ножницы», которые находились «в центре вни-

мания деревни и в известной части ее проявляются 

в виде недовольства городом, «привилегирован-

ным» положением рабочих и т. д. Хозяйственные 

затруднения Союза и нажим по сбору единого 

сельхозналога используются антисоветской ча-

стью деревни для распространения всевозможных 

провокационных слухов (о резком падении чер-

вонца, войне и т. д.» [18, с. 240]. 

В июне новым тревожным моментом стал 

рост преступности в деревне, который вызвал 

недовольство крестьян «слабой карательной поли-

тикой советской власти», особенно слабостью в 

деятельности судов, мягкостью наказаний для уго-

ловников, совершивших убийства [18, с. 384].  

В сентябре хулиганство среди молодежи ста-

ло предметом особого внимания в сводках ОГПУ. 

Подчеркивалось, что сельская молодежь намерен-

но втягивается в хулиганство, нацеленное против 

комсомольских организаций, что определялось как 

«фашистское лицо хулиганствующей деревенской 

молодежи». Приводились многочисленные приме-

ры бытового хулиганства в деревне, перерастаю-

щего в бандитизм, терроризирования хулиганами 

местного населения. Это считалось проявлением 

«политического хулиганства» [18, с. 635, 684, 687, 

689, 822]. 
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К декабрю 1926 г. число конфликтов на про-

мышленных предприятиях СССР и Урала снизи-

лось, что говорило об улучшении настроений ра-

бочих [18, с. 907]. 

Политнастроение деревни по-прежнему опре-

делялось ходом налоговой и хлебозаготовительной 

кампаний. Почти повсеместно резко обострилось 

недовольство зажиточных групп деревни. Более 

«мощная часть крестьянства» все чаще задержива-

ла хлеб в ходе заготовок. Все это в целом обусло-

вило рост активности кулачества и антисоветских 

элементов села [18, с.913]. 

Подсчет ЕВ по категории «ПН» за 1926 г. 

привел нас к следующим результатам – 127 – О, 

17 – П, 4 – Н; по категории «СЭН» – 199 – О, 2 – 

П. С настроениями рабочих связано 154 ЕВ, кре-

стьян – 95. Количество ЕВ по рабочим (160) зна-

чительно больше, чем по крестьянам (102). У ра-

бочих преобладают СЭН (56) над ПН (14), у кре-

стьян СЭН (38) значительно уступают ПН (64). 

Увеличилось число актов бандитизма и террора 

(19) по сравнению с 1925 г. (10) и 1924 г. (9). 

В январе 1927 г. выросло число забастовок 

рабочих по сравнению с декабрем 1926 г. Сниже-

ние зарплаты, невыгодная тарификация, сокраще-

ние производства оставались благоприятной поч-

вой для конфликтов. Фиксировалось позитивное 

отношение рабочих к выборной кампании [19,  

с. 22]. Наблюдались отдельные антисоветские вы-

ступления среди рабочих в ходе выборов горсове-

тов, хотя подчеркивалось, что «отношение  

со стороны рабочих к антисоветским выступлени-

ям отрицательное» [19, с. 30]. 

В информационной сводке отражены разные 

позиции бедняков, середняков и кулаков на выбо-

рах сельсоветов. Бедняки поддерживали линию  

на блок с середняками, а кулаки агитировали за сво-

их кандидатов, иногда терроризировали крестьян. 

Пассивность населения на выборах (Башкирия) 

компенсировалась большой активностью зажиточ-

ных и кулаков, которые объединялись с мусульман-

ским духовенством, стремясь к проведению в сель-

советы своих ставленников и выступая против огра-

ничения избирательных прав [19, с. 39, 40, 41, 44]. 

В феврале констатировалось: «Рост активности 

рабочих значительно превышает активность других 

слоев городского населения. Выступления на рабо-

чих собраниях выявляют как политический, так  

и культурный рост рабочих масс» [19, с. 114].  

В марте 1927 г. сократилось число забастовок 

в промышленности, но они стали более крупными. 

Рабочих тревожил вопрос справедливости новых 

коллективных договоров, сокращение штата, 

удлинение рабочего дня на железных дорогах, вы-

боры советов [19, с. 236, 240, 241]. 

В связи с осложнением международной об-

становки (кризис англо-советских отношений)  

в информационных сводках появился новый раз-

дел – «Слухи о войне». Слухи о войне носили мас-

совый характер по всем районам СССР, местами 

вызывая усиленную закупку предметов первой 

необходимости (мануфактуры, соли, керосина, 

спичек, сахара, муки и т. п.). Под их влиянием ме-

нялось и политическое настроение. Например, 

наблюдались случаи выхода из комсомола и пио-

нерских организаций [19, с. 253, 254]. 

В дополнение к распространению слухов  

о войне кулачество и антисоветские элементы вели 

антисоветскую агитацию в форме слухов о прихо-

де белых, конце советской власти и угроз распра-

вы над коммунистами [19, с. 322]. 

Объектом пристального внимания чекистов 

являлись национальные республики и автономные 

образования. На Урале – это Башкирская АССР. 

Постоянно фиксируется антагонизм между рус-

ским, татарским и башкирским населением по во-

просам землепользования, а главное, в связи с по-

литикой коренизации, привилегированным поло-

жением башкир и татар. В Башкирии также цирку-

лируют слухи о войне, идет антисоветская агита-

ция и агитация за крестьянские союзы [19, с. 330]. 

Часть середнячества Урала проявила недо-

вольство налоговой политикой советской власти 

(сельхозналог 1926–1927 гг. был во много раз вы-

ше налога предыдущих лет). К этому добавились 

антигородские настроения середняков под влияни-

ем антисоветской агитации кулачества. Поэтому 

середняки проявили склонность к антисоветским 

настроениям [19, с. 431–432].  

Беднота, за редкими исключениями, повсе-

местно высказывалась за поддержку советской 

власти, обещая в случае войны расправиться с ку-

лачеством, чтобы обезопасить тыл [19, с. 492]. 

Практически все вышеуказанные тенденции 

развития политических и социально-экономичес-

ких массовых настроений на Урале сохраняются 

на протяжении 1927 г. По категории «ПН» выяв-

лено 119 ЕВ: 110 – О, 5 – П, 4 – Н. По категории 

«СЭН» – 69 ЕВ: 68 – О, 1 – П. Количество ЕВ по 

рабочим (72) несколько меньше, чем по крестья-

нам (91). У рабочих преобладают СЭН (69) над ПН 

(3). У крестьян СЭН (9) значительно уступают ПН 

(74). Проявляют низкую активность антисоветские 

группы и партии (3), невелико количество случаев 

бандитизма и террора (5).  

Характерными темами политических обзоров 

1928 г., наряду с традиционными, стали: переза-

ключение коллективных договоров, переход на 7-

часовой рабочий день, перебои в снабжении рабо-

чих районов, распространение оппозиционных 

листовок, массовые выступления [20, с. 30]. 

В обзоре за январь фиксировалась неподго-

товленность задуманной тарифной реформы и по-

спешное введение укороченного рабочего дня, что 

вызвало у рабочих «тревожное настроение». Заба-

стовочное движение привело к значительному ро-

сту числа участников по СССР за счет основных 

отраслей промышленности [20, с. 31]. 
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Отрицательным явлением для советской вла-

сти оказалось сочувствие середняков и бедняков 

агитации кулаков, вызванное «извращениями ли-

нии партии низовыми совработниками»: «…при-

менение репрессий к бедноте, составляющей глав-

ный контингент недоимщиков, к семьям красно-

армейцев, запугивание арестами, …, принудитель-

ное распространение займа, избиения и угрозы». 

Все это создавало среди середнячества «тревожное 

настроение» [20, с. 32, 58]. 

Борьба с кулачеством была обусловлена значи-

тельным ростом антисоветской активности. Уча-

стились репрессии: за январь–февраль за контрре-

волюционную агитацию арестовано по СССР  

до 1600 человек (большинство арестов падало  

на Северный Кавказ, Украину, Урал и Сибирь). 

Кроме того, по Уральской области было предано 

суду свыше 11000 крестьян, осуждено 5224 [20,  

с. 104, 125]. 

Новая стадия борьбы кулачества характеризо-

валась «агитацией за сокращение ярового клина  

и против помощи бедноте и маломощному серед-

нячеству». Утверждалось, что «на основные массы 

середнячества агитация за сокращение посевпло-

щади влияния не оказывает… Данные о подготов-

ке к посевкампании уже говорят об укреплении 

бедняцко-середняцкого блока на почве взаимной 

помощи» [20, с. 91]. 

В деревне одним из острых вопросов остается 

самообложение. В дополнение к кулакам к проте-

стам против классового принципа самообложения 

присоединяется наиболее зажиточная часть серед-

нячества [20, с. 213, 223].  

В мае обостряется проблема со снабжением 

мукой, печеным хлебом, мясом и крупами, наибо-

лее резко именно на Урале. Повышение спроса  

на печеный хлеб приводит к очередям в магазины 

до 1000–1400 человек. Как следует из обзора 

ОГПУ, «скопление в очередях значительного чис-

ла людей, простаивающих по 6–7 часов, создает 

благоприятную почву для деятельности уголовных 

и антисоветских элементов» [20, с. 259]. 

Обозначился продовольственный кризис   

в уральской деревне. Обострилось недовольство 

среди бедняков и маломощных слоев, вынуж-

денных голодать (имеются случаи употребления  

в пищу падали, отдельные случаи голодной 

смерти, случаи опухания на почве недоедания и 

массовое употребление суррогатов). На Урале 

зафиксировано «значительное количество мас-

совых выступлений крестьянства, иногда резко 

антисоветских. Участниками выступлений яв-

ляются в большинстве случаев представители 

бедноты и маломощного середнячества...» [20, с. 

268, 270, 329]. 

В июне затруднения в снабжении городского 

населения хлебом охватили значительную часть 

районов СССР и вызвали забастовочное движение 

на Урале. Продолжились продовольственные за-

труднения и в деревне [20, с. 328].  

В июле продовольственный кризис несколько 

смягчился, количество массовых выступлений  

на этой почве резко сократилось: в июне – 101,  

в июле – 15. Всего по СССР зарегистрировано 115 

фактов террора, из них по Уралу – 11. В октябре 

по Уралу наблюдалось 15 случаев кулацкого тер-

рора, который был направлен преимущественно 

против работников низового советского аппарата 

[20, с. 385, 392, 529]. 

Один из ключевых выводов ноябрьского об-

зора – «…данные иллюстрируют наличие значи-

тельного обострения классовой борьбы в деревне, 

объактивление кулачества в этой борьбе и наличие 

тенденции к дальнейшему росту террора на почве 

разворачивания перевыборной кампании Советов» 

[20, с. 584].  

По итогам 1928 г. в категории «ПН» насчиты-

вается 74 ЕВ (все отрицательные), в категории 

«СЭН» – 145 (143 – О, 2 – П). Настроения рабочих 

выражены: 55 – О ЕВ, крестьян – 155 – О и 2– П. 

Количество ЕВ по рабочим (55) значительно 

меньше, чем по крестьянам (157). У рабочих пре-

обладают СЭН (53) над ПН (2), у крестьян СЭН 

(133) значительно превосходят ПН (24). Проявля-

ют активность антисоветские группы и партии 

(14), увеличилось число случаев бандитизма  

и террора (38). 

Выводы 

Информационные материалы ОГПУ за 1923–

1924 гг. отражают картину медленного восстанов-

ления страны после военной разрухи и бедствий 

голода, достаточно объективно освещают переход 

от продразверстки к единому сельхозналогу. 

Насилие в сборе продналога и репрессии продол-

жались до конца 1924 г. Отмечается неудовлетво-

рительное настроение рабочих и крестьян, их от-

рицательное отношение к РКП (б) и советской 

власти. На протяжении 1925 г. – лета 1927 г. НЭП 

«вошел в силу», сложилось многоукладная эконо-

мика и система рыночных отношений, прекрати-

лись принудительные хлебозаготовки и налоги. 

Ограничивалась деятельность ОГПУ, преодолева-

лась «односторонность» информации сводок, 

предпринимались попытки понимания истинных 

настроений населения. Заметно проявление массо-

вого политического сознания рабочих и крестьян, 

которые ориентировались на решение хозяйствен-

ных проблем. Крестьянство выступало против од-

нопартийной диктатуры и начинало борьбу за 

овладение местными советами, за создание кре-

стьянских союзов. Период с осени 1927 г. по осень 

1929 г. характеризуется курсом на свертывание 

НЭПа через нагнетание военного психоза, насиль-

ственные хлебозаготовки и переход к репрессив-

ной системе управления. В сводках видна ориен-

тация на политические вопросы в ущерб экономи-
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ческим, преувеличивается массовость антисовет-

ских настроений. 

В связи с поставленными целью и задачами 

исследования мы провели анализ материалов ис-

точника и произвели количественное и качествен-

ное описание массовых настроений. Выявлено 

1554 ЕВ, из которых 199 – П, 1327 – О, 28 – Н. 

Результаты КА отражены нами в нескольких диа-

граммах. Явные всплески СЭН наблюдаются  

в 1923, 1924, 1928 гг., ПН – в 1923, 1926, 1927 гг. 

Налицо преобладание СЭН над ПН (рис. 1). 

Например, в категории «СЭН» за 1923 г. 

насчитывается 38 – П ЕВ, 130 – О и 4 – Н. Этот год 

стал переходным к стабилизации экономики, когда 

трудности послереволюционного кризиса сочета-

лись с ожиданиями позитивных изменений. В кате-

гории «ПН» 68 – П ЕВ, 68 – О, 6– Н, что отражает 

промежуточную ситуацию между кризисом и на-

деждой на лучшее будущее. Большинство негатив-

ных ЕВ напрямую связывают плохую экономиче-

скую ситуацию с советской властью. Количество 

ЕВ по рабочим (128) преобладает над крестьянами 

(65). У рабочих распределение ПН (34 ЕВ) и СЭН 

(94) в пользу последних. У крестьян СЭН (37 ЕВ) 

также преобладают на ПН (28) (рис. 2).  

В категории «СЭН» за 1924 г. – 129 ЕВ, в катего-

рии «ПН» 79 ЕВ, все с отрицательной коннотацией.  

В категории «ПН» за 1926 г. насчитывается 

127 – О ЕВ, 17 – П, 4 – Н; в категории «СЭН» – 

199 – О ЕВ, 2 – П. Количество ЕВ по рабочим (49) 

ненамного уступает крестьянам (51). У обеих со-

циальных групп преобладают социально-экономи-

ческие мотивы настроений.  

По итогам 1927 г. в категории «ПН» – 119 ЕВ:  

110 – О, 5 – П, 4 – Н, в категории «СЭН» – 69 ЕВ: 

68 – О, 1 – П. Внимание к рабочим проявилось  

в 72 ЕВ, к крестьянам – в 91. Количество ЕВ  

по рабочим (72) меньше, чем по крестьянам (91).  

У рабочих СЭН (69) преобладают над ПН (3),  

у крестьян СЭН (9) значительно уступают ПН (74).  

По итогам 1928 г. в категории «ПН» насчиты-

вается 74 ЕВ (все отрицательные). По категории 

«СЭН» – 145 (143 – О, 2 – П). Настроения рабочих 

выражены в 55 – О ЕВ, крестьян – в 155 – О, 2 – П. 

Количество ЕВ по рабочим (55) значительно 

меньше, чем по крестьянам (157). У рабочих пре-

обладают СЭН (53) над ПН (2), у крестьян СЭН 

(133) значительно превосходят ПН (24).  

Нами выявлена коннотация массовых настро-

ений в целом (рис. 3), рабочих и крестьян (рис. 4).  

Материалы сводок позволили нам отследить 

настроения различных социально-политических 

групп населения: крестьян, рабочих, красноармей-

цев, советских служащих, интеллигенции, духо-

венства, учащихся, антисоветских партий и групп 

(рис. 5). Кроме того, представлено распределение 

ЕВ по регионам Урала (рис. 6). 

Проведенное исследование – первая попытка 

изучения массовых настроений населения всего 

Уральского региона в рамках «нэповского» перио-

да. Мы изучили материалы в высшей степени ин-

формативного источника, провели его анализ  

 помощью метода, позволяющего сделать объек-

тивные выводы. Дальнейшая перспектива решения 

сложной дискуссионной проблемы состоит в ком-

плексном анализе различного вида источников 

коллективными усилиями ученых в рамках меж-

дисциплинарного подхода. 

 

 
Рис. 1. Социально-экономические и политические  

настроения. 1922–1928 

Fig. 1. The socio-economic and political mood of the population, 

1922–1928 

 

 
Рис. 2. Социально-экономические и политические  

настроения крестьян и рабочих. 1922–1928 

Fig. 2. The socio-economic and political mood of peasants and 

workers, 1922–1928 
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Рис. 3. Коннотация политических и социально-экономических настроений. 1922–1928 

Fig. 3. The valence of political and socio-economic sentiments, 1922–1928 

 

 
Рис. 4. Коннотация политических настроений рабочих и крестьян. 1922–1928 

Fig. 4. The valence of the political sentiments of workers and peasants, 1922–1928 

 

 
Рис. 5. Распределение единиц высказываний по социальным группам. 1922–1928 

Fig. 5. The distribution of units of utterances across social groups, 1922–1928 

 

 
Рис. 6. Распределение единиц высказываний по регионам Урала. 1922–1928* 

Fig. 6. The distribution of units of utterances across the regions of the Urals, 1922–1928 

 

* Примечание: диаграммы составлены канд. ист. наук, доцентом РГППУ С. Л. Разинковым 
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MASS SENTIMENT IN THE URALS DURING  
THE NEP YEARS (1922–1928) 
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Russian State Vocational Pedagogical University (Branch), Nizhny Tagil, Russian Federation 
 

 

The study of mass sentiment is relevant to understand the mentality of different social strata 

in the post-revolutionary period. The sentiments of the population of the Ural region during  

the NEP period has not received a comprehensive historiographical investigation to date. Recent-

ly published sources from the 1920s allows us to obtain new results in its study. This paper stud-

ies the political and socio-economic sentiments of workers, peasants, Red Army soldiers, civil 

servants, intellectuals, clergymen, students, and representatives of anti-Soviet parties and groups 

of the Urals in the period 1922–1928. The source of the study is OGPU information materials 

published from 2001 to 2017. The interdisciplinary concept of a new social history is the theoret-

ical basis of the work. Due to the formalization of the source materials, content analysis was ap-

plied. The results are a quantitative and qualitative description of the mass sentiments of eight so-

cial groups. Of the 1,554 utterances were identified, 199 were positive, 1,327 were negative,  

and 28 were neutral. Changes in sentiment over the years is shown, the predominance of socio-

economic moods (859 units) over political ones (404) is established. 

Keywords: OGPU documents, mass sentiments, political sentiments, socio-economic senti-

ments, socio-political groups, content analysis, categories of analysis, units of statements. 
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Введение 

К Южному Уралу обычно относят южные 

хребты Уральских гор, их предгорий и примыка-

ющую равнину, входящие в Оренбургскую  

и Челябинскую области и Республику Башкирия. 

В 1933 г. Челябинская область входила в состав 

Уральской области, а Оренбургская – в Средне-

Волжский край. Границы Башкирии и выделенной 

в 1934 г. Челябинской области претерпели с того 

времени значительные изменения. Это и обусло-

вило особенности изучения демографии Южного 

Урала 1930-х гг., которая рассматривалась пред-

ставителями разных школ на фоне проблемы дан-

ных демографической статистики и построения по 

регионам непрерывных демографических рядов. 

В работах использовались доступные сводные 

данные исходя из административно-территориаль-

ного устройства рассматриваемого периода, разде-

ленные на несколько групп [1, с. 744–747], напри-

мер, конъюнктурные оценки на основе ежемесяч-

ных отчетов и годовые разработки по результатам 

годовых отчетов. Последние регулярно пересчи-

тывались и уточнялись при административных 

переустройствах и в связи с переписями 1937  

и 1939 гг. Также использовались данные из до-

кладных записок и сообщений местного партийно-

го, советского и хозяйственного руководства, сво-

док правоохранительных и контролирующих ор-

ганов и органов госбезопасности. Эти данные, ука-

зывая на ситуацию в конкретное время в конкрет-

ном месте (колхоз, сельсовет, район), могут рас-

сматриваться как характеризующие с одной, чаще 

негативной, стороны, и не дают возможности 

сравнения и количественной оценки и обобщения 

числа пострадавших или умерших. 

Соответственно, в историографии по демо-

графии, интенсивности и географии голода 1932–

1933 гг. на Южном Урале имеются разночтения. 

Обзор литературы 

Южный Урал в монографии «Население Рос-

сии в ХХ веке» указан как регион «голодомора» 

[2, с. 266] с высокой смертностью от голода в Че-

лябинской области [2, с. 268]. Г. Е. Корнилов 

определяет 1932–1933 гг. как демографическую 

катастрофу на Урале [3, с. 492], но пишет о «голо-

довке», вызванной уменьшением количества  

и ухудшением качества пищи [4, с. 67–68]. Как 

территорию голода Р. Дэвис и С. Уиткрофт рас-

сматривают Средне-Волжский край (куда входило 

Оренбуржье) и Башкирию, а для Урала указывают 

на проблемы с продовольствием [5, с. 417].  

Г. Кесслер рассматривает Урал как территорию  

за пределами очага голода [6].  

М. Н. Денисевич очагом в пик голода 1933 г. 

полагает южные районы Башкирии, «Челябинский 

и Оренбургский округа» [7, с. 58], В. Б. Жиром-

ская – часть Челябинской и современную Курган-

скую область [8, с. 651], Г. Е. Корнилов – южные  
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В статье рассмотрена историография проблемы голода 1932–1933 гг. и проведена оценка есте-

ственного движения населения в этот период на Южном Урале (Республика Башкортостан, Челя-

бинская, Курганская и Оренбургская области). Установлено, что неполнота учета и охвата населения 

была сравнительно невысокой. Проведен порайонный анализ естественного движения населения 

Южного Урала, проанализирована динамика рождаемости, смертности и естественного прироста 

населения в пик голода 1933 г. Показано, что мнение о демографической катастрофе в селах Южно-

го Урала, а также о намеренном уничтожении сельского населения голодом не подтверждается дан-

ными демографической статистики. В селах Южного Урала было снижение естественно прироста 

населения, но без демографического кризиса, а повышение смертности в подавляющем большинстве 

районов было скомпенсировано высокой рождаемостью. Очаги естественной убыли населения были 

преимущественно в крупных промышленных центрах. Демографическая катастрофа была в городах 

Южного Урала (естественная убыль около 26,1 тыс. чел. или 2 % городского населения). Динамика 

смертности не всегда объясняется голодом, и во многом рост смертности может определяться эпи-

демическими инфекциями, привезенными трудовыми мигрантами и депортированными. Оценка по-

терь от голода 1932–1933 гг. на Южном Урале усложнена отсутствием демографических рядов  

по Челябинской, Курганской и Оренбургской областям до 1934 г. 

Ключевые слова: голод 1932–1933 гг.; рождаемость; смертность; естественное движение 

населения; демографические потери; Южный Урал; Башкирия, Челябинская, Курганская, Орен-

бургская области. 
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и юго-восточные хлебопроизводящие районы Урала 

[3, с. 494] и сельскохозяйственные районы Цен-

трального и Южного Зауралья [4, с. 69]. Е. Ю. Ба-

ранов включает в очаг и Башкирию [9, с. 158, 160; 

10], а А. И. Ажигулова указывает Оренбургскую  

и Челябинскую области [11, с. 383–386]. 

В подавляющем большинстве публикаций 

указаны такие районы, где в 1933 г. документаль-

но отмечались проблемы с продовольствием, го-

лодные смерти или голодные проявления:  

 Башкирия: Мелеузовский, Мраковский 

(ныне не существует), Хайбуллинский, Стерлита-

макский, Дуван-Мечетлинский, Белебеевский, Ка-

рагушевский (ныне Стерлибашевский), Давлека-

новский, Караидельский, Белокатайский, Зианчу-

ринский и Аргаяшский и Кунашакский районы, 

вошедшие позднее в Челябинскую область [7, с. 

58; 12, с. 119; 13, с. 233; 14, с. 279; 15, с. 564–568]; 

 Челябинская область: Челябинский, Троиц-

кий, Багарякский (ныне не существует, частично  

в составе Свердловской области), Бродокалмак-

ский (не существует), Брединский, Уфалейский, 

Варненский и вошедшие позднее в Курганскую 

область – Усть-Уйский, Шадринский, Ольховский 

(ныне не существует) и Ялано-Катайский (ныне не 

существует) [4, с. 68; 7, с. 58–59; 9, с. 159; 10; 13,  

с. 231, 277; 16, с. 662–663; 17, с. 221–222; 18,  

с. 185–186, 193]. 

Это более десятка районов по каждому регио-

ну, но картографическое представление случаев  

[6, р. 257] и рождаемости, и смертности по рай-

онам [19, с. 13] указывает на локальные очаги,  

а не на сплошной ареал катастрофы. 

Е. М. Андреев с соавторами указывает на от-

рицательный естественный прирост населения  

в 1933 г. в Челябинской области (без указания  

в каких границах) [20, с. 47]. Е. А. Осокина приво-

дит данные Центрального управления народно-

хозяйственного учета (ЦУНХУ) СССР по Башки-

рии и Уральской области, где естественная убыль 

населения в 1933 г. была в городах, а на селе был 

естественный прирост [21, с. 19–20]. По данным  

Р. Дэвиса и С. Уиткрофта, в Башкирии в 1932–

1933 гг. рождаемость превышала смертность,  

по Уралу показатели сопоставимы с данными  

Е. Н. Осокиной [22]. С. Уиткрофт пишет, что 

смертность в Башкирии в 1933 г. была на уровне 

севера РСФСР вне ареала голода [1, с. 752]. Есте-

ственная убыль городского и прирост сельского 

населения в 1933 г. в Челябинской области приве-

дены в приложении к статье В. Б. Жиромской [8,  

с. 665–666]. Это прямо противоречит мнению о де-

мографическом кризисе на селе на Южном Урале. 

Уральские историки приводят данные есте-

ственного движения населения в 1932–1933 гг.  

по Уральской области и Башкирии [3, с. 495; 9,  

с. 159–160; 10; 17, с. 222–224; 18, с. 257–258]. Есте-

ственную убыль населения в селах Челябинской 

области с мая по август 1933 г. отмечает А. И. Ажи-

гулова [23, с. 96–98, 126–130], на это же и на со-

кращение численности сельского населения в 1933 г. 

указывает Е. Ю. Баранов [17, с. 223, 225]. Однако 

используемые в этих работах показатели за 1933 г. – 

доисчисленные по неполным конъюнктурным 

данным, что указано в примечании к таблице [24, 

л. 15]. При этом не всегда указывается размер-

ность данных, имеются ошибки в указании архива 

и источников. 

Опубликованы порайонные и обобщенные 

данные естественного движения населения Баш-

кирии [19] и оценки рождаемости и смертности 

населения территории современной Оренбургской 

области [25]. Однако они требуют сопоставления  

с другими районами Южного Урала и Зауралья. 

Оценки потерь населения базируются на свод-

ной демографической статистике по Уралу в це-

лом. Р. Дэвис и С. Уиткрофт «избыточную» 

смертность за 1932–1933 гг. оценивают в сравне-

нии со средней за 1927–29 гг. как 19878 человек 

[22]. С. А. Нефедов – в сравнении со средней 

смертностью 1930–31 гг. на основе тех же данных 

как 41 тыс. человек (0,6 % населения) [26, с. 269–

270]. Е. Г. Корнилов определяет их в более чем 

100 тыс. человек без указания методики оценки [3, 

с. 495; 4, с. 69]. Около 300 тыс. человеческих по-

терь для Поволжья и Южного Урала приводит  

В. В. Кондрашин [27, с. 324–325], однако из юж-

ноуральских регионов фактически рассмотрено 

только Оренбуржье, входившее в 1933 г. в Средне-

Волжский край. 

Историки и демографы из Института демо-

графии Национальной академии наук Украины  

им. М. В. Птухи и США предлагают оценки демо-

графических потерь по «субрегионам» [28, р. 8]. 

«Ural oblast» отнесена к третьей группе «потерь» 

от голода за 1932–1934 гг. (35,2 на 1000 населе-

ния), а Bashkortostan ASSR – к четвертой (12,9) 

[28, р. 6–7]. Однако число «избыточно» умерших 

за три года (1932–1934 гг.) отнесено к «среднего-

довой» численности населения за 1933 г. [28, р. 5]. 

В демографии же корректно относить годовые 

величины, соответственно, относительные «поте-

ри» искусственно завышены. Не указано, как вос-

станавливали демографические ряды на Урале 

после 1934 г., когда часть восточных районов во-

шла в Омскую область, выделенную из Западно-

Сибирского края (на карте он в границах 1933 г.), 

и учитывали ли передачу районов из Башкирии  

в Челябинскую область (на карте анклав есть).  

В связи с этим рассчитанные «потери» выглядят 

неадекватно. 

В. Б. Жиромская рассчитывает потери сель-

ского населения Челябинской области (в каких 

границах не указано) между переписями 1926  

и 1937 гг. в 27,7 % [8, с. 652], а убыль населения  

в 1933 г. указывается в 5 % [8, с. 653] (также  

не указано, в каких границах). Как эти данные со-

относятся между собой и с естественным приро-
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стом на селе в Челябинской области, приведенным  

в приложении к статье [8, с. 665–666], не обсуждается. 

Рассматривается снижение численности сель-

ского населения Оренбургской области с 1933 г. 

по 1936 г. на 8,4 % [11, с. 388; 29, с. 107; 30, с. 95], 

его доли между переписями 1926 и 1939 гг. на 

8,5 %, и невысокий его прирост (0,8 %) [29, с. 106]. 

Также сравнивается численность населения регионов 

Южного Урала между переписями 1926 и 1939 гг. 

без выделения сельского населения [11, с. 387].  

Но исходя из данных численность населения  

на селе уменьшилась только в Челябинской обла-

сти, что может объясняться «отпадением» восточ-

ных, не урбанизированных районов после измене-

ния границ и активной миграцией в города при 

индустриализации. Последняя причина отмечена 

[29, с. 106], вероятно, она и была главной, по-

скольку статистические данные указывают на по-

ложительный естественный прирост на селе  

в Оренбуржье в 1933 г. [25, с. 184]. 

По Башкирии прямые потери от превышения 

смертности в 1933 г. оцениваются как 19,5 тыс. че-

ловек, а от снижения рождаемости в 1933–34 гг. – 

50 тыс. человек, хотя и оговаривается, что сюда 

могут входить потери, не связанные с голодом [19]. 

Отдельной оценки требует демография город-

ского населения Южного Урала. Г. Е. Корнилов 

пишет, что к началу 1930-х годов изменился 

удельный вес детородного населения – в этот воз-

раст вошла малочисленная из-за Первой Мировой 

и Гражданской войн молодая возрастная группа,  

а более многочисленная старшая вышла из него 

[31, с. 126]. Поэтому рождаемость падала и росла 

смертность, что совпало с голодовкой и эпидеми-

ями начала 1930-х и обусловило естественную 

убыль населения в городах, которая с 1930 г. была 

в г. Челябинске, а с 1931 г. – и в Магнитогорске 

[31, с. 127–128]. 

Динамика возрастных групп может объяснять 

данные Н. Н. Макаровой, указывающей на пик 

смертности в Магнитогорске в 1930 г., после чего 

смертность стала падать, а естественная убыль 

населения города в 1933 г. связана с резким паде-

нием рождаемости [32, с. 97]. Размерность коэф-

фициентов не приведена, они корректны в про-

милле. Катастрофическая ситуация объясняется 

ужасающими бытовыми условиями, плохим меди-

цинским обслуживанием, перебоями в продоволь-

ственном снабжении и эпидемиями инфекционных 

болезней, пик которых был в 1932–1933 гг. Указан 

«латентный голод» в Магнитогорске [32, с. 98],  

но в анализе причин нет упоминания о голоде или 

заболеваниях, вызываемых недоеданием [32, с. 99].  

В. А. Журавлева приводит данные естествен-

ной убыли населения гг. Челябинска, Магнитогор-

ска и Златоуста в 1933 г. [33, с. 34], эпидемии тифа 

в 1932–1933 гг. в городах Южного Урала [34,  

с. 13], голодания рабочих в поселках Аше, Минья-

ре и Симе (Челябинская область) и заболевания 

цингой в Магнитогорске [35, с. 1866] из-за перебо-

ев в продовольственном снабжении и проблем 

постановки на рабочее снабжение. Катастрофиче-

ская ситуация определялась болезнями, вызван-

ными факторами внешней среды, усугубленными 

проблемами продовольственного снабжения из-за 

резкого роста городского населения [35, с. 1869], 

ужасными бытовыми условиями, антисанитарией, 

а также особенностями быта национальных групп 

населения, приводивших к антисанитарии и вспы-

шкам заболеваемости, и потоком спецпереселен-

цев, «привозивших» в города инфекционные бо-

лезни [36, с. 352]. При этом «удельный вес» смер-

тей от «неполноты питания» в Магнитогорске со-

ставлял 2 % [34, с. 13]. 

Для городов Башкирии естественная убыль 

населения в 1933 г. определяется г. Уфой, в том 

числе приводится число умерших неместных лиц. 

«Избыточная» смертность городского населения 

оценивается в 2,5 тыс. чел., но указывается, что она 

может быть обусловлена не голодом [19, с. 11]. 

По городам Оренбургской области представ-

лены только обобщенные данные с естественной 

убылью более 8 тыс. человек и более 3 тыс. умер-

ших в городах мигрантов [25, с. 184]. 

Таким образом, вопрос естественного движе-

ния населения на Южном Урале рассмотрен в пер-

вом приближении на уровне отдельных админи-

стративно-территориальных единиц 1933–1934 гг., 

часто по предварительным оценочным данным 

ЦУНХУ СССР, которые вызывают вопросы. 

Приводимые в исследованиях одни и те же 

факты и данные по одним и тем же районам пере-

ходят из публикации в публикацию и экстраполи-

руются на всю территорию Южного Урала. Сами 

данные указывают не на сплошную голодную ка-

тастрофу на Южном Урале (используется термин 

«голодовка»), а на отдельные локальные голода-

ния и смерти в отдельных районах. Вопрос регио-

нальной оценки естественного движения населе-

ния Южного Урала в период голода 1932–1933 гг. 

и региональной специфики рождаемости и смерт-

ности в историографии рассмотрен фрагментарно. 

Предлагаемые оценки потерь населения характе-

ризуются разночтениями и вызывают вопросы  

о методике и сомнения в объективности. 

Практически во всех исследованиях 1933 г. 

указывается как наиболее катастрофический,  

в связи с этим задачей данной работы является 

сравнительная оценка региональных особенностей 

естественного движения населения Южного Урала 

и Зауралья в 1933 г. 

Методы исследования  
В исследовании использованы общенаучные 

методы историзма, научного сравнения, анализа, 

синтеза и типологизации, демографо-статистические 

методы и методы геоинформационного картографи-

рования [37] с оценкой демографических показате-

лей, принятых по Башкирии [19, с. 10, 13].  
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Источниковой базой исследования являлись 

отчеты по форме 1-а из фонда ЦУНХУ СССР Рос-

сийского государственного архива экономики 

(РГАЭ), содержащие порайонные итоги годовой 

разработки отчетов загсов о естественном движе-

нии населения по городам и сельской местности 

Башкирской АССР [38, л. 91–92], Челябинской 

области (отчет был в 1934 г.) [38, л. 84–87 об]  

и Средне-Волжского края [39, л. 45–46 об]. 

Отчеты – промежуточное звено статистиче-

ской документации между книгами учета, которые 

велись в загсах при местных советах, отчетами 

загсов и сводными данными ЦУНХУ СССР.  

В формах указаны число рожденных и умерших, 

количество загсов и присланных отчетов (загсо-

месяцев), среднегодовые численности обслужива-

емого населения и населения, попавшего в отчеты. 

Отдельно учтены родившиеся от родителей,  

не являющихся постоянными жителями области 

(края, республики), и такие же умершие граждане. 

Данные позволяют проводить порайонную кор-

ректировку недоучета рождений и смертей, исходя 

из обслуживаемого и фактически отчетного насе-

ления, и учитывать рождения и смерти мигрантов 

и неизвестных лиц. 

Полнота учета оценивалась как отношение 

численности населения, попавшего в годовые раз-

работки, и всего обслуживаемого загсами населе-

ния. Недоучет – разница между единицей (полный 

учет) и полнотой учета. Количество рожденных и 

умерших корректировалось по районам – прибав-

лялись «недоучтенные» родившиеся и умершие 

как произведение величины недоучета и обслужи-

ваемого населения. Для проверки сопоставлялись 

рождаемость и смертность на 1000 населения по 

фактическим данным и по результатам оценки. По 

Башкирской АССР учтена оценка родившихся и 

умерших в Баймакском районе [19, с. 11]. 

Результаты и дискуссия 

Картографическое представление данных поз-

воляет сопоставлять районы из отчетов с современ-

ным административно-территориальным устрой-

ством, что дает оценку в административных грани-

цах, близких современным (точная оценка возможна 

после анализа первичных данных пограничных сель-

советов по административным границам) (табл.). 

В регионах Южного Урала в 1933 г. на селе 

была высокая рождаемость (табл.), которая пре-

вышала среднюю сельскую рождаемость европей-

ской части РСФСР (31,2 на 1000 населения) [39,  

л. 9], самой высокой она была в Оренбуржье, ко-

торое включается в Поволжский очаг демографи-

ческой катастрофы [27]. Такая высокая рождае-

мость считается «удивительной» с возможным 

искажением данных [1, с. 755], однако высокая 

величина скорее указывает на благополучный 

предыдущий 1932 г., зачатия в котором дали вы-

сокую рождаемость в следующем 1933 г. 

Порайонная рождаемость (рис. 1) показывает, 

что на Южном Урале были отдельные районы  

с низкой рождаемостью, но в большинстве райо-

нов рождаемость выше, чем сельская среднеевро-

пейская в РСФСР. В распределении районов  

с рождаемостью ниже средней нет зональности, 

по-видимому, это была местная специфика, тре-

бующая оценки по местным данным. Таким обра-

зом, величины рождаемости в южноуральских се-

лах в 1933 г. не показывают какую-либо демогра-

фическую катастрофу или кризис. 

 

 
Рис. 1. Рождаемость сельского населения Южного Урала  

и Зауралья в 1933 г. 

Fig. 1. The birth rate of the rural population of the Southern 

Urals and Trans-Urals in 1933 

 

Величины смертности зональные (табл.). 

Смертность в башкирских селах значительно ниже 

средней смертности на селе в европейской части 

РСФСР (32,3 на 1000) [39, л. 9]. В селах террито-

рии современных Челябинской и Курганской об-

ластей она незначительно превышала это значе-

ние, и еще несколько выше она была в селах со-

временного Оренбуржья. Величины смертности 

также не подтверждают мнение о демографиче-

ской катастрофе на селе Южного Урала. Это видно 

и при порайонном анализе (рис. 2) – в около 40 % 

районов территории современной Курганской об-

ласти и на юге современной Челябинской области 

смертность была ниже средней по РСФСР, а по-

давляющее большинство южноуральских районов 

попадает в разряд средней смертности европей-

ской части РСФСР. 

В 13 из 21 района территории современной 

Курганской области на селе в 1933 г. было превы-

шение над средней смертностью по РСФСР, одна-

ко оно незначительное, только в двух смертность 

высокая – Ялано-Катайском (ныне Альменевский 

и Сафакулевский муниципальные округа) (50,6  

на 1000) и Далматовском (47,0). 

Районов со смертностью на селе выше сред-

ней по РСФСР в границах современной Челябин-



Назаренко Н. Н., Коршунова В. Н.       Естественное движение населения 
Южного Урала и Зауралья в 1933 году 

Вестник ЮУрГУ. Серия «Социально-гуманитарные науки». 
2024. Т. 24, № 3  41 

ской области 10 из 23 (в основном у г. Челябинска) 

(рис. 2). Высочайшая смертность была в селах Ко-

пейского района (ныне городской округ) – 98,8  

(в районе активно развивалась добыча каменного 

угля), Саткинском (55,1, очень высокая рождае-

мость, компенсировала смертность), Челябинском 

(51,4, промышленно развивающийся областной  

с 1934 г. центр), Миньярском (ныне Ашинский) 

(45,0), Бродокалмакском (41,8) и Кыштымском 

(41,0) районах. Это районы не аграрные, а связан-

ные с промышленностью. 

 

 
Рис. 2. Смертность сельского населения  

Южного Урала и Зауралья в 1933 г. 

Fig. 2. The mortality of the rural population  

of the Southern Urals and Trans-Urals in 1933 

 

В Башкирии только три района с самой высо-

кой смертностью – Бирский (38,7), Мечетлинский 

(37,4) и Карманскалинский (35,9), но превышение 

смертности над сельской среднеевропейской 

РСФСР небольшое. 

На территории Оренбуржья определяется уча-

сток очень высокой смертности на селе у г. Орен-

бурга и катастрофической смертности на крайнем 

востоке (Кваркенский район). При этом в большей 

части этих районов также отмечалась и высокая 

рождаемость. Районы высокой смертности ло-

кальны и не образуют сплошной ареал. 

Естественный прирост на селе Южного Урала 

был положительный (табл.), а территория – прак-

тически сплошной ареал положительного есте-

ственного прироста (рис. 3) с локальными участ-

ками естественной убыли населения. 

Районы с естественной убылью населения: 

Челябинская область – Копейский (-20,6 на 1000 

населения), Кыштымский (-20,5), Бродокалмак-

ский (-15.6), Уфалейский (-5,9), Челябинский  

(-5,8), Багарякский (-4,6), Катавский (-3,9), Минь-

ярский (-3,3); Курганская – Далматовский (-11,7), 

Катайский (-5,4), Шумихинский (-2,2), Ольховский 

(-0,9,), Звериноголовский (-0,6) и Ялано-Катайский 

(-0,2). Почти все они расположены в «треугольнике» 

железнодорожных веток: Уфа – Челябинск – Шуми-

ха – Курган; Челябинск – Кыштым – Свердловск; 

Курган – Шадринск – Свердловск. В. В. Кондрашин 

увязывает районы высокой смертности в Поволжье  

с близостью к транспортным магистралям [40,  

с. 104], полагая, что из таких районов наиболее ин-

тенсивно вывозилось продовольствие. Однако юж-

ноуральские районы по большей части не аграрные, 

в них продовольствие должно было ввозиться, а же-

лезнодорожные станции – места концентрации гру-

зопотока, в том числе и продовольствия. 

 

 
Рис. 3. Естественный прирост сельского населения  

Южного Урала и Зауралья в 1933 г. 

Fig. 3. The natural population increase of the rural population 

of the Southern Urals and Trans-Urals in 1933 

 

Г. Кесслер связывает очаги смертности Урала 

с перемещающимися по железным дорогам пото-

ками мигрантов, в том числе казахов, перегру-

жавших наличные продовольственные ресурсы  

и «привозивших» болезни, вызывая рост смертно-

сти среди местного населения [6, с. 255–259].  

На подтверждение этого предположения указыва-

ет большое число умерших в селах Челябинской 

области неизвестных (табл.), половина из них –  

в Копейском районе. 

Также в 1933 г. шла массовая операция по де-

портации нелояльного Советской власти населе-

ния на Урал и через Урал в Сибирь, в ходе которой 

депортируемые «привозили» по железной дороге 

инфекционные болезни, вызывавшие вспышки 

эпидемических заболеваний [41]. В связи с этим 

Челябинско-Курганский очаг естественной убыли 

населения на селе в «треугольнике» железнодо-

рожных веток может быть связан не с «голодов-

кой», а с инфекционными заболеваниями, приве-

зенными по железной дороге. Ситуация с «приве-

зенными» болезнями объясняет высокую рождае-
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мость при высокой смертности – такое может быть 

при внезапной «завезенной» эпидемии. 

На территории Оренбуржья районы с есте-

ственной убылью населения на селе расположены  

у Оренбурга – Оренбургский (-17,5 на 1000)  

и Саракташский (-0,1), на границе с Казахстаном – 

Соль-Илецкий (-6,5), Илекский (-5,7) и Андреев-

ский (-0,3), и на северо-западе – Бугурусланский  

(-2,7) и Боклинский (-1,4). Это тоже локальные 

очаги, при этом ситуация в Оренбургско-

Казахстанском пограничье также может объяс-

няться «занесенными» мигрантами из Казахстана 

эпидемическими болезнями. Косвенно указывает 

на это ситуация в Кваркенском районе, где ката-

строфическая смертность (130,6) сопровождалась 

огромнейшей рождаемостью (131,7) с положи-

тельным естественным приростом населения. Ве-

роятно, в этом районе учли вместе с местным 

населением и мигрантов, что и дало такие величи-

ны. Вероятность этого подтверждается указанием  

М. Н. Денисевич на голодание и смертность каза-

хов-мигрантов в соседних Варненском и Бредин-

ском районах Челябинской области [7, с. 58]. 

На причину, не связанную с голодом, указы-

вают данные помесячной динамики смертности  

в 1933 г. на селе в Башкирии и Челябинской обла-

сти [42, л. 86], где наибольший пик умерших при-

шелся на август. По Оренбургской области данных 

за этот год нет, но в Средне-Волжском крае, куда 

она входила, пик смертности на селе в 1933 г. так-

же в августе [42, л. 87]. Смертность от голода  

в конце лета представляется маловероятной, по-

скольку на Средней Волге и в Башкирии обмолоты 

зерновых шли уже с июля, а в Уральской обла-

сти – с августа 1933 г. [43, с. 140–141], и в это вре-

мя уже были местные биоресурсы. 

Естественная убыль сельского населения  

в 1933 г. на территории современной Башкирии 

была только в Дуванском районе – двадцать два 

человека. В Челябинской области в современных 

границах убыль на селе была в 9 районах – 1541 

чел., и 855 чел. – в 6 районах современной Курган-

ской области. В Оренбуржье в 1933 г. она была  

в 7 районах – 2372 чел., (1565 чел. – кризисный 

Оренбургский район). В целом – 4,8 тыс., или  

0,2 %, на 2500 тыс. сельского населения (без Баш-

кирии). Общий естественный прирост сельского 

населения положительный. Все это не указывает 

на демографическую катастрофу. Рождаемость  

и смертность неместного населения в южноураль-

ских селах не меняет общую картину, поскольку 

они в сравнении с местным населением значи-

тельно меньше, а прирост населения по этой кате-

гории положительный (табл.). 

В южноуральских городах в 1933 г. рождае-

мость (табл.) была гораздо ниже сельской,  

но выше средней городской европейской РСФСР 

(19,9 на 1000) [39, л. 9]. Городская смертность  

на Южном Урале в целом была гораздо выше, чем 

на селе и значительно превышала рождаемость, 

что и обусловило высочайшую естественную 

убыль городского населения. Таким образом,  

на Урале в 1933 г. был демографический кризис 

городского населения, что противоречит мнению 

об уничтожении голодом сельского населения. 

Высочайшая естественная убыль населения 

была в гг. Челябинске (6635 чел.), Магнитогорске 

(2758), Златоусте (1282), Копях (1184), Троицке 

(689), Карабаше (305), Сатке (268), Кургане (631)  

и Шадринске (227), Оренбурге (6493), Уфе (2654), 

Белебее (105) и Стерлитамаке (117) [38, л. 84–87 

об., 91–92; 39, л. 45–46 об.]. В этих же городах 

зарегистрировано наибольшее число умерших не-

известных. Положительный естественный прирост 

населения был в 12 городских поселениях Башки-

рии, в п. Юдино и Шумихе будущей Курганской  

и в 6 городских поселениях будущей Челябинской 

области, еще в 2 он был нулевой и близкий к нему. 

Демографический кризис городов связан  

с действием властей на местах, которые не спра-

вились со снабжением растущего населения, 

наплывом мигрантов и выросшей заболеваемо-

стью. Естественная убыль городского населения 

Южного Урала в 1933 г. в Башкирии составила 

2949 чел. (90 % – г. Уфа), Челябинской области – 

14113 чел. (89 % – гг. Челябинск, Магнитогорск, 

Златоуст, Копи и Троицк), Оренбургской области – 

8212 чел. (79 % – г. Оренбург), всего – 26,1 тыс. чел. 

(около 2 % городского населения). Таким образом,  

в 1933 г. на Южном Урале была демографическая 

катастрофа в крупных промышленных центрах  

и на транспортных узлах. 

В городах учитывались рождаемость и смерт-

ность мигрантов, которые попали в региональные 

отчеты (табл.), но не всегда учитывались цен-

тральными органами (ЦУНХУ) в отчетной доку-

ментации [44, л. 21]. 

Всего в городских поселениях учтено 1797 

рождений детей мигрантов, из которых 482 (26,8 %) – 

дети с установленным местом жительства родите-

лей. Учтена смерть 15885 неместных граждан, из ко-

торых установлено место жительства 1410 (8,9 %). 

Подавляющее большинство смертей (79,4 %) – гг. 

Челябинск (4313), Магнитогорск (3813), Оренбург 

(2455), Уфа (2032). С одной стороны, понятно ре-

шение ЦУНХУ не учитывать эти смерти в стати-

стике городского населения, поскольку они вносят 

чудовищные искажения в демографический ряд, 

добавляя 25,7 % к умершим в городах (61758 чел.). 

С другой – не снимает вопроса к центральным ста-

тистическим органам СССР, почему мигранты  

не всегда попадали в итоги естественного движе-

ния населения. 

На местах эти смерти были учтены, соответ-

ственно, мнение о недоучете смертности неизвест-

ных, которым объясняют высокие потери населения  

от голода, не обосновано. На Южном Урале учтено 

17173 умерших неизвестных или 8 % к умершим  
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из числа местного населения (209004 чел.). В рамках 

статистического учета величина значимая, но не обос-

новывающая встречающиеся в историографии высо-

чайшие демографические оценки смертности «из-за 

недоучета неизвестных». 

Есть мнение, что умершие в городах мигран-

ты – местные сельские жители, которые выезжа-

ли в города, спасаясь от голода. Однако выше 

показано, что на селе ситуация была сравнитель-

но благополучная. Подтверждает это и положи-

тельная разница рождений и смертей среди ми-

грантов в селах Южного Урала (табл.). А в горо-

дах Урала, как отмечалось в обзоре, кризис 

начался в предыдущие годы. Поэтому активная 

миграция местного населения (осведомленного  

о ситуации в округе) из сравнительно благопо-

лучных сел в неблагополучные города представ-

ляется маловероятной. Большинство умерших 

мигрантов – неизвестные, в то время как устано-

вить место жительства местных умерших мигран-

тов гораздо проще, так как в 1933 г. в СССР уже 

была введена система регистрации, требующая 

снятия с учета в месте отбытия и разрешения ре-

гистрации в месте прибытия. По нашему мнению, 

наиболее вероятно, что умершие в южноураль-

ских городах неизвестные – это мигранты из со-

седних неблагополучных регионов (Поволжье  

и Казахстан), прибывающие железнодорожным 

транспортом, несмотря на введенные миграцион-

ные ограничения, описываемые в историографии. 

Либо данные об ограничениях были преувеличе-

ны, либо власти не справились со стихийной ми-

грацией в 1933 г. 

Выводы 

На Южном Урале в период самого кризисного 

1933 г. система учета населения работала доста-

точно эффективно и ее точность с учетом природ-

но-географической сложности региона была до-

статочно высокой. Имеющиеся отчетные данные 

региональной статистики позволяют корректно 

давать оценку естественному движению населения 

в регионе. 

Сельское население Южного Урала пережило 

общесоюзный пик голода 1933 г. сравнительно бла-

гополучно с локальными голодными проявлениями, 

снижением естественно прироста, но без демогра-

фического кризиса. Повышение смертности на селе 

в подавляющем большинстве районов было ском-

пенсировано высокой рождаемостью, в результате 

чего естественный прирост на селе в целом был 

положительный. Определяется несколько локаль-  

 

ных очагов естественной убыли населения. Челя-

бинско-Курганский в «треугольнике» железнодо-

рожных веток связан с неаграрными промышлен-

ными и транспортными центрами Южного Урала  

и может объясняться не только «голодовкой» в свя-

зи с продовольственным кризисом, но и «привози-

мыми» мигрантами инфекционными заболевания-

ми. В Оренбургском районе и районах Оренбург-

ско-Казахстанского пограничья естественная убыль 

населения также может быть связана с привезен-

ными мигрантами болезнями. 

В связи с тем, что в настоящий момент для 

Челябинской, Курганской и Оренбургской обла-

стей нет восстановленных демографических рядов 

рождаемости и смертности 1920–30-х гг., оценить 

демографические потери в этих регионах от голо-

да 1932–1933 г. пока нет возможности. Однако 

естественная убыль на селе в отдельных районах – 

4,8 тыс. – и итоговый положительный естествен-

ный прирост 9,0 тыс. чел. и более 40 тыс. чел. 

естественного прироста в башкирских селах не 

указывают на демографический кризис на селе 

Южного Урала. 

Демографическая катастрофа в 1933 г. была  

в городах Южного Урала, где отмечалась ката-

строфическая смертность как местного населения, 

так и мигрантов, и катастрофическая естественная 

убыль городского населения (около 26,1 тыс. чел. 

или 2 %). Она ударила по гг. Челябинску, Орен-

бургу, Магнитогорску, Уфе, Златоусту, Копейску, 

Троицку и Кургану. При этом высочайшая смерт-

ность городского населения также может быть  

во многом связана не с «голодовкой», а с приве-

зенными мигрантами инфекционными заболева-

ниями, что требует дополнительных исследований 

по данным медицинской статистики. 

На Южном Урале зафиксировано более 17 

тыс. умерших мигрантов. Вероятнее всего, это 

переселенцы из других регионов, которые должны 

быть учтены в балансе потерь в 1933 г. населения 

России и СССР. 

Данные региональной демографической стати-

стики как по местному населению, так и по мигран-

там не подтверждают мнение о голодной демогра-

фической катастрофе и направленном уничтожении 

голодом сельского населения Южного Урала. 
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Таблица 

Естественное движение населения Южного Урала и Зауралья в 1933 г. в современных границах 

Table 

The vital statistics of the population of the Southern Urals and Trans-Urals in 1933 within the modern borders 

Регион 

Рождаемость, чел. Смертность, чел. 

Прирост, чел. (‰) 

местные (‰) неместные4 местные (‰) неместные 4 

Республика 

Башкортостан 1 

город 8617 (26,9) 417 (239) 11181 (34,9) 2376 (1195) -2564 (-8,0) 

село 96396 (39,1) 1015 (951) 56247 (22,8) 460 (444) 40149 (16,3) 

Челябинская 

область 2 

город 20520 (26,1) 1111 (868) 34374 (43,7) 9956 (9800) -13854 (-17,6) 

село 19094 (36,3) 336 (277) 16987 (32,3) 573 (514) 2107 (4,0) 

Курганская 
область 2 

город 1596 (19,3) 60 (16) 2364 (28,7) 336 (288) -768 (-9,3) 

село 33089 (37,4) 220 (102) 29147 (33,0) 132 (66) 3942 (4,5) 

Оренбургская 
область 3 

город 5627 (22,4) 209 (192) 13839 (55,1) 3217 (3192) -8212 (-32,7) 

село 47793 (40,9) 149 (19) 44865 (38,4) 123 (13) 2928 (2,5) 

Примечание. Составлено и рассчитано по [38, л. 84–87 об., 91–92; 39, л. 45–46 об.]. 
1 – Аргаяшский и Кунашакский районы учтены в Челябинской области; 2 – показатели завышены из-за невозможности точно учесть 

данные по северным районам, часть которых включена в современную Свердловскую область; 3 – оценка неточная, поскольку неко-

торые числа плохо читаемы в копии документа, 4 – в скобках – из них лица с неустановленным местом жительства. 
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This paper examines the historiography of the 1932–1933 famine and assesses the natural 

movement of the population in the Southern Urals (Bashkortostan Republic, and Chelyabinsk, 

Kurgan and Orenburg Regions). It has been ascertained that the underestimation of the number  

of residents was relatively low. The analysis of the vital statistics of the population of the Urals 

has been examined at the level of the administrative district and the dynamics of birth rate, mor-

tality, and natural population increase at the peak of the famine of 1933 is considered. Opinions 

about the demographic catastrophe in the countryside of the Southern Urals, and the intentional 

homicide of the rural population by famine are not confirmed by demographic statistics. There 

was a decrease in natural population growth in the Southern Ural rural population but without  

a demographic crisis, and the increase in mortality in the overwhelming majority of districts was 

compensated for by a high birth rate. The sites of natural population losses were mainly  

in and around large industrial centers. The demographic catastrophe was in the cities of the Urals 

(natural population losses 26,100 people or 2% of the urban population). The dynamics of mortal-

ity in the Urals is not always explained by hunger, and in many instances the increase in mortality 

of the population was caused by epidemic infections imported by migrant workers and deportees. 

The assessment of losses from the famine of 1932–1933 in the Southern Urals is complicated  

by the lack of demographic series in the Chelyabinsk, Kurgan and Orenburg Regions before 1934. 

Keywords: 1932–1933 famine; birth rate; mortality; vital statistics; population data; demo-

graphic losses; Southern Urals; Chelyabinsk, Kurgan and Orenburg regions. 
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Введение 

Понятие «экологическая история» вошло в оте-

чественный научный дискурс относительно недав-

но. Его появление исследователи связывают с це-

лым рядом причин, среди которых чаще других 

упоминаются заметно ускорившиеся в последние 

годы (в первую очередь, под воздействием раз-

личного рода «поворотов») процессы дифферен-

циации исторической науки, рост интереса социу-

ма к проблемам экологии, сотрудничество с пред-

ставителями различных зарубежных научных 

школ и т. д. О необходимости объединения усилий 

историков и экологов много раз говорили предста-

вители отечественных и международных обще-

ственных организаций. Не случайно уже первые 

исследования в области экологической истории, 

выполненные в России, были проведены как меж-

дисциплинарные. На сегодняшний день существу-

ет острая потребность в критическом анализе того 

пути, что прошла отечественная экологическая 

история на рубеже веков, который позволит лучше 

оценить возможные направления и перспективы ее 

дальнейшего развития. 

Обзор литературы  

Становление экологической истории как само-

стоятельного научного направления началось в ев-

ропейских странах и в США во второй половине 

ХХ в. В зарубежной исторической науке сложились 

собственные традиции оценки неудач и достижений 

исследователей, «разрабатывавших» проблемы эко-

логической истории. Важно подчеркнуть, что для 

характеристики этого направления «…уже много 

лет активно используется термин “environmental 

history”, который в дословном переводе означает 

“история окружающей среды”» [1, с. 10]. 

Российская историография экологической ис-

тории еще только формируется [2, 3]. 

Методы исследования 

В рамках данной статьи с учетом ее ярко вы-

раженного историографического характера актив-

но используются такие методы исследования, как 

дискурс-анализ, биографический метод, сравни-

тельно-исторический метод. 

Результаты и дискуссия 

По признанию британского ученого Д. Мун, 

«…экологическая история как наука интенсивно 

стала развиваться на Западе с 1970-х годов» [4].  

В 1977 г. в США было организовано Американ-

ское общество истории окружающей среды, мис-

сия которого заключалась в углублении понима-

ния экологических проблем путем анализа «их 

исторической подоплеки». В 1999 г. было основа-

но Европейское общество экологической истории 

с целью развития сравнительных исследований  

и образования в области экологической истории,  

а также стимулирования коммуникации ученых  

из разных стран. 

По мнению китайского ученого Б. Маохонга, 

особое значение для развития экологической исто-

рии имеет тот факт, что она «…изначально прида-

вала большое значение изучению исторической 

динамики взаимодействия человека и остальной 

природы» [5, с. 6]. Он считает важным выделить 

четыре аспекта этого процесса: «Во-первых, про-

цесс изменения окружающей среды. Здесь подра-

зумевается не естественная трансформация, обу-

словленная естественными причинами, а измене-

ния окружающей среды в результате человеческой 

деятельности. Второй аспект – это материальная 

или экономическая экологическая история. Основ- 
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ное внимание здесь уделяется взаимодействию 

экономической деятельности, хозяйственной ак-

тивности человека и физической среды. Третий 

аспект – политическая экологическая история. Ее 

фокус – экологические последствия политической 

власти и политические последствия экологических 

изменений. Четвертый аспект – культурная или 

интеллектуальная экологическая история. Она со-

средоточена на том, как человек воспринимает 

окружающую среду и как это восприятие влияет 

на его отношение к окружающей среде и ее после-

дующее использование» [5, с. 7]. 

В начале XXI в. в целом ряде стран мира 

начался процесс подведения первых итогов разви-

тия экологической истории и обновления ее ис-

следовательского инструментария. «Важным ша-

гом на этом пути стали работы Дж. Хьюза,  

Ф. Укеттера, В. Винивартер, М. Кнолля и др., пуб-

ликации в таких изданиях, как “History and 

Theory” и “Environment and History”» [5, с. 8]. 

При этом еще в 2010 г. один из ведущих аме-

риканских экологических историков Д. МакНилл 

заявлял, что Россия является одной из тех 

«…географических областей, которые в настоящее 

время менее всего представлены в литературе  

по истории окружающей среды» [4]. 

При анализе работ зарубежных исследовате-

лей, посвященных экологической истории нашей 

страны, созданных на рубеже прошлого и нынеш-

него веков, можно увидеть несколько важных осо-

бенностей развития этого направления науки, ока-

завших существенное воздействие на становление 

отечественной экологической истории. 

Во-первых, большинство сюжетов экологиче-

ской истории СССР, вызывающих интерес у за-

падных ученых, связано с так называемой «дегра-

дацией» окружающей среды в Советском Союзе. 

Показательно название книги американских спе-

циалистов М. Фешбах и А. Фрэндли, опублико-

ванной в 1992 г., «Экоцид в СССР: здоровье  

и природа на осадном положении». В книге были 

представлены картины катастрофического воздей-

ствия «…расточительства и загрязнения на окру-

жающую среду и здоровье человека» [4]. Авторы 

видели происхождение проблемы в первую оче-

редь «…в сталинских пятилетних планах и мас-

сивных инженерных проектах, которые определя-

ли приоритеты производственных целей по отно-

шению к состоянию окружающей среды и здоро-

вью населения» [4]. В 2013 г. международная 

группа исследователей во главе с П. Джозефсоном 

издала книгу, посвященную экологической исто-

рии России ХХ века [6]. Описав множество реаль-

ных проблем развития советского государства, они 

пришли к такому же выводу «…о расточительном 

использовании природных ресурсов, которую про-

пагандируют государственные чиновники во имя 

неэффективной советской практики» [6, c. 236].  

В том же году началась реализация проекта 

«Exploring Russia’s Environmental History and 

Natural Resources», который поддержал Фонд Ле-

верхульм (The Leverhulme Trust). Его активными 

участниками были исследователи из университе-

тов России, Великобритании, США. По призна-

нию К. Евтуховой, участники проекта «…пришли 

в экологическую историю из разных дисциплин  

и направлений: истории крестьянства, истории 

российской провинции и социальной истории, ис-

торической географии и биологии» [7, c. 161]. Они 

сумели уйти «…от апокалипсического видения 

экологического развития и от взгляда на совет-

скую историю исключительно как на движение  

к экологической катастрофе, признавая важной 

роль науки и российской традиции изучения при-

роды и природных ресурсов» [7, с. 161]. Проект 

был реализован в 2013–2016 гг. По его итогам по-

явилась коллективная монография «Место  

и природа: эссе по экологической истории России» 

(Place and Nature: Essays in Russian Environmental 

History), изданная в 2021 г. в Великобритании. 

Во-вторых, западные ученые очень внима-

тельно исследовали советский опыт охраны при-

роды, в том числе опыт работы «Всероссийского 

общества охраны природы (ВООП), Московского 

общества натуралистов (МОН), Московского от-

деления Географического общества (МГО)» [4]  

и др. Большой вклад в изучение этой проблемы 

внес Д. Вайнер. 

В-третьих, интерес целой группы западных 

специалистов сосредоточен на изучении советского 

/ российского опыта взаимодействия между челове-

ком и природой. Наиболее интересные результаты  

в этом направлении получили С. Брейн [8] и Д. Мун 

[9]. Как признавал сам Д. Мун: «Западная наука  

об экологической истории территорий бывшей Рос-

сийской империи и Советского Союза распростра-

нила свой интерес на Казахстан и Центральную 

Азию [4]. В целом ряде зарубежных университетов 

появились специальные образовательные програм-

мы по экологической истории. 

В-четвертых, в западной исторической науке 

успешно развивается культурная история окружа-

ющей среды. Российские сюжеты этой школы пер-

выми «проработали» К. Эли в книге «Эта скудная 

природа. Пейзаж и национальная идентичность в 

имперской России» и Дж. Костлоу в книге «Про-

гулки в лесу XIX века» [4].  

Примечательно, что некоторые проблемы 

экологической истории СССР изучались и в самом 

Советском Союзе. Показателен призыв профессо-

ра В. И. Дурновцева не «лишать экологическую 

историю своего генезиса, своих истоков», своего 

«детства» и выводить истоки российской экологи-

ческой истории исключительно из зарубежных 

стран [10, с. 144]. Он утверждал, что фактически 

«…уже в начале и середине ХХ столетия многие 

исторические аспекты взаимодействия человека  

и природы находили всестороннее освещение  
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в работах С. М. Середонина, А. В. Дулова, С. В. Ки-

рикова и других учёных» [10, с. 144]. Последним 

крупным советским проектом в области экологиче-

ской истории стала книга И. В. Круть и И. М. Забе-

лина «Очерки истории представлений о взаимоот-

ношении природы и общества. Общенаучные  

и геолого-географические аспекты», которая вы-

шла в Москве в 1988 г.  

В современной российской исторической 

науке процесс институционализации экологиче-

ской истории «стартовал» в начале XXI в. и идет 

очень противоречиво. Интерес к экологической 

проблематике позволил создать тематические 

научные лаборатории и центры, например, «Центр 

экологической истории Елабужского института 

ФГАОУ ВО КФУ», «Центр экологической и тех-

нологической истории при Европейском универ-

ситете в Санкт-Петербурге», лаборатория «Эколо-

гической и технологической истории» НИУ ВШЭ  

в Санкт-Петербурге и др.  

В России стали чаще организовывать научные 

конференции по экологической истории, такие 

как, например, международная конференция 

«Экологическая история в России: этапы станов-

ления и перспективные направления исследова-

ний» (Елабуга, 2014 г.) [11], международная кон-

ференция «Человек и природа: история взаимо-

действия, источники и информационные ресурсы, 

визуальные образы и исследовательские практи-

ки» (Москва, 2017 г.) [12], всероссийская (с меж-

дународным участием) научная конференция 

«Экологическая история России: локальные изме-

рения и перспективы интегральных исследований» 

(Череповецк, 2017 г.) [13] и др.  

Российские специалисты стали принимать ак-

тивное участие в научных мероприятиях, органи-

зованных Европейским обществом экологической 

истории. С 2011 г. вице-президентом Европейско-

го общества экологической истории стал доцент 

Санкт-Петербургской школы социальных и гума-

нитарных наук НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, 

ведущий научный сотрудник, руководитель Лабо-

ратории экологической и технологической исто-

рии Ю. А. Лайус. А уже в 2012 г. в Санкт-

Петербурге прошла летняя школа Европейского 

общества экологической истории «Природные 

ресурсы: исторические идеи, изучение и эксплуа-

тация». Ее участники представляли разные регио-

ны и имели различное основное образование, но 

все в своих научных интересах пришли к изуче-

нию истории природных ресурсов [14, с. 122]. 

В 2019 г. российские ученые внесли большой 

вклад в подготовку и проведение конференции 

«Границы (в) экологической истории», которая 

состоялась в университете Таллинна (Эстония) 21–

25 августа. «Отличительной чертой конференции  

в Таллинне, по сравнению с предыдущими конфе-

ренциями Общества, – по признанию Е. И. Голо-

лобова и А. В. Виноградова, – стало то, что отече-

ственные экоисторики стремились к созданию 

совместных мероприятий со своими иностранны-

ми коллегами: их доклады были, в основном, рас-

пределены среди секций, собранных по тематиче-

скому, а не географическому принципу» [16,  

с. 207]. Например, работу секции «Промышлен-

ность, наука и рождение экологического законода-

тельства в Европе (1800–1950)» организовали Ан-

дрей Виноградов и Анна Мазаник (Центр Рэйчел 

Карсон, Мюнхен, Германия) [16, с. 207]. 

По мере развития интереса к экологической 

истории в России в русскоязычном сегменте ин-

тернета появились специализированные интернет-

ресурсы, такие как веб-сайт «Экологическая исто-

рия» [17] или научный блог «Пульс экоистории», 

созданный кандидатом исторических наук, веду-

щим специалистов Российского государственного 

исторического архива Г. Афанасьевым [18]. Нача-

лась подготовка специалистов по экологической 

истории в рамках магистерских программ.  

В стране стали издаваться учебные пособия, при-

званные помочь студентам в изучении проблем 

экологической истории страны. Например, в 2018 

г. в Сургутском государственном педагогическом 

университете профессор Е. И. Гололобов издал 

пособие «Экологическая история Сибирского Се-

вера. ХХ век: поиск и анализ источников» [19]. 

При поддержке различных фондов российским 

ученым удалось реализовать целый ряд интересных 

региональных и общероссийских проектов. Один  

из таких проектов «Природные ресурсы в истории: 

экономические институты, экспертные сообщества 

и инфраструктуры» был реализован «Лабораторией 

экологической и технологической истории при под-

держке Российского Научного Фонда» [20]. 

В сознании многих исследователей постепен-

но утвердилась мысль о том, что «…последова-

тельно антропологически ориентированное науч-

ное историческое познание не может быть исчер-

пывающим и полноценным вне постоянного учета 

взаимодействия человека с природой» [1, с. 10]. 

В последние годы в центре внимания отече-

ственных специалистов по экологической истории 

оказались именно проблемы локальной экологиче-

ской истории: история освоения разнообразных 

природных ресурсов; история развития сельскохо-

зяйственных технологий, экологическая политика  

и т. п. Для глубокого научного изучения этих про-

блем исследователям пришлось существенно рас-

ширить круг источников, которые использовались  

в рамках реализации различных научных проектов. 

С другой стороны, в силу «…локализации 

научных школ данного направления на Северо-

Западе, Урале, в Поволжье и Сибири в российской 

экологической истории остается много лакун и 

“белых пятен”» [21, с. 100–101], устранение кото-

рых невозможно без комплексных масштабных 

исследований проблем экологической истории 

России в целом.  

https://spb.hse.ru/humart/chr/eth/
https://spb.hse.ru/humart/chr/eth/
https://spb.hse.ru/humart/chr/eth/
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Продолжается поиск наиболее эффективного  

(с точки зрения решения проблем экологической 

истории) исследовательского инструментария. Пе-

рвые шаги в этом направлении, сделанные Ю. С. При-

ходько и Е. И. Гололобовым, показали, что выра-

ботка новых методологических подходов в рамках 

экологической истории на региональном материале 

будет очень непростым процессом [22]. Конечно, 

выбранный данными авторами «…теоретико-мето-

дологический инструментарий (энвайроментализм, 

регионализм, теории модернизации, фронтира, ис-

торико-правовой метод) дает возможность расши-

рить предмет исследований по истории Севера За-

падной Сибири и получить новое историческое 

знание об истоках и эволюции противоречий между 

человеком и природой в регионе» [22, с. 199], но 

при этом вряд ли носит универсальный характер. 

Не случайно он не получил широкого распростра-

нения среди специалистов, занимающихся экологи-

ческой историей, которые, по-прежнему пытаются 

найти теоретико-методологическую модель иссле-

дования, рационально и эффективно совмещающую 

количественные и качественные методы исследова-

ния, допускающие возможность оправданного ис-

пользования искусственного интеллекта. 

Выводы 

К числу главных проблем, с которыми столк-

нулись российские специалисты по экологической 

истории в последние годы, на наш взгляд, можно 

отнести следующие проблемы: 

Во-первых, трудности в выработке таких соб-

ственных исследовательских инструментов и ме-

тодологических подходов, которые бы соответ-

ствовали междисциплинарному характеру иссле-

дований в области экологической истории. Кроме 

того, сейчас в связи с серьезными переменами, 

происходящими в самых разных группах населе-

ния разных стран мира в отношении к экологиче-

ским проблемам, быстрыми темпами формируется 

новая дисциплина, оказавшаяся на стыке экологии, 

истории, социологии, антропологии, филологии, 

получившая предварительное название environ-

mental humanities или «экологическая гуманитари-

стика» (англ.)». Ее дальнейшее развитие, на наш 

взгляд, может «ослабить» позиции отечественных 

специалистов по экологической истории в науч-

ном сообществе. Как справедливо заметила одна-

жды Ю. А. Лайус: «Когда мы говорим про меж-

дисциплинарность как таковую, вне контекста раз-

вития исследовательских дисциплин, мы теряем 

почву под ногами» [10, с. 142–143]. 

Во-вторых, недостаточное количество обще-

российских исследовательских проектов, которые 

позволили бы создать целостную картину эколо-

гической истории страны в исторически продол-

жительной перспективе, что позволило бы вы-

явить сложную систему взаимоотношений отдель-

ных регионов и союзного или федерального цен-

тра. Существует множество объективных и субъ-

ективных факторов, осложняющих организацию 

таких исследований. Среди наиболее важных: от-

сутствие единого научного центра, в рамках кото-

рого была бы осуществлена координация деятель-

ности региональных исследователей, выстроены 

новые исследовательские модели, решены про-

блемы финансирования. 

В-третьих, высокий уровень политизации мно-

гих сюжетов экологической истории России, кото-

рый ограничивает исследовательские возможности 

профессиональных историков, осложняет контакты 

российских ученых с зарубежными коллегами, хотя 

именно экологическая история потенциально могла 

бы стать основой для объединения ученых самых 

разных стран, школ и направлений. 

Исследование выполнено при поддержке 

Российского научного фонда (проект № 23-18-

20090, https://rscf.ru/project/23-18-20090/). 
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This article analyzes the ecological history of Russia as an independent direction of national 

historical science at the turn of the 20th and 21st centuries. The close relationship between the de-

velopment of domestic and foreign environmental history is noted. Recent foreign research devoted 

to the environmental history of Russia identifies several important features which had a significant 

impact on Russian environmental history. The main methodological, source-based, and historio-

graphical issues faced by researchers are identified; one of the most important is the localization  

of scientific schools researching the ecological history of Russia. The most promising areas for fur-

ther research are identified, taking into account the achievements of Russian historical science  

and international experience. Among them are the ecology of industrial and post-industrial societies 

and the consequences of intensive development of natural resources. The need for a more cautious 

approach to interdisciplinary research, such as “environmental humanitie” and the importance of con-

tinuing to search for the most effective tools for studying environmental history are emphasized.  

Keywords: historiography, environmental history, interdisciplinary studies. 
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Введение 

Кресил из критской Кидонии [1, с. 119–125] 

являлся одним из самых выдающихся мастеров 

бронзовой скульптуры Эллады последней трети V 

в. до н. э. Благодаря сохранившимся на поста-

ментах сигнатурам мастера известно, что он рабо-

тал в Дельфах [2, р. 169–170], Гермионе [3, р. 91]  

и в Афинах, где обрел наивысшую славу, став ве-

дущим скульптором города во времена Пелопон-

несских войн и Никиева мира. Наибольшее исто-

рическое значение имел исполненный им в бронзе 

памятник афинскому стратегу Периклу, руково-

дившему полисом в 442–429 гг. до н. э.  

Творческое наследие Кресила до сих пор нахо-

дится в тени наследия его более прославленных 

современников – Фидия и Поликлета. В связи  

с этим круг реплик утраченных произведений ки-

донского скульптора не обрел окончательной ясно-

сти. За всю историю искусствознания было пред-

принято лишь несколько серьезных попыток его 

определения путем анализа стилевых особенностей 

пластического языка мастера. 

Обзор литературы  

Основой всех рассуждений о статуарном 

наследии Кресила служит фундаментальный труд 

выдающегося археолога и историка искусства  

А. Фуртвенглера, изданный в 1895 г. и посвящен-

ный скульптурному творчеству выдающихся ма-

стеров Древней Греции. Именно он впервые наибо-

лее полно попытался обобщить художественные 

характеристики предполагаемых произведений 

Кресила [4, р. 115–165], но, к сожалению, в своих 

рассуждениях об утраченной статуе Перикла Фурт-

венглер так и не вышел за рамки анализа ее головы, 

известной по поздним гермам [4, р. 117–122]. 

В 1901 г. Р. Кекуле фон Штрадониц опублико-

вал свое исследование статуи стратега, где изучил 

предполагаемые фрагменты ее базы [5, s. 16–17], что 

позволило расширить представление о возможной 

композиции утраченного произведения.  

В 1949 г. А. Е. Раубитчеком было показано, 

что оригиналом т. н. «Протесилая» из собрания 

в Нью-Йорке (Metropolitan Museum of Art, инв. 

№ 25.116) послужила статуя Диитрефа работы 

Кресила. Ученый сопоставил размеры сохра-

нившегося постамента с базой музейной репли-

ки и определил их как подходящие друг другу 

[6, р. 143–144].  

В 1952 г. увидел свет труд П. Орландини 

«Кресил», изданный после смерти археолога. В нем 

автор еще раз обобщил все данные о найденных 

сигнатурах скульптора и попытался выявить круг 

мраморных реплик, восходящих к его наследию. 

Также он добавил к копиям голов неизвестную 

широкой общественности лицевую маску статуи 

или гермы Перикла [7, tav. III], ныне хранящуюся 

в музее университета Принстона (США). 

В 1970 г. И. Фрел при изучении статуи «Про-

тесилая» (Диитрефа) в музее Метрополитен пред-

положил, что она является репликой Раненого во-

ина, созданного Кресилом, поскольку нашел 

вполне убедительным сходство кудрявых локонов 

под основанием шлема на голове статуи с завит-

ками волос на гермах Перикла [8, р. 176].  
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В статье предлагается новое понимание фигуры бородатого воина на Таманской стеле как по-

смертного образа афинского стратега Перикла в иконографии его статуи работы Кресила. Стилисти-

ческая разница двух воинов на рельефе объясняется тем, что мастер копировал старшего воина с ат-

тического образца, а младшего создавал полностью сам, находясь вне традиций афинской скульп-

турной школы. Образ Перикла на стеле позволяет реконструировать внешний вид утраченного па-

мятника. На основании пластического сходства лицевых частей Аполлона из Касселя и головы стра-

тега на ватиканской герме, а также близости позы статуи бога с изображением Перикла на стеле, 

можно говорить о вероятности того, что статуя Аполлона из Касселя отображает еще одно утрачен-

ное произведение Кресила. Бог стоит почти в той же позе, что и стратег, отличаясь только поворотом 

головы и зеркальным отражением композиции ног. Кресил использовал положение рук Аполлона  

в статуе Перикла: пальцы уложены на щит Афины Парфенос Фидия и копье Дорифора Поликлета. 

Этими цитатами он связал ключевые произведения скульптуры довоенного времени, тем самым со-

здав не только памятник выдающемуся стратегу, но и памятник целой эпохе. 
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В 1991 г. Б. Коэн сравнила известные реплики 

голов герм Перикла с Воинами из Риаче (Museo 

Nazionale Archeologico di Reggio Calabria, инв.  

№ 12801, 12802), постаравшись выявить иконо-

графическую основу портретной статуи в коринф-

ском шлеме [9, р. 479–490]. 

Стоит подчеркнуть, что за все время исследо-

ваний так и не была обозначена предполагаемая 

иконография статуи Перикла, поскольку сведений 

об особенностях памятника у античных авторов 

почти не сохранилось. Известно, что статуя была 

бронзовой, поскольку Плиний Старший упомянул 

ее в перечне выдающихся бронзовых творений 

Кресила (Naturalis Historia, XXXIV, 74), указав 

название – «Перикл Олимпиец». Павсаний во II в. 

н. э. видел ее на афинском акрополе рядом с Афи-

ной Лемнией Фидия у спуска через Пропилеи 

(Περιήγησις τῆς Ἑλλάδος, I, 28, 2). Плутарх же знал 

несколько созданных разными скульпторами ста-

туй, большинство из них были увенчаны шлемами 

(Πλούταρχος, Περικλῆς, 3), вполне вероятно, что 

это могли быть гермы. Одна из них украшала тер-

мы Зевксиппа в Константинополе в начале  

VI в. н. э. (Ελληνική Ανθολογία, II, 26).  

Методы исследования 

Исследование проведено с использованием 

традиционных для искусствознания методов. С по-

мощью историко-культурного метода удалось вы-

явить те политические реалии Афин второй поло-

вины V в. до н. э., которые повлияли на сложение 

иконографии портретного образа Перикла, и пред-

положить причины, сделавшие искусство кидон-

ского мастера востребованным в главном полисе 

Аттики. Применение формально-стилевого анализа 

помогло проследить и объяснить разницу стилевых 

характеристик изображений воинов на Таманском 

рельефе, а также обозначить единство пластических 

особенностей статуй Перикла и Аполлона Пифий-

ского, репликой которого является Аполлон из Кас-

селя. Иконографический метод позволил показать 

связь этих двух статуй, а также подтвердить цити-

рование Кресилом в композиции образа стратега 

самых прославленных произведений Фидия и По-

ликлета. Путем иконологического метода был пока-

зан художественный замысел скульптора, легший в 

основу образного решения созданного для акрополя 

Афин памятника. 

Результаты и дискуссия 

От произведений Кресила сохранились только 

их постаменты. К счастью, есть основания пред-

полагать, что и от статуи Перикла до нашего вре-

мени дошла часть ее базы. Этот фрагмент, 28 х 

12,5 см и высотой 18 см (рис. 1 f), извлеченный  

в 1888 г. из кладки южной стены афинского акро-

поля, к сожалению, сохранил только окончания 

имен Перикла и Кресила (Epigraphical Museum, 

Athens, инв. № EM 6358). При этом имя стратега 

стоит в родительном падеже, обозначая отчество 

жертвователя – Перикла Младшего, сына Перикла. 

Таким образом, памятник был создан Кресилом как 

приношение городу после смерти стратега в 429 г. 

до н. э. и до казни его сына в 406 г. до н. э. [3, р. 89].  

Другой возможный фрагмент этой базы, 40 х 

30 см и высотой 25 см (Epigraphical Museum, 

Athens, инв. № EM 6362), схожий разновидностью 

мрамора и размером букв, имеет отверстие у ближ-

него правого угла края верхней поверхности, кото-

рое могло служить основанием копья в левой руке 

статуи [6, р. 140–141]. Однако по содержанию 

надписи и по принципу разделения слов троеточи-

ями, он не согласуется с предыдущим фрагментом  

и поэтому принадлежит другому памятнику. Сле-

довательно, нет объективных оснований полагать, 

что копье в левой руке стратега опиралось о поста-

мент. Да и сам цилиндрический характер отверстия  

не согласуется с копьем гоплита, снабженного 

наконечниками с обоих концов древка. 

Скорее всего, фронтальная ширина постамен-

та памятника Периклу была около 60 см, что 

вполне достаточно для статуи, чуть превышающей 

натуральный размер портретируемого. На наш 

взгляд, наиболее вероятна следующая реконструк-

ция надписи на базе: 

[ΠΕΡΙΚΛΕΣ ΠΕΡ]ΙΚΛΕΟΣ 

[ΑΠΑΡΧΕ ΚΡΕΣ]ΙΛΑΣ ΕΠΟΙΕ[ΣΕ] 

Перикл, сын Перикла, 

учредил установить. Кресил сделал. 

В отношении же самого утраченного бронзо-

вого образа Перикла ясное представление мы име-

ем только о голове статуи, благодаря ее античным 

воспроизведениям на гермах во II в. н. э.  

Наиболее близкий к оригиналу экземпляр 

(рис. 1 c) хранится в собрании Ватикана (Museo 

Pio-Clementino, инв. № 269). На нем сохранилась 

надпись ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΞΑΝΘΙΠΠΟΥ ΑΘΗΝΑ-

ΙΟΣ – Перикл, сын Ксантиппа, афинянин. Эта 

герма, выполненная в полный человеческий рост, 

была найдена в 1779 г. на вилле Кассия в Тиволи. 

Она наиболее точно передает детали утраченного 

оригинала, а также показывает, что увенчанная 

коринфским шлемом голова статуи была поверну-

та в сторону левого плеча. 

При раскопках в другом месте виллы Кассия  

в 1781 г. была обнаружена верхняя часть еще од-

ной гермы стратега (рис. 1 b), на которой читается 

имя ΠΕΡΙΚΛΗΣ. Теперь она украшает коллекцию 

Британского музея (British Museum, инв. № GR 

1805.7-3.91). Эта реплика, хоть и уступает в про-

работке деталей предыдущему экземпляру, но бо-

лее точно передает положение головы бронзового 

оригинала, которая была повернута влево, слегка 

обратив лицо к небу. 

Часть третьей гермы Перикла (рис. 1 a) хра-

нится в музее Барракко в Риме, куда поступила  

в 1884 г. из собрания семьи Кастеллани (Museo 

Barracco di Scultura Antica, инв. № МВ 96). Это 

античная голова плохой сохранности с частью 

шеи, поставленная реставраторами на новый бюст. 
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Ее поверхность во многих местах повреждена,  

и она, к сожалению, не добавляет ничего нового  

к нашим знаниям об утраченном памятнике.  

В 1901 г. к предыдущим трем экземплярам до-

бавился четвертый (рис. 1 e), обнаруженный на Лес-

босе и подаренный берлинскому музею античной 

скульптуры человеком, скрывшим свое имя и об-

стоятельства приобретения (Altes Museum, инв.  

№ Sk 1530) [5, с. 1–6]. Это мраморная голова с во-

ротниковой зоной, предназначенная для гермы из 

другого камня. Как и ватиканская реплика, она хо-

рошо передает особенности бронзового оригинала.  

Также стоит упомянуть, подаренный Э. Самп-

соном музею Принстона мраморный осколок ли-

цевой маски (рис. 1 d), который не определен  

в экспозиции как портрет Перикла, но, скорее все-

го, тоже принадлежал когда-то его герме (Princeton 

university Art Museum, инв. № Y1962-132). 

 

 
Рис. 1. a) Герма Перикла. II в. н. э. Музей Барракко, Рим.  

Инв. № МВ 96 

b) Герма Перикла. II в. н. э. Британский музей, Лондон.  

Инв. № 1805, 0703.91 

c) Герма Перикла. II в. н. э. Музей Пио-Клементино,  

Ватикан. Инв. № 269 

d) Лицевая маска гермы Перикла. II в. н. э.  

Музей искусства, Принстон. Инв. № 1962-132 

e) Герма Перикла. II в. н. э. Старый музей, Берлин.  

Инв. № Sk 1530 

f) Фрагмент базы статуи Перикла. V в. до н. э. Эпиграфический 

музей, Афины. Инв. № EM 6258 

Fig. 1. a) Herm of Pericles. 2nd century CE. Barracco Museum, 

Rome. Inv. № МВ 96 

b) Herm of Pericles. 2nd century CE. British Museum, London.  

Inv. № 1805,0703.91 

c) Herm of Pericles. 2nd century CE. Pio Clementino Museum, 

Vatican. Inv. № 269 

d) Face mask of Pericles. 2nd century CE. University Art Museum, 

Princeton. Inv. № 1962-132 

e) Bust of Pericles. 2nd century CE. Altes Museum, Berlin.  

Inv. № Sk 1530 

f) Base fragment of the Pericles statue. 5th century BCE. Epigraphic 

Museum, Athens. Inv. № EM 6258 

 

Если художественные особенности головы 

статуи Перикла вполне понятны, то в отношении 

прочих деталей памятника ничего не известно, по-

скольку мраморные реплики статуи так и не были 

выявлены. Однако, на наш взгляд, есть все основа-

ния предполагать, что статуя стратега послужила 

иконографическим прообразом для изображения 

Перикла на стеле с двумя воинами IV в. до н. э., 

найденной на Таманском полуострове (рис. 2 c).  

Этот монументальный рельеф был обнаружен 

при раскопках античной усадьбы I в. до н. э. (Юби-

лейное I) в 1985 г., где в перевернутом виде вторич-

но использовался для мощения пола [10, с. 29]. 

Ныне эта находка, известная как «Таманский рельеф», 

хранится в ГМИИ им. А. С. Пушкина (инв. № Ф-

1601). На стеле изображены два воина: бородатый 

мужчина и безбородый юноша – сходство старшего 

из них с гермой Перикла отмечалось неоднократно 

[11, с. 52; 12, с. 179; 13, с. 270]. Однако мнение, что 

на стеле могла быть изображена статуя Перикла, 

высказано не было, хотя Е. А. Савостина и отмети-

ла в нем черты статуарного памятника [13, с. 269]. 

Очевидна стилистическая неоднородность ре-

льефа, которую пытались объяснить то поздней 

переработкой центральной части фигуры молодого 

воина [11, с. 50; 14, с. 167–169], то совместной 

работой двух скульпторов [15, с. 112–114]. Однако 

при изучении поверхности рельефа мы не выявили 

принципиальных различий в работе резцом, кото-

рые могли бы свидетельствовать о навыках двух 

скульпторов – все приемы, скорее всего, принад-

лежат одному резчику. Стилистическая же разница 

образов объяснима тем, что мастер копировал 

старшего воина с аттического образца, а другого 

создавал полностью сам, находясь вне традиций 

афинской скульптурной школы. Отсюда и проис-

ходит инерция скульптурных приемов V в. до н. э. 

в образе бородатого воина, справедливо отмечен-

ная Р. Штупперихом [16, с. 80]. 

Хламида старшего воина художественно реше-

на по всем правилам патетики монументальной 

скульптуры, а хламида юноши повязана так, чтобы 

во время боя защищать правую часть груди и живот 

вместо нагрудника – деталь жизненная, но без соб-

ственной иконографической традиции, поэтому ее 

изображение получилось столь примитивным. Шлем 

юноши был зеркально скопирован резчиком с ис-

полненного первым образа афинского стратега.  

И несмотря на то что коринфский шлем для военных 

реалий IV в. до н. э. являлся абсолютным анахрониз-

мом [16, с. 84], он позволил юноше не выглядеть 

ниже своего соседа по статусу. В работе же над хи-

тоном молодого воина скульптор даже не пытался 

имитировать пластику аттического образца, не зная 

ее художественной логики, поэтому и не смог пре-

одолеть примитивной параллельности складок. Все 

это создало противоречивую неоднородность общей 

стилистики памятника, охарактеризованную иссле-
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дователями как «эклектическая» [13, с. 271–272]  

и подражательно «аттизированная» [17, с. 258].  

Поскольку во время морской экспедиции  

по Понту Перикл всячески помогал жителям эл-

линских городов, удовлетворяя все их прошения  

и устрашая мощью афинского флота окрестных 

варваров (Πλούταρχος, Περικλῆς, 20), то предста-

вители местных элит, к которым, скорее всего, 

принадлежал юноша, изображенный на таманской 

стеле, и после смерти стратега могли утверждать 

свой авторитет соседством с ним в монументаль-

ной скульптуре, тем самым демонстрируя союзное 

единство с Афинами и приверженность к общим 

политическим задачам и ценностям. 

Образ Перикла Олимпийца на Таманском ре-

льефе своей деталировкой и близким к оригиналу 

размером позволяет познакомиться с утраченным 

произведением Кресила и реконструировать его 

внешний вид (рис 2 a). Прежде всего стела под-

тверждает, что статуя Перикла имела те же осо-

бенности поворота головы, что и герма из собра-

ния Британского музея. Также бросается в глаза, 

что общая композиция постановки фигуры компи-

лятивна. Согнутая левая рука с копьем на плече 

повторяет «Канон» Поликлета – статую Дорифора 

[16, с. 82]. Скорее всего, заимствование этого мо-

тива стало причиной того, что этот бронзовый об-

раз, созданный Кресилом, стали тоже называть 

«Дорифором» (Plinius, Naturalis Historia, XXXIV, 

75). Правая же рука стратега, опущенная на щит, 

зеркально цитирует левую руку Афины Парфенос 

работы Фидия [11, c. 49], тем самым не только 

визуально связывая хрисоэлефантинную статую 

богини с ее главным заказчиком, но и сообщая 

Периклу исключительно афинскую торжествен-

ность. Однако в отличие от Дорифора и Афины 

Парфенос ноги стратега изображены в традицион-

ной для строгого стиля героической позиции. Кре-

сил повторил во всем кроме поворота головы позу, 

известную нам по Воинам из Риаче (Museo Na-

zionale Archeologico di Reggio Calabria, инв.  

№ 12801, 12802), не нарушив сложившуюся ико-

нографию героического памятника, добавив  

из нового только одежду. 

Наличие хитона и поножей на статуе не удив-

ляет. Вполне ожидаемо, что памятник политику, 

который возвысился за счёт ниспровержения пар-

тии калокагатов Кимона, а затем Фукидида 

(Ἀριστοτέλης, Ἀθηναίωνπολιτεία, X, 28, 5; Πλούτα-

ρχος, Περικλῆς, 11), не может быть выдержан  

в псевдолаконской патетике строгого стиля. Неда-

ром афиняне принимали за тайный портрет страте-

га на щите Афины Парфенос (Πλούταρχος, 

Περικλῆς, 31) изображение бородатого воина  

в хитоне (рис. 2 b), хотя прочие фигуры афинян  

в композиции преимущественно обнаженные.  

Но Кресил, как скульптор, не смог полностью по-

рвать с воспитавшей его традицией строгого сти-

ля, поэтому изобразил стратега анахронично в ко-

ринфском шлеме, а не в пилосе, как это сделал 

Фидий в композиции щита Афины (Aphrodisias 

Museum, инв. № 74-247). 

 

 
Рис. 2. a) Статуя Перикла Олимпийца в Афинах. 429 г. до н. э. 

Реконструкция И. В. Акилова 

b) Изображение Перикла на щите Афины Парфенос. II в. н. э. 

Музей Афродисия, Кария. Инв. № 74-247 

c) Таманская стела с двумя воинами. IV в. до н. э.  

ГМИИ им. А. С. Пушкина, Москва. Инв. № Ф-1601 

Fig. 2. a) Statue of Pericles the Olympian in Athens. 429 BCE. 

Akilov’s reconstruction 

b) Pericles’ image on the shield of Athena Parthenos. 2nd century 

CE. Aphrodisias Museum, Caria. Inv. № 74-247 

c) Taman stele with two warriors. 4th century BCE. Pushkin State 

Museum of Fine Arts, Moscow. Inv. № Ф-1601 

 

Необходимо отметить, что круг произведений 

Кресила, который был за сто лет очерчен исследо-

вателями, не включает в себя ни одной статуи, 

схожей по иконографии с изображением на стеле. 

Но это потому, что еще никто не включил в этот 

круг статую Аполлона из Касселя, найденную  

в 1721 г. на вилле Домициана в Цирцеях (Kassel, 

Staatliche Kunstsammlung, инв. № Sk. 3) (рис. 3 a). 

Настойчивое желание видеть в нем реплику Апол-

лона Парнопия работы Фидия [18, р. 418–419] ме-

шало понять, насколько Аполлон всеми деталями 

лицевой маски и декоративным решением локонов 

близок ватиканской герме Перикла и статуе Ди-

итрефа (рис. 3 b, с, d). 

По нашему мнению, Аполлон абсолютно со-

гласуется с пластическим языком Кресила. Его 

пропорциональные и пространственные отноше-

ния между четко очерченными бровями, больши-

ми миндалевидными глазами, глубоко посажен-

ными скулами, высокой переносицей, основанием 

носа, мягким ртом и массивным подбородком по-

чти полностью идентичны чертам Перикла и Ди-

итрефа. Все три статуи объединяет эклектичное 

сочетание заостренно архаизированных деталей  
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с общим реалистичным изобразительным строем. 

Из-за этого создается впечатление некоторой сла-

щавой холености и пассивной неуверенности об-

раза. Нарочито томная красота работ Кресила рез-

ко контрастирует с мягким благородством творе-

ний Мирона или с величавым простодушием про-

изведений Фидия и совсем далека от приземлен-

ной угрюмости статуй Поликлета. Искусство Кре-

сила изысканно, но при этом лишено утверждения 

той силы человека, благодаря которой наследие 

его современников сумело стать эталонным  

для последующих поколений.  

Нельзя не указать, что среди произведений 

критского мастера античные авторы ни разу  

не упоминают статую Аполлона. Однако в главном 

святилище этого бога – Дельфах – до наших дней 

дошла часть постамента статуи работы Кресила 

(Delphes Museum, инв. № SD 302). Этот расколотый 

надвое блок, 110,5 х 55 см и высотой 30,5 см (рис. 

3 e), сохранил ионийскую сигнатуру скульптора:  

ΚΡΗΣΙΛΑΣ ΕΠΟΙΗΣΕ   

ΕΚ ΚΥΔΩΝΙΑΣ  

Кресил из Кидонии сделал 

Скорее всего, этот блок являлся нижней ча-

стью постамента статуи Аполлона Пифийского / 

Дельфиния, служение которому в оракуле Дельф 

осуществляли только выходцы с Крита.  

По преданию, изложенному в VI в. до н. э. 

Кинефом Гомеридом с Хиоса в гимне Аполлону 

Пифийскому (Ὁμηρικο ὶὕμνοι, Είς Ἀπόλλωνα 

Πύθιον, 490–544), исключительная роль критян  

в святилище Дельфиния была изначально утвер-

ждена самим Аполлоном, поскольку именно они 

под его личным руководством воздвигли первый 

алтарь в Пифо. Будучи уроженцем критской Ки-

донии, дориец Кресил более прочих, не связанных 

с Критом скульпторов, подходил для изготовления 

ионийского статуарного приношения богу. На наш 

взгляд, тот факт, что отдельный жертвователь или 

целая община из Ионии воспользовались услугами 

дорийца для возведения памятника в эолийском 

святилище, говорит, что адресатом дара мог быть 

только Аполлон Пифийский. 

Однако двадцать три мраморных реплики, вос-

ходящие к оригиналу Аполлона из Касселя, говорят 

о популярности этого произведения в римское вре-

мя. Поскольку постамент дельфийской статуи был 

разрушен как раз в римский период, то можно 

предположить, что при Нероне работу Кресила за-

брали в Рим, а блок с сигнатурой использовали вто-

рично для кладки одной из стен в Дельфах, о чем 

свидетельствуют следы на его верхней поверхно-

сти. Это может объяснить римскую популярность 

статуи и неизвестность ее автора. 

Также нельзя не отметить, что распростра-

ненность мраморных реплик Аполлона работы 

Кресила согласуется скорее со статуей, установ-

ленной в Афинах, нежели в Дельфах. Исходя из 

этого, мы не можем исключить возможность, что 

мастер воспроизвел свою статую для афинян и тем 

самым заработал себе славу, необходимую для со-

здания посмертного памятника Периклу. Со слов 

Павсания (Περιήγησις τῆς Ἑλλάδος, I, 19, 1) мы зна-

ем, что статуя Аполлона Пифийского стояла  

в Афинах за храмом Зевса Олимпийского. Павса-

ний не указал имя скульптора, но логично предпо-

ложить его критское происхождение, поэтому это 

вполне мог быть Кресил, поскольку нам не изве-

стен другой скульптор-критянин, работавший  

в главном полисе Аттики. 

 

 
Рис. 3. a) Аполлон из Касселя. I в. н. э. Дворец Вильгельмсхеэ, 

Кассель. Инв. № Sk. 3 

b) Голова статуи Аполлона из Касселя. I в. н. э.  

Дворец Вильгельмсхеэ, Кассель. Инв. № Sk. 3 

c) Голова гермы Перикла. II в. н. э. Музей Пио-Клементино, 

Ватикан. Инв. № 269 

d) Голова статуи Диитрефа. II в. н. э. Музей Метрополитен, 

Нью-Йорк. Инв. № 25.116 

e) Часть базы в Дельфах с сигнатурой Кресила. V в. до н. э. 

Археологический музей, Дельфы. Инв. № SD 302 

Fig. 3. a) Apollo Kassel. 1st century CE. Schloss Wilhelmshöhe, 

Kassel. Inv. № Sk. 3 

b) Head of the Apollo Kassel statue. 1st century CE.  

Schloss Wilhelmshöhe, Kassel. Inv. № Sk. 3 

c) Head of the Pericles herm. 2nd century CE. Pio Clementino Mu-

seum, Vatican. Inv. № 269 

d) Head of the Dieitrephes statue. first century CE.  

Metropolitan Museum, New York. Inv. № 25.116 

e) Part of the Delphi base with Kresilas’ signature. 5th century BCE. 

Archaeological Museum. Delphi. Inv. № SD 30 

 

Важно отметить, что статуя Аполлона стоит 

почти в той же позе, что и Перикл на Таманской 

стеле, только его голова не обращена к небу  

и опорной является левая нога. Очевидно, что 

Кресил повторил ее композицию для образа стра-

тега, уложив его пальцы рук на щит Фидия и копье 

Поликлета. Этими цитатами он связал ключевые 

произведения скульптуры довоенного времени, 

когда Афины процветали и был жив Перикл, тем 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2594%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2586_%25D0%2592%25D0%25B8%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25B3%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BC%25D1%2581%25D1%2585%25D1%2591%25D1%258D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2594%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2586_%25D0%2592%25D0%25B8%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25B3%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BC%25D1%2581%25D1%2585%25D1%2591%25D1%258D
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самым создав не только памятник выдающемуся 

стратегу, но и памятник целой эпохе. 

Статуя Перикла не была востребована в пери-

од римского владычества. Можно предположить, 

что наличие хитона сообщило скульптурному об-

разу некоторую заурядность, лишенную величавой 

репрезентативности, что и определило отсутствие 

интереса к полному копированию статуи. Отказ от 

наготы вполне укладывается в общий контекст 

переосмысления роли гражданина в аттическом 

искусстве. Стоит отметить, что уже Фидий не по-

смел изобразить Перикла в композиции Амазоно-

махии обнаженным, хотя себя показал без хитона. 

Надо полагать, что уход от героизации, скорее 

всего, исходил от самого Перикла, который чув-

ствовал зарождающийся скепсис в отношении себя 

у сограждан и не хотел лишний раз провоцировать 

их на пересуды. Таким образом, стратег не просто 

уловил изменения тенденций в монументальной 

портретной пластике, но, можно сказать, своей 

сдержанностью переформировал ее, частично 

предопределив дальнейшее развитие реализма  

в монументальном искусстве.  

Кресил же, будучи приверженцем патетики 

строгого стиля, изобразил Перикла в коринфском 

шлеме, поставив его в один ряд с прославленны-

ми героями прошлого. И именно эта деталь сде-

лала часть художественного образа актуальной 

для будущих поколений. Также и статуя Аполло-

на Пифийского сочетанием декоративной стили-

зации локонов с реализмом обнаженных частей 

послужила образцом гармонии для римского зри-

теля. 

Выводы 

В результате проведенных исследований мы 

предлагаем новое понимание изображения борода-

того воина на Таманской стеле как посмертного 

образа афинского стратега Перикла в иконографии 

его бронзовой статуи работы Кресила 429 г.  

до н. э., реплики головы которой сохранились  

на мраморных гермах II в. н. э. На основании дета-

лей рельефа нами была выполнена графическая 

реконструкция утраченной статуи стратега. Исхо-

дя из пластического сходства лицевых частей 

Аполлона из Касселя и головы Перикла на вати-

канской герме, а также близости его позы с изоб-

ражением Перикла на Таманском рельефе, мы 

предлагаем включить Аполлона из Касселя в круг 

реплик утраченных произведений Кресила. Благо-

даря этому открываются новые перспективы  

для анализа творческого наследия мастера и опре-

деления его вклада в развитие аттической скульп-

туры второй половины V в. до н. э. 

 

Литература 

1. Акилов И. В. Кресил / Кресилай – имя 

скульптора в отечественном искусствознании /  

И. В. Акилов, М. Н. Славятинская // Декоративное 

искусство и предметно-пространственная среда. 

Вестник РГХПУ имени С. Г. Строганова. – 2019. – 

№ 1(1). – С. 119–127. 

2. Bousquet, J. Inscriptions de Delphes /  

J. Bousquet // Bulletin de correspondance helléni-

que. – 1991. – Vol. 115 (1). – P. 167–181. 

3. Keesling, C. M. The Hermolykos / Kresilas 

Base and the Date of Kresilas of Kydonia / C. M. Kee-

sling // Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik. – 

2004. Bd. 147. – P. 79–91. 

4. Furtwängler, A. Masterpieces of Greek 

Sculpture / A. Furtwängler. – London : William Hei-

nemann, 1895. – 488 p. 

5. Kekule von Stradonitz, R. Über ein Bildnis 

der Perikles in den Königlichen Museen / R. Kekule 

von Stradonitz. – Berlin : Georg Reimer, 1901. – 22 s. 

6. Raubitschek, A. E. Dedications from the 

Athenian Akropolis: A Catalogue of the Inscriptions 

of the Six and Fifth Centures B. C. / A. E. Rau-

bitschek. – Cambridge : The Archaeological Institute 

of America, 1949. – 545 p. 

7. Orlandini, P. Kresilas / P. Orlandini // Atti 

della Accademia nazionale dei lincei. – 1952. – Serie 

VIII, Vol. IV. – 336 p.  

8. Frel, J. The Volneratus Deficiens by Kresi-

las / J. Frel // Bulletin of the Metropolitan Museum  

of Art. – 1970. – Vol. 29 (4). – P. 171–177. 

9. Cohen, B. Perikles’ Portrait and the Riace 

Bronzes: New Evidence for «Schinocephaly» /  

В. Cohen // Hesperia: The Journal of the American 

School of Classical Studies at Athens. – 1991. – 

Vol. 60 (4). – P. 465–502. 

10. Савостина, Е. А. Cтела с двумя воинами: 

археологический аспект / Е. А. Савостина // Таман-

ский рельеф. Древнегреческая стела с изображени-

ем двух воинов из Северного Причерноморья. – 

М. : Индрик, 1999. – С. 25–30. 

11. Риджвей, Б. С. Стела из Музея изобрази-

тельных искусств, найденная на Тамани / Б. С. Ридж-

вей // Таманский рельеф. Древнегреческая стела  

с изображением двух воинов из Северного При-

черноморья. – М. : Индрик, 1999. – С. 47–58. 

12. Акимова, Л. И. «Встреча взглядов» на ат-

тических надгробиях. К интерпретации Таман-

ской стелы с воинами / Л. И. Акимова // Таман-

ский рельеф. Древнегреческая стела с изображени-

ем двух воинов из Северного Причерноморья. – 

М. : Индрик, 1999. – С. 177–204. 

13. Савостина, Е. А. Таманский рельеф  

в контексте традиций Боспора и Аттики / Е. А. Са-

востина // Таманский рельеф. Древнегреческая 

стела с изображением двух воинов из Северного 

Причерноморья. – М. : Индрик, 1999. – С. 259–276. 

14. Кнауэр, Э. Р. Некоторые соображения  

о стеле с воинами / Э. Р. Кнауэр // Таманский рель-

еф. Древнегреческая стела с изображением двух 

воинов из Северного Причерноморья. – М. : Ин-

дрик, 1999. – С. 163–176. 

15. Трейстер, М. Ю. Аттический скульптор  

на Боспоре? / М. Ю. Трейстер // Таманский рель-



Искусствоведение 

Bulletin of the South Ural State University.  
Ser. Social Sciences and the Humanities. 2024, vol. 24, no. 3 62 

еф. Древнегреческая стела с изображением двух 

воинов из Северного Причерноморья. – М. : Ин-

дрик, 1999. – С. 112–116.  

16. Штупперих, Р. Таманская стела и вопросы 

иконографии позднеклассических рельефов с вои-

нами / Р. Штупперих // Таманский рельеф. Древне-

греческая стела с изображением двух воинов  

из Северного Причерноморья. – М. : Индрик, 

1999. – С. 78–95. 

17. Клермонт, К. Стела с изображением двух 

воинов / К. Клермонт // Таманский рельеф. Древ-

негреческая стела с изображением двух воинов из 

Северного Причерноморья. – М. : Индрик, 1999. – 

С. 257–258. 

18. Davison, C. C. Pheidias – The Sculptures & 

Ancient Sourses / C. C. Davison, B. Lundgreen // Bul-

letin of the Institute of Classical Studies. – 2009. – 

Supplement 105. – Vol. 1. – 655 р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акилов Илья Валерьевич – старший преподаватель кафедры «Академическая живопись», Рос-

сийский государственный художественно-промышленный университет имени С. Г. Строганова (Москва), 

e-mail: akiloff@yandex.ru. ORCID 0000-0001-8425-614X 

Акилов Никита Валерьевич – старший преподаватель кафедры «Академическая живопись», Рос-

сийский государственный художественно-промышленный университет имени С. Г. Строганова (Москва), 

e-mail: akilov.nik@yandex.ru. ORCID 0000-0003-3391-520X 

 
Поступила в редакцию 20 марта 2024 г. 

________________________________________________________________________________________ 

 
DOI: 10.14529/ssh240306 

THE PERICLES AND PYTHIAN APOLLO STATUES:  
ON THE SCULPTURAL LEGACY OF KRESILAS 
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This paper proposes a new understanding of the bearded warrior on the Taman stele as Peri-

cles’ postmortem image in the iconography of his statue by Kresilas. The stylistic difference be-

tween the two warriors on the relief is explained by the fact that the master copied the older war-

rior from an Attic model, and created the younger one entirely himself outside the Athenian 

sculpture school traditions. The image of Pericles on the stele allows us to reconstruct the lost 

monument. Based on the similarity of the Apollo Kassel and the facial features of the herm  

of Pericles in the Vatican and on the similar poses of the Apollo statue and the Pericles image, it 

is likely that the Apollo Kassel displays another lost work of Kresilas. Apollo stands in almost the 

same pose as the image of Pericles, differing only in the turn of his head and the mirror composi-

tion of his legs. Kresilas reused the position of Apollo’s hands in the Pericles statue, placing  

the fingers on the shield of Athena Parthenos by Pheidias and the spear of Doryphoros  

by Polykleitos. With these allusions, he linked key works of pre-war sculpture, creating not only 

a monument to Pericles, but also a monument to an entire era.  

Keywords: classical Greek sculpture, Kresilas, Pericles statue, Taman stele with warriors, 

Apollo Kassel. 
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Введение 

Наряду с глобальным кризисом культуры  

в современном мире представители гуманитарных 

наук отмечают кризис идентичности человека, 

связанный с разрушением традиционной системы 

ценностей. Потребность в определении собствен-

ной и культурной идентичности, а также активное 

включение уральского искусства в мировой худо-

жественный процесс актуализируют изучение оте-

чественной реалистической традиции, которая 

наиболее полно реализуется в пейзажном жанре, 

который аккумулирует философские концепты 

русской культуры. Пейзажные школы 1960–1970-х 

годов стали как предвестием перемен в отече-

ственном искусстве, так и стимулом обращения 

к региональным художественным практикам рос-

сийских регионов и анализу изобразительного ис-

кусства Урала.  

Актуальность изучения пейзажного жанра  

в творчестве уральских художников 1960–1970-х 

годов определяется тем, что осмысление художе-

ственного своеобразия искусства уральского реги-

она начинается в шестидесятые годы, что обу-

словлено новым этапом развития отечественного 

искусства, связанным с поколением «суровых», 

для которых было характерно неприятие стерео-

типов и норм в искусстве, которые потеряли жиз-

ненную подлинность [1, с. 9–10]. Процесс демо-

кратизации способствовал развитию искусства 

регионов, росту национальных культур и актуали-

зации нестоличных художественных школ. Кроме 

того, анализ уральской культуры как региональной 

способствовал выявлению черт местной специфи-

ки творчества уральских художников в общесоюз-

ном искусстве с позиций анализа столичных и про-

винциальных взаимовлияний. 

Анализ каталогов зональных художественных 

выставок, которые регулярно проводятся в ураль-

ском регионе с шестидесятых годов двадцатого 

века, дает основание исследователям отметить 

доминирование пейзажного жанра по сравнению с 

другими жанрами изобразительного искусства, 

представленными на выставках. Материалы рес-

публиканских, зональных художественных выста-

вок 1960–1970-х годов показывают, что при всем 

тематическом многообразии уральского пейзажа 

можно выделить жанрово-стилистическое предпо-

чтение природного пейзажа, в котором наиболее 

полно реализуется специфика уральского мента-

литета, что обусловлено географией края, «мета-

физикой места». В пейзажной живописи уральских 

художников шестидесятых годов проявляются  

в основном две тенденции: с одной стороны, разви-

тие традиции русского лирического пейзажа, осно-

ванного на натурном этюде, с другой стороны, мо-

нументализация образа природы Урала, создание 

картины-пейзажа, подчеркивающей эпический ве-

личественный образ природы Урала [2, с. 82]. 
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Представители гуманитарных наук отмечают в современном мире, наряду с глобальным кри-

зисом культуры, кризис идентичности человека, связанный с разрушением традиционной системы 

ценностей. Потребность в определении идентичности, а также активное включение уральского ис-

кусства в мировой художественный процесс актуализирует изучение региональных пейзажных 

школ 1960–1970-х годов, которые аккумулируют философские концепты русской культуры. Пей-

зажные школы 1960–1970-х годов стали как предвестием перемен в отечественном искусстве, так 

и стимулом к выявлению черт уральской общности в творчестве уральских художников в контек-

сте общесоюзного искусства указанного времени.  

Статья посвящена анализу развития пейзажного жанра на примере произведений художников 

Урала 1960–1970-х годов, представленных в музейных собраниях Урала, и выявлению стилевых 

особенностей и своеобразия уральской пейзажной живописи. Методологической базой в данной 

статье является комплексный подход, позволяющий рассмотреть пейзаж Урала как целостное, ди-

намичное, развивающееся явление. Культурно-исторический подход позволил интерпретировать 

тему национального пейзажа в творчестве уральских художников и его значительную роль в фор-

мировании ментальности и творческой личности художника. Методы искусствоведческого анали-

за: формально-стилистический, иконологический и сравнительно-стилистический позволили вы-

явить стилевые и образно-художественные черты уральского пейзажа. В статье обосновывается  

и конкретизируется значимость пейзажного жанра для художественной жизни уральского региона 

в 1960–1970-х годов и его роль в формировании концепта образа Урала в общесоюзном художе-

ственном процессе указанного времени, когда были созданы классические произведения новой 

стилистики. 

Ключевые слова: пейзажный жанр, уральская пейзажная живопись, суровый стиль, иден-

тичность, региональная культура, ментальность. 
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Цель данной статьи – выявить художествен-

ное своеобразие пейзажного жанра Урала 1960–

1970–х годов, показать своеобразие стилевых  

и определенных региональных особенностей пей-

зажного жанра в творчестве ведущих уральских 

художников в контексте влияния традиций рус-

ского реалистического пейзажа и «сурового сти-

ля», его роль в формировании образа уральской 

природы. 

Обзор литературы  

Характер творчества русских художников-

пейзажистов второй половины XIX века нашел 

отражение в работах А. Н. Бенуа и И. Э. Грабаря. 

А. А. Федоров-Давыдов, создатель фундаменталь-

ных исследований по истории русской и советской 

пейзажной живописи, в своих работах уделяет 

большое внимание истории становления и разви-

тия русской пейзажной живописи XIX – начала 

XX века, которые он связывает с именами А. Сав-

расова, В. Поленова, В. Васнецова, А. Куинджи, 

И. Левитана, А. Серова и К. Коровина. В своей 

монографии «Советский пейзаж» (1958) А. Федо-

ров-Давыдов рассмотрел историю развития пей-

зажной живописи в СССР до 1950-х годов, но пе-

риод становления пейзажного жанра 1960–1970-х 

годов в трудах создателя фундаментальных иссле-

дований по истории русской и советской живописи 

не освещался [3, c. 61]. 

Фундаментальный труд В. С. Манина «Пейзаж. 

Русская живопись» посвящен истории развития 

русского пейзажа, в котором он в том числе под-

черкивает изменение пейзажного образа в творче-

стве художника под влиянием национального при-

родного ландшафта [4]. В трудах К. Г. Богемской 

[5], В. Д. Леняшина [6], О. Р. Никулиной, В. Н. Ста-

севича, Г. К. Черлинка [7] рассматривается история 

пейзажного жанра в истории искусства на разных 

этапах исторического развития. 

Пейзажному жанру и его роли в создании живо-

писной школы на Урале включая период 1960–1970-х 

годов посвящены работы Г. В. Голынец, С. В. Голы-

нец [8], Т. А. Мамыкиной, Г. С. Трифоновой [9].  

Изучению этнокультурного своеобразия пей-

зажного жанра, архетипических оснований худо-

жественной образности пейзажа, выделению мест-

ных школ по своеобразию стилевых признаков по-

священы исследования А. А. Каменского, Е. С. Мед-

ковой, Л. И. Нехвядович, Т. М. Степанской. Тема 

синтеза русского национального пейзажа и совре-

менного искусства, а также влияния на дальней-

шее развитие пейзажного жанра в отечественной 

живописи XX века остается актуальной и подле-

жит дальнейшему исследованию. 

Методы исследования 

Ведущим в анализе уральского пейзажа явля-

ется комплексный подход, позволяющий рассмот-

реть пейзаж Урала как целостное, динамичное, раз-

вивающееся явление. В процессе исследования бы-

ли использованы методы искусствоведческого ана-

лиза – формально-стилистический, иконологиче-

ский и сравнительно-стилистический, что позволи-

ло выявить стилевые и образно-художественные 

черты уральского пейзажа. Культурно-историчес-

кий подход позволил интерпретировать художествен-

ные произведения и прийти к пониманию художе-

ственного процесса с точки зрения особенностей ре-

гиональной культуры и истории ментальности. 

Результаты и дискуссия 

В статье рассмотрены произведения пейзаж-

ной живописи ведущих художников Урала – Мо-

сина Геннадия Сидоровича (1930–1982), Метелева 

Германа Селиверстовича (1938–2006), Неясова 

Василия Андреевича (1926–1984), Бубнова Влади-

мира Васильевича (1930–2013), Кучмы Ивана 

Афанасьевича (1930–2007), Болотских Ивана Его-

ровича (1933–2012), Домашникова Бориса Федо-

ровича (1924–2003), Бурзянцева Александра Дани-

ловича (1928–1997), работы которых иллюстри-

руют развитие тенденций в пейзажной живописи 

Урала 1960–70-х годов. 

Творчество этих художников было связано  

с художественной жизнью Свердловска, Челябинска, 

Уфы в шестидесятые годы двадцатого века. Художе-

ственная среда каждого из указанных центров, не-

смотря на общие черты, имела характерные особен-

ности и своего рода специализацию в том или ином 

виде изобразительного искусства, что позволяет вы-

делить своеобразие стилевых признаков не только 

региона, но и отдельной уральской области. 

Уральская пейзажная живопись 1960–70-х годов 

коррелировала с принципами советской живописи  

и развивается в двух направлениях, одни художники 

продолжают традиции русского национального пей-

зажа реалистической школы живописи, другие вы-

бирают традицию русского импрессионизма, обога-

щенную пластическими идеями «сурового стиля». 

Пластический язык сурового стиля с его лаконично-

стью форм, обобщенностью, крупными планами, 

экспрессией художественной формы оказался осо-

бенно созвучен творчеству свердловских художни-

ков, как в полотнах на историко-революционную 

тему, так и в пейзажах Евгения Гудина, Геннадия 

Метелева, Николая Чеснокова. Стилистические чер-

ты регионального сурового стиля наиболее ярко про-

явились в пейзажах свердловского художника Ген-

надия Сидоровича Мосина. Творчество Г. Мосина 

приходится именно на период формирования «суро-

вого стиля». Художник нашел точную пластическую 

форму для передачи величественной красоты ураль-

ской природы. Реализация пластического языка су-

рового стиля очевидна в пейзаже, написанном в ше-

стидесятые годы «Пейзаж с горами» (1963). В семи-

десятые годы черты сурового стиля в творчестве  

Г. Мосина трансформируются и остаются в пласти-

ческом решении композиции, обогащенном декора-

тивным решением формы и поэтической метафорой 

образа уральской природы «Кот Матфей» (1978). 

Образ уральской весны создают пейзажи «Март» 
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(1974) и «Весна» (1970). Пейзажный образ в картине 

«Весна» (рис. 1), по словам искусствоведа Г. С. Го-

лынца, «…зрительно конкретен и в то же время  

не реален. Это пейзаж-иносказание об обновлении 

природы, о деревьях, имеющих, как и люди, свою 

судьбу» [10, с.79].  

 

 
Рис. 1. Г. С. Мосин. Весна, 1972. х., м., 80x100. 

Пермский государственный художественный музей 

Fig. 1. G. S. Mosin. Spring, 1972. Oil on canvas, 80x100.  

Perm State Art Museum 

 

Ведущая тенденция в живописном осмысле-

нии образа природы Урала в шестидесятые годы – 

развитие темы русского реалистического пейзажа. 

Среди приверженцев традиции русского лириче-

ского пейзажа, основанного на принципах «Союза 

русских художников» с опорой на пленэрное ви-

дение природы, можно назвать наиболее опреде-

лившихся челябинских художников: Болотских 

Ивана Егоровича, Неясова Василия Андреевича, 

Кучму Ивана Афанасьевича, а также уфимских 

художников Домашникова Бориса Федоровича, 

Бурзянцева Александра Даниловича. 

На Урале наследником традиции мастеров 

«Союза русских художников» был Леонард Тур-

жанский, который продолжил традиции лириче-

ского пейзажа и обогатил его новыми живописно-

пластическими приемами. Интерпретация тради-

ции русского лирического пейзажа реализована  

в пейзажах В. А. Неясова «На реке Нязе» (1962), 

И. А. Кучмы «После грозы» (1975).  

Пленэрное переживание природы отличает 

пейзажи И. Е. Болотских «Грачи прилетели» 

(1978), «Весна» (1979). Особенно удалась худож-

нику тонкая тональная и цветовая разработка хо-

лодного синего цвета от светло-голубого к насы-

щенному синему с учетом освещенности в картине 

с символическим названием «Грачи прилетели» 

(рис. 2).  

Наряду с «традиционалистами», которые раз-

вивали принципы русского реалистического пей-

зажа, возник новый вид пейзажа, который, по мне-

нию Манина, освоил пластические идеи и миро-

воззрение «сурового стиля» и соединил черты 

обоих течений [11]. Этот синтез отличает пейзаж 

челябинского художника В. В. Бубнова «Озеро 

Тургояк» (1970). Отголоски сурового стиля прояв-

ляются в сумрачности пейзажа с ограниченной 

цветовой гаммой с использованием насыщенных 

сине-зеленых, жемчужно-серых цветов.  

 

 
Рис. 2. И. Е. Болотских. Грачи прилетели, 1978. х., м. 111х69. 

Магнитогорская картинная галерея 

Fig. 2. I. E. Bolotskikh. The Rooks have Returned, 1978.  

Oil on canvas. 111х69. Magnitogorsk Picture Gallery 

 

В шестидесятые годы пейзаж обогащается но-

выми мотивами и темами, возрастает значение 

индустриальной темы в пейзажной живописи.  

Со второй половины 1950-х годов в творчестве 

уральских художников появляется новая тема, свя-

занная с освоением целинных земель. Теме освое-

ния целинных земель посвящены графические 

циклы челябинского художника Михаила Ивано-

вича Ткачева (1913–1995), в которых он выразил 

дух времени и его стиль [12, с. 33–37]. В заключи-

тельной серии «На целинных землях» (1965–1969) 

художник обратился к технике монотипии, кото-

рая привлекла его мягкостью тональных перехо-

дов и возможностью выразить лирическое свой-

ство своего мироощущения, а также образное «ав-

торское видение». Целинная серия художника 

включает как чисто пейзажные, так и жанровые 

работы, которые можно определить как «жанр-

пейзаж», но в них доминирует пейзажный мотив, 

созвучный душевному состоянию человека [13,  

с. 132]. Все листы серии объединяет постоянно 

меняющееся и четко организованное «структурно 

пространство, цветом, тоном, лирическим настро-

ением и гармонией человека и природы».  

Лирическим характером и удивительным чув-

ством гармонии отмечена работа художника 

«Осень» (рис. 3). 

В семидесятые годы М. И. Ткачев обращает-

ся к чистому пейзажу. Образ родной природы, 

запечатленный в облике тонких берез, воплотил-
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ся в пейзажной серии «Березы России». Тонко  

и лирично художник передает оттенки переход-

ного состояния природы и тончайшие нюансы 

световоздушной среды в работах «Ранний снег» 

(рис. 4) и «Грачиная песня» (1970). Графические 

серии М. И. Ткачева, посвященные образу приро-

ды Урала, одухотворены лирическим чувством 

художника.  

 

 
Рис. 3. М. И. Ткачев Осень, 1959. монотипия. 46х 32. 

Челябинский государственный музей  

изобразительных искусств 

Fig. 3. M. I. Tkachev. Autumn, 1959. Monotype. 46х 32. 

Chelyabinsk of the State Museum of Fine Arts 

 

 
Рис. 4. М. И. Ткачев. Ранний снег, 1970. Монотипия, 54х45. 

Собственность автора 

Fig.4. M. I. Tkachev. Early Snow, 1970. Monotype. 54х45 

 

Во второй половине 1960-х годов происходит 

усиление местных региональных центров и в совет-

ской живописи появляется понятие местной пей-

зажной школы. В 1960-е годы пейзаж становится 

ведущим в творчестве уфимских художников. Ху-

дожественная критика отмечает особое пейзажное 

видение и «эмоциональный принцип построения 

пейзажного образа» в работах художников Бориса 

Федоровича Домашникова (1924–2003) и Бурзянце-

ва Александра Даниловича (1928–1997) [14, с. 53–

56]. Лирический пейзаж получил новое современ-

ное содержание и обогатился новыми мотивами  

в работах уфимских художников. Самым извест-

ным среди уфимских пейзажистов стал Б. Ф. До-

машников. В конце пятидесятых годов художник 

отказывается от передачи световоздушной среды  

и трехплановой системы построения пространства  

и «…привносит в живопись стилизацию объектов 

пейзажа и условность в решении пейзажного про-

странства» [14]. Главным мотивом пейзажей ху-

дожника становится жизнь маленьких уральских 

городков, окраин, поселков, околиц, окруженных 

отрогами горных хребтов Таганая и Зюраткуля,  

в которых каждый прозаический мотив одухотво-

рен лирическим чувством художника «Город. Сат-

ка» (1958), «Миньяр. Хмуро» (1960), «Городок  

в горах» (1963). В конце 1960 – начале 1970-х годов 

в советской живописи усиливается романтическая 

тенденция, увлечение традиционным народным 

искусством и фольклором [15, с. 44]. А. Д. Бурзян-

цев пишет виды уральских городков, где конкрет-

ный мотив эстетизируется в фольклорном ключе  

и усиливается декоративная звучность цвета, насы-

щенная синими, коричневыми, изумрудными от-

тенками «На Кара-Идели» (рис. 5).  

 

 
Рис. 5. А. Д. Бурзянцев. На Кара-Идели, 1974. х., м.  

Башкирский государственный художественный  

музей им. М. В. Нестерова 

Fig. 5. A. D. Burzyantsev. On Kara-Ideli, 1974. Oil on canvas. 

105х135. The Collection of the State Bashkir Art 

 

Фольклорная интонация звучит и в творче-

стве Б. Ф. Домашникова семидесятых годов. 

Усиливается декоративность и романтизация об-

раза уральской природы на основе обобщения 

характерных черт природы горного Урала. Образ 

уральской природы предстает как некая метафора 

таинственного былинного острова в окружении 

темных силуэтов елей в пейзаже «Уральский 

сказ» (рис. 6).  

Композиция пейзажа с очень высоким гори-

зонтом и синтезом плоскостного и глубинного 

пространственных планов, контрастами масшта-
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бов, ритмов и тональными переходами от насы-

щенного сине-зеленого к изумрудно-фиолетовому 

приобретает мифопоэтическое содержание. 

 

 
Рис. 6. Б. Ф. Домашников Уральский сказ, 1974. 120х 155. 

Башкирский государственный художественный  

музей им. М. В. Нестерова 

Fig. 6. B. F. Domashnikov. Ural Tale, 1974. Oil on canvas.  

120х 155. The Collection of the State Bashkir Art Museum.  

The Bashkir Nesterov State Art Museum 

 

Творчество художников уральских культурных 

центров Свердловска, Челябинска и Уфы, извест-

ных в искусстве Урала и страны, при всем разнооб-

разии творческого пути и авторских почерков ха-

рактеризуется общим характером и составляют не-

кую «уральскую общность» в образном и в про-

странственно-стилевом мышлении и воплощении 

образа природы Урала. Одним из признаков нацио-

нальной художественной школы является наличие 

общих мотивов, стабильность композиционных 

схем, общий характер колорита и ведущая роль 

пейзажа в формировании ментальности художника 

[16, с. 241]. В пейзажах уральских художников 

можно наблюдать повторяемость мотивов с изоб-

ражением высокого крутого спуска к реке на пер-

вом плане картины и силуэтами редких деревьев, 

которые подчеркивают высоту и крутизну берега,  

и обобщенные до предела синеющие на горизонте 

силуэты гор: В. А. Неясов «На реке Нязе» (рис. 7), 

Н. Г. Чесноков «Серый день на Койве» (рис. 8).  

Начиная с А. К. Саврасова художников-пейза-

жистов волнует образ русской весны. Образ ранней 

весны – постоянный мотив в творчестве уральских 

художников И. Е. Болотских «Грачи прилетели» 

(1978), «Весна» (1979), Г. С. Мосин «Март» (рис. 9), 

А. Д. Бурзянцев «Половодье» (1964). Энергия роста, 

пробуждения, движения природы подчеркнуты  

в картинах художников прямоугольным форматом 

холста с доминантой вертикали и ажурным круже-

вом ветвей деревьев. Внимание художников сосре-

доточено на передаче световоздушной среды, виб-

рации воздуха и голубых, синих и фиолетовых те-

ней. В самих названиях работ уточняются оттенки 

настроения. Работа свердловского художника Ни-

колая Чеснокова «Голубая весна» (рис. 10), вероят-

но, навеяна известной картиной В. Н. Бакшеева 

«Голубая весна» (1930), но если Бакшеев изобража-

ет природу центральной России, то Н. Чесноков 

создает образ уральской весны и вносит в образный 

строй картины характерные черты природы горного 

Урала, иное восприятие и решение художественно-

го пространства картины, которое является частью 

мироощущения художника и обусловлено «метафи-

зикой места». 

 

 
Рис. 7. В. А. Неясов. На реке Нязе, 1962, к.,м. 60х80. 

Челябинский государственный музей  

изобразительных искусств 

Fig. 7. V. A. Neyasov. On the River Nyaz, 1962. Oil on canvas. 

60х80. Chelyabinsk of the State Museum of Fine Arts 

 

 
Рис. 8. Н. Г. Чесноков. Серый день на Койве, 1980. х., м. 

51х60 

Fig. 8. N. G. Chesnokov. A Gray Day on the Koiva River, 1980. 

Oil on canvas. 51х60 

 

 
Рис. 9. Г. С. Мосин Март, 1974. 52х40. Екатеринбургский 

музей изобразительных искусств 

Fig. 9. G. S. Mosin. March, 1974. Oil on canvas. 52х40. 

Yekaterinburg Museum of Fine Arts 
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Рис. 10. Н. Г. Чесноков. Голубая весна, 1977. Х., м. 97х112. 

Екатеринбургский музей изобразительных искусств 

Fig. 10. N. G. Chesnokov. Blue Spring, 1977. Oil on can-

vas. 97х112.Yekaterinburg Museum of Fine Arts 

 

Выводы 

В результате проведенного искусствоведческо-

го анализа пейзажной живописи Урала, на примере 

произведений ведущих художников Урала 1960–

1970-х годов, представленных в музейных собрани-

ях Урала, обозначены основные тенденции разви-

тия пейзажной живописи Урала, характерные сти-

левые и образно-художественные особенности  

и высокий уровень мастерства уральских пейзажи-

стов, работавших в 1960–1970-х годах. 

Стилистический анализ произведений пейзаж-

ной живописи Урала 1960–1970-х годов показывает 

преемственность традиций русского реалистического 

пейзажа, заложенных И. Левитаном и через Л. Тур-

жанского нашедших продолжение в творчестве ве-

дущих уральских художников. С другой стороны, 

можно отметить не только развитие принципов «тра-

диционалистов», но и создание пейзажного образа, 

обогащенного пластикой «сурового стиля», новыми 

мотивами и темами, характерными для советской 

пейзажной живописи 1960–1970-х годах.  

Результаты проведенного исследования позво-

ляют говорить не только о причастности уральских 

мастеров пейзажа исследуемого периода к нацио-

нальной русской художественной школе, но и о про-

явлениях региональной традиции в их творчестве.  

Своеобразие же региональных особенностей 

природного пейзажа в творчестве уральских ху-

дожников периода 1960–70-х годов, обусловлено 

географией края, положением в центре Евразий-

ского пространства, общественно-историческими 

и общекультурными факторами. При всем много-

образии почерков уральских художников их объ-

единяет местная специфика, условная стилевая 

общность, обусловленная отбором общих типиче-

ских мотивов и тем в творчестве: 

 выбор времени года в пейзаже, особый ин-

терес художников к переходным состояниям при-

роды, передаче различных моментов солнечного 

освещения и воздушной среды (весна, лето, осень), 

обусловленный личным впечатлением и пережи-

ваниями художников, и «уральским» характером; 

 использование общих типических мотивов 

и композиционных схем (торжественная много-

плановая композиция), обусловленных природно-

географическими факторами; 

 общность колорита (ограниченная цветовая 

гамма с преобладанием холодных сине-голубых, 

зеленых насыщенных тонов), восприятие и орга-

низация пейзажного пространства с многоплано-

вой перспективой уральских гор на горизонте, что 

обусловлено менталитетом уральцев, особенно-

стями уральской природы, что порождает иное 

миропонимание, отражающееся в пейзажных ра-

ботах уральских художников; 

 преобладание пленэрного видения пейзажа 

с опорой на натурные впечатления, обогащенные 

пластическими идеями «сурового» стиля, влияние 

которого прослеживается в творчестве ведущих 

уральских художников. 

Процесс трансформации стереотипа перифе-

рийного искусства в топос духовного возрождения 

можно рассматривать в качестве регионального 

признака уральского искусства пейзажа 1960–

1970-х годов. 
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LANDSCAPE IN THE ARTWORK OF URAL ARTISTS  
OF THE 1960–70-s 
О. A. Kovtun, E. N. Kondakova 
South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation 
 

 

In the modern world, along with the global cultural crisis, humanities scholars emphasize  

the crisis of human identity associated with the destruction of the traditional values. Due  

to the demand to define identity alongside the active integration of Ural art into the world artistic 

process, the study of regional landscape schools of the 1960–1970s accumulating philosophical 

concepts of Russian culture is highly relevant. Landscape schools of the 196–1970s became  

a precursor of changes in the national art and an incentive to identify the Ural community features 

in the work of Ural artists in the All-Union art of that time. 

The article analyzes the development of landscape genre in the works of Ural artists  

of the 1960–1970s presented in the Ural museum collections. It reveals the style and unique fea-

tures of the Ural landscape painting. The methodological basis of the article is a comprehensive 

approach to considering the landscape of the Urals as a holistic, dynamic and evolving phenome-

non. The cultural and historical approach makes it possible to interpret the theme of the national 

Ural landscape and its significant role in shaping the mentality and creativity of Ural artists. For-

mal and stylistic, iconological, comparative and stylistic methods of art history analysis enable us  

to find out the stylistic and figurative artistic features of the Ural landscape. The article provides justi-

fication and specifies the significance of the landscape genre for the art of the Ural region in the 1960–

1970s. It also highlights its role in the formation of the Ural image in the All-Union artistic process  

of the time when classic works of new stylistics were created.  

Keywords: landscape genre, Ural landscape genre, severe style, identity, regional culture, 

mentality. 
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Введение 

Константин Алексеевич Коровин (1861–1939) – 

замечательный художник рубежа XIX–XX вв., 

первый русский импрессионист, кроме того, он 

много работал как театральный художник, автор 

эскизов декораций и костюмов. Общительный  

и доброжелательный человек, он всегда находился 

в гуще культурной жизни Москвы и Петербурга, 

но при этом любил и деревенское уединение, где 

работал на пленэре. Его близкими друзьями были 

Валентин Серов и Исаак Левитан, Федор Шаля-

пин. В 1922 г. Коровин эмигрировал, жил в Пари-

же. Счастливые годы молодости и активной рабо-

ты остались позади. На склоне лет Коровин, заме-

чательный рассказчик, пишет воспоминания. Мему-

ары Коровина, впервые опубликованные И. С. Зиль-

берштейном и В. А. Самковым [1], подчинены 

определенной логике расположения материала – 

от детства к старости, но это скорее заслуга соста-

вителей, стремившихся выстроить более или менее 

последовательную «автобиографию» молодого 

Коровина, монтируя отдельные дневниковые запи-

си, очерки, рассказы. Мемуары Коровина, выхо-

дившие в периодической печати в Париже, были 

весьма фрагментарны. Но объединяет весь разно-

образный материал личность рассказчика, его ха-

рактер, его мировосприятие и, конечно, тот факт, 

что это воспоминания художника. 

Мы разделяем мнение Е. Л. Кирилловой, по-

лагающей мемуаристику метажанром [2, с. 9]. От-

дельные воспоминания Коровина могли оформ-

ляться как автобиографические заметки (о раннем 

детстве, о семье, о старой Москве, об учебе в Учи-

лище живописи, ваяния и зодчества, о беседах  

с друзьями-художниками), как мемуарные очерки 

(о поездке на Север по заданию Саввы Мамонтова, 

о Всемирной промышленной выставке в Париже,  

о Шаляпине) и как сюжетные рассказы о необычных 

людях старой Москвы, о случаях на охоте, о домаш-

них питомцах, которых Коровин нежно любил. 

Обзор литературы  

Проза Коровина уже привлекала внимание 

критиков и исследователей. Авторы вступитель-

ных статей и комментариев к публикациям произ-

ведений Коровина (названные выше И. С. Зиль-

берштейн и В. А. Самков; Т. С. Ермолаева [3]) ха-

рактеризуют личность автора, дают краткий очерк 

творчества. Живописность и мастерство сюжето-

строения, легкую интонацию Коровина-рассказ-

чика, близость к Чехову, Бунину, Куприну отме-

чают авторы журнальных публикаций (например, 

Л. Давтян [4]). 

Книга Александра Киселева содержит обшир-

ный биографический материал, подробно раскры-

вает перед читателем личность Коровина, жиз-

нелюба и романтика [5]. Научное исследование 

воспоминаний Коровина (наряду с воспоминания-

ми Л. И. Бенуа и М. В. Добужинского) предприня-

то в диссертации А. В. Гальковой [6], приходящей 

к выводу, что проза Коровина подчинена теме ис- 
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Статья посвящена анализу прозы К. Коровина – выдающегося художника и театрального де-

коратора рубежа XIX–XX вв. Мемуары Коровина позволяют рассмотреть отличие прозы худож-

ника от прозы не-художника. Проза Коровина характеризовалась в предисловиях к альбомам ре-

продукций, в статьях, посвященных творчеству художника. В центре внимания анализа – соотно-

шение и функции изобразительности и нарративности в рассказе «Вечер весны». В качестве сопо-

ставительного материала привлекаются лирическая проза Бунина и фрагмент из лирико-

философской поэмы Пришвина «Фацелия». Анализ рассказа «Вечер весны» подтвердил мысль о 

том, что проза художника имеет основным содержанием эстетическую рефлексию и саморефлек-

сию. Однако у Коровина на первом плане оказывается не объект и не субъект творчества, а сам 

творческий процесс. Наряду с описательным (пейзажным) компонентом присутствует и сюжетный 

план, автор выступает в роли нарратора. Именно в сюжетных рассказах Коровин наиболее отчет-

ливо говорит о той тайне природы, которая скрыта за визуально-чувственной стороной, и эта тай-

на сродни тайне художнического дара. В случае Коровина живопись и литература дополняют друг 

друга, поскольку и та, и другая – виды искусства. Коровин – художник в широком смысле слова, 

то есть человек-артист, живущий творчеством, и артистизм составляет суть его таланта. 
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кусства, повествование о творчестве для него важ-

нее повествования о жизни. Мемуары художников 

исследованы как эготексты об искусстве, в кото-

рых авторы репрезентируют концепцию собствен-

ного творчества, показывают становление лично-

сти творца – художника нового типа в ситуации 

слома культурной парадигмы [6, с. 7]. В. Силанть-

ева [7] сопоставляет импрессионистическую мане-

ра письма Коровина и Чехова. 

Учитывая плодотворные наблюдения предше-

ственников, в данной статье мы сосредоточимся  

на одном вопросе: чем отличается проза художни-

ка от прозы не-художника? в чем кроется специ-

фика прозы художника? К этому подталкивает 

автохарактеристика, данная в одном из писем Ко-

ровина близкому другу: «Маленькая странность: 

вот я в промежутках живописи, так как не охотник 

[до] праздности, пишу рассказы – это ведь искус-

ство, литература. Пишу наитием, будто для каких-

то несуществующих друзей. Пишу от любви к лю-

дям, не идейно, не поучая никого, а как художник» 

[4, с. 55]. 

Методы исследования 

В качестве методологической основы необхо-

димо обратиться к трактовкам взаимодействия 

живописи и литературы как видов искусства.  

Н. А. Дмитриева в книге «Изображение и слово» 

рассматривает вопрос: насколько может быть пло-

дотворен «обмен опытом» между словесным  

и изобразительным искусством и не наносит ли он 

ущерба неповторимым преимуществам каждого  

из них. Автор рассматривает взаимное влияние 

литературы и живописи на примере произведений 

А. П. Чехова, Л. Н. Толстого, Н. В. Гоголя и Данте. 

Подводя итог, Н. А. Дмитриева отмечает принци-

пиальное различие образов двух видов искусства, 

подчеркивая интеллектуальный характер словес-

ного образа: «…художественная литература непо-

средственно выражает реакцию сознания на явле-

ния и опосредованно создает представления о са-

мих явлениях в их чувственном бытии. (…) Сила 

литературной изобразительности прямо пропор-

циональна силе выражения интеллектуально-

эмоциональной оценки. Такова природа слова. 

Слово не может быть точным эквивалентом пред-

мета, но словесная речь – это единственный точ-

ный эквивалент наших мыслей» [8, с. 46]. На сход-

стве предметной изобразительности в живописи  

и в литературе строит свои рассуждения Б. Е. Га-

ланов в книге «Живопись словом: Человек, пей-

заж, вещь» [9]. «Литературной живописью» назы-

вает В. Альфонсов особенности взаимоотношений 

художников-импрессионистов с литературой. Ведь 

именно эта живопись обладает особым напряжен-

ным внутренним сюжетом, в центре которого ху-

дожник и мир [10, с. 233]. 

В «Теории литературы» под ред. Н. Д. Тамар-

ченко заостряется проблема особого характера 

изобразительности в словесном искусстве: «Читая 

яркие словесные описания, мы, конечно, видим;  

но видим мы совсем иной предмет и иную дей-

ствительность, нежели то, что было в нашем опыте 

и есть вокруг нас» [11, с. 121]. В словесном искус-

стве нет полноты конкретно-чувственной нагляд-

ности пейзажей, портретов и прочих описаний. 

Литература как искусство слова не преследует 

достоверной наглядности, она дает воображаемый 

предмет как зримый, но не соотнесенный с эмпи-

рической реальностью. Однако словесный образ, 

не будучи наглядным, является, тем не менее, кон-

кретным, и эта конкретизация воображаемого 

изображения достигается с помощью сравнений, 

метафор, метонимий – то есть с помощью соб-

ственно словесных приемов выразительности.  

С. Зенкин полагает, что традиционное правдопо-

добие в литературных произведениях воспроизво-

дило не внешнюю реальность, а лишь условные 

схемы и мнения. Текст – семиотическая структура, 

он не изображает, а указывает на действитель-

ность, на реальные и вымышленные денотаты, 

создавая референциальную иллюзию – и это, так 

сказать, «внешний мимесис». Литература с помо-

щью дискретных единиц создает континуальное 

подобие реального мира, чему способствует «ико-

ническая» коннотация слова [12, с. 293]. 

Таким образом, базовое отличие литературы 

от изобразительного искусства заключается в том, 

что непосредственный предмет изображения в ли-

тературе, как писал М. М. Бахтин, речь, речевая 

деятельность людей, все остальные уровни содер-

жания возникают в сознании читателя косвенно, 

из слов, поэтому писатель дает не непосредствен-

но-зримый образ предмета, а воображаемый, мыс-

ленный. Вместе с тем, речь не только предмет 

изображения в литературе, но и средство создания 

образов [13, с. 289]. Отсюда и возникает проблема 

соотношения изобразительности и нарративности, 

особенно существенная для прозаических жанров. 

Не вдаваясь в изложение основных положений 

нарратологии, мы будем понимать нарратив как 

«…род дискурса, характеризующийся тем, что 

“рассказывает некоторую историю”; сюжетно-

повествовательное высказывание (…), придающее 

своему предметно-смысловому содержанию статус 

события, что делает его двоякособытийным: “Пе-

ред нами два события – событие, о котором рас-

сказано в произведении, и событие самого расска-

зывания…”» [14, с. 134]. 

Результаты и дискуссия 

Воспоминания Коровина, как уже говорилось 

выше, тяготеют к разным жанрам, и соотношение 

изобразительности (описательности) и нарратив-

ности будет варьироваться: в очерках о поездках 

на Север преобладает пейзажность, декоратив-

ность, в рассказах об охоте и забавных случаях  

из прошлого – сюжетность. Для подробного ана-

лиза мы выбрали рассказ «Вечер весны», посколь-

ку в нем присутствуют оба начала: и рассказ о со-
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бытии на охоте, и описание весеннего леса и неба. 

Кроме того, этот рассказ – один из немногих, где 

на первом плане не другие люди, а сам рассказчик, 

его чувства и мысли. В рассказе переплетаются 

событийный, пейзажный и психологический типы 

сюжета. Проследим за их развитием, стараясь уло-

вить специфику прозы, созданной художником-

импрессионистом. 

В небольшом рассказе можно выделить три 

части: вечер, утро, снова вечер. Начинается по-

вествование с описания, в котором весенняя при-

рода подчеркнуто дана в восприятии повествова-

теля, вся проникнута его чувствами. 

 

Вечер весны 

 

Красой зеленой покрывает солнце землю, по-

сыпает ее цветами, но в вечернем сумраке весны,  

в заре вечерней есть весной какая-то тайная пе-

чаль. Я всегда чувствовал в вечер весны грусть 

глубокую. 

Среди серого мелколесья, у склона и ручья, где 

за сучьями обнаженной ольхи потухала вечерняя 

заря, где в тишине леса замирают звуки соловьи-

ной песни, я стоял на тяге, в ожидании, когда по-

явится, коркая, вальдшнеп. 

Я чувствовал грусть и одиночество. Помню, 

рядом со мной стояла на тяге знакомая милая 

женщина, и я чувствовал от нее еще большую 

тревогу в сердце. 

С тяги я шел домой по талой потемневшей  

в сумраке вечера земле. Передо мной, далеко  

за мелколесьем, темнела среди больших берез  

и лип крыша моего дома, и дом мой сливался  

с печалью вечера. Все кругом было в тишине ве-

черней. Я вижу, как из дому идет мой дед-

сторож, несет кринку молока, и корова стоит у 

сарая, и все как-то тихо, печально. И глухо в доме 

у меня» [1, с. 462]. 

 

Грусть, печаль, тишина и сумрак наполняют 

картину. Никаких событий не происходит (напри-

мер, не сообщается, была ли удачной охота), герой 

погружен в себя и в созерцание природы, с кото-

рой слит чувствами. И далее мотив печали будет 

звучать все настойчивее, и в образе круглой луны 

(«розовый кружок на лиловой мгле ночного 

неба»), и в запахе весенней мокрой земли. Цвето-

вых деталей немного, потому что и лес еще  

не одет, и в сумраке вечера цвет растворяется,  

но есть ощущение пространства, открытого вдаль 

(за моховым болотом расстилаются леса) и ввысь 

(к темнеющему небу), «в далях лесов и в месяце – 

была та же тайная печаль». Очень выразительна 

тихая мелодика самого текста: обилие инверсий 

(«в заре вечерней», «грусть глубокая», «тишина 

вечерняя», «дом мой»), однотипность зачинов 

предложений, что напоминает анафорический по-

втор («Я чувствую…», «и я чувствовал…», «я 

шел…», «я вижу…», «Я вхожу…», «почувствовал 

я…»; «и дом мой…», «и корова…», «и все как-то 

тихо…», «и глухо»), повторы ключевого слова 

«печаль». Используется такое специфическое ли-

тературное средство, как звукопись (вероятно, как 

аналог цветового колорита в живописи): аллитера-

ция на звуки [в], [ч] и ассонанс звука [е] («Вечер 

весны», «в вечернем сумраке весны, в заре вечер-

ней есть весной какая-то тайная печаль»). 

Повествователь прямо называет свои чувства: 

«Я чувствую грусть и одиночество». В этом случае 

даже трудно сказать, являются ли эти чувства пе-

режитыми в прошлом на родине или сейчас, когда 

пишутся воспоминания, потому что глагол «чув-

ствую» стоит в настоящем времени. И уже в сле-

дующем предложении глаголы «возвращаются»  

в прошедшее время: «стояла», «чувствовал». 

Элегическое настроение, казалось бы, не со-

ответствует весеннему пробуждению природы,  

а одиночество – присутствию «милой женщины». 

Однако ни разу не использовано местоимение 

«мы», повествователь ощущает себя слитым с ат-

мосферой вечера, но отдельно от людей, это «чу-

жая молодая женщина», из другого мира: «И по-

чувствовал я, что эта женщина – не что иное, как 

молчащее любопытство, что жизнь окутывает ме-

ня какой-то тревогой людского базара, где оболь-

щение называется любовью, где честь почитают  

за глупость, а обман за ум, где плутовство и выго-

да – бытие» [1, с. 462]. И только когда запылал 

огонь в камине, когда повествователь взялся  

за кисти – фигура женщины показалась уместной 

деталью картины: «Огонь веселит освещенные 

стены моей деревенской мастерской, и как красиво 

блестят золотые с синим фарфоровые вазы, стоя-

щие на окне, за которым видны темные силуэты 

высоких елей. Все кругом одна симфония весен-

ней ночи: вазы на посинелом окне, темные ели, 

фигура молодой чужой женщины – все сливается  

в одно: ночь. И краски, которые я кладу на холст, 

звучат в разнообразии, и сущность живет в моем 

очаровании от окружающего молчания ночи» [1,  

с. 462]. Если фонетическая выразительность слов 

выступала подобием цветового минорного коло-

рита (сумрак, розовый кружок на лиловом фоне), 

то здесь звучат – краски. «Тайная печаль» сменя-

ется «очарованием зорь весенних», призраком сча-

стья, надеждой на какую-то небывалую жизнь. 

Во второй, условно выделенной нами части, 

элегизм вечера сменяется мажорным настроением: 

«А рано утром все было другое. Было радостно» 

[1, с. 463]. Много света: «ясное утро», «ее темно-

карие глаза пронизывало солнце», «синяя даль» 

неба с белыми облаками кажется «веселой», «бле-

стящая мыльница», «светлая вода». Повествова-

тель торопится запечатлеть утреннюю красоту  

и радость: «Надо скорей собрать краски (…) пи-

сать эту голубую даль, эти розовые ветви кустов 

 у загородки, березы, за которыми так потонула  



Барковская Н. В., Сунцова Е. А.         Рассказ Константина Коровина «Вечер весны»: 
к вопросу о специфике прозы художника 

Вестник ЮУрГУ. Серия «Социально-гуманитарные науки». 
2024. Т. 24, № 3  75 

в весенних ветвях калитка сада». Однако гостья не 

понимает, зачем так много работать, разве худож-

ник рассчитывает получить награду? Пусть  

не деньги, но, например, любовь? И тут художник 

признается, что хотя некоторым и нравятся его 

картины, но он всегда чувствовал себя немного 

«отверженным», не таким, как все: «Я даже при-

вык быть как-то всегда в чем-то виноватым». Его 

упрекают за выбор пейзажей для картин, многие 

поучают, что и как надо писать красками – то есть 

он не отвечает ожиданиям публики: «Я уже при-

вык, что я не такой, как нужно. И никаких наград  

и любовей я не жду» [1, с. 464]. Гостья упрекает 

его за надуманную внутреннюю сложность, гово-

рит, что нужно просто брать от жизни то, что она 

дает. И повествователь раздумывает, что, действи-

тельно, так, наверное, и надо жить. Вместе с тем, 

нарастает его отчуждение от людей. Приехал муж 

женщины, с ним его приятель. Он профессор, оба 

говорят громко и самоуверенно, их образы не-

сколько карикатурны (один высокий и худой 

блондин, другой низенький и плотный брюнет). 

Эпизод во время чаепития еще более резко разво-

дит приехавших и художника. Гости недовольны 

тем, что собака хозяина положила голову на коле-

ни одному из них – дескать, она пачкает брюки, 

она дурно воспитана, надо наказывать ее арапни-

ком, на что художник отвечает, что он никогда не 

бьет собаку арапником, потому что «собака – са-

мое тактичное и верное, благороднейшее существо 

на земле». И повествователь думает: «Какие они 

другие люди». 

Вечером все идут на тягу. В этой заключи-

тельной части рассказа описаний природы почти 

нет. Мужчины остались на склоне холма, рассказ-

чик отправился вниз, на край болота. Женщина 

пошла с ним, видимо, надеясь продолжить разго-

вор. Она недовольна, что художник взял с собой 

собаку, а собака, казалось бы, не очень одобряет 

поведение хозяина: когда художник сел рядом  

с женщиной, Польтрон «…подошел ко мне близко 

и смотрел на меня желтыми глазами» [1, с. 465]. 

Нарастающую неловкость разрядил выстрел ху-

дожника, подстрелившего вальдшнепа, женщина 

вскрикнула. И тут же раздался в лесу «невероят-

ный, чудовищный крик», напугавший всех и по-

ложивший конец охоте. Это кричал, чуя весну, 

лось. И только охотник Герасим, крестьянин  

и приятель художника, сказал, хитро улыбаясь: 

«Это тебя волк стращал… Не будешь больше  

с чужой барынькой на тягу-то ходить» [1, с. 465]. 

Рассказ, начавшись тишиной, завершился 

«страшным и непонятным звериным криком». 

Словно сама природа предостерегает героя от 

опрометчивого соблазна, знаменует собой ту ис-

конную, могучую и грозную силу пола, тот эрос, 

который так противоположен тихой красоте при-

роды, ее гармонии и свету – тому, что так вдох-

новляло художника Коровина. 

В рассказе противопоставлены самодостаточ-

ный мир природы, прекрасной и грозной одновре-

менно, и пошлый мир людей. Коровин – поклон-

ник красоты, и милая женщина несет на себе от-

блеск прекрасного, что особенно заметно в сцене 

утреннего умывания, когда в глазах женщины от-

ражается солнце. Но она остается чужой, а слова 

ее свидетельствуют о душевной нечуткости. В ка-

кой-то степени в рассказе чувствуется влияние 

софиологии В. С. Соловьева, корни учения кото-

рого о Вечной Женственности как душе Всеедино-

го уходят и к католическому средневековью,  

и к восточнохристианской софиологии [15, с. 9]. 

Общей с мифотворчеством Серебряного века яв-

ляется и мысль о том, что Душа мира, становясь 

пленницей земного мира, искажается в демониче-

ского двойника. В героине рассказа нет ничего 

демонического и таинственного, это заурядная 

женщина, пусть и милая. Ханзен-Леве пишет, что 

«зло» и «ничто» «…обнаруживает себя не в мо-

менты эксцессов, великих событий и трагических 

катастроф, а в мелочах повседневной жизни, в ба-

нальностях быта. Серединная позиция “ничто” 

связывает эту категорию с усредненностью и по-

средственностью…» [15, с. 28]. Вот этой посред-

ственности, банальности нет в природе, где есть 

красота и тайна, радость жизни. 

Для того чтобы попытаться осмыслить спе-

цифику прозы именно художника, обратимся  

к сравнению «Вечера весны» с лирическими ми-

ниатюрами не-художников. И. А. Бунин знаменит 

своими описаниями природы, импрессионизмом 

поэтики. Однако уже в юности Бунин восклицал: 

«Нет, не пейзаж влечет меня / Не краски жадный 

взор подметит, / А то, что в этих красках светит: / 

Любовь и радость бытия» [16, с. 388]. У Бунина 

есть ранний лирический рассказ – воспоминание  

о своем детстве, этот рассказ «В деревне» (1897). 

Бунин никогда не включал его в собрание своих 

произведений, видимо, считая слишком незрелым. 

Мальчик, приезжая на рождественские каникулы  

в деревню, остро чувствует прелесть родной при-

роды (сливаются зрительные, слуховые, тактиль-

ные, одорические ощущения) и замечает самые 

первые признаки ранней весны: «И весь праздник 

проходил у меня в этом очаровании солнечными 

днями, в светлых грезах о близкой весне» [17]. 

Перволичное повествование и обилие картин при-

роды сближают маленький рассказ с лирической 

прозой, тем более что событийного сюжета факти-

чески нет, но отчетливо движение чувства, настро-

ения. Носителем лирического переживания стано-

вится пейзаж. С импрессионизмом поэтику Бунина 

роднит внимание к постоянным изменениям  

в жизни природы, создание общего колорита кар-

тины, игры света и тени, оттенков, установка  

на сиюминутное настроение. Движение в про-

странстве сливается с движением времени. Приве-

дем примеры. 
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«В декабре погода, по большей части, суро-

вая, серая. Рассветает медленно, город с утра 

тонет в сизом, морозном тумане, а деревья оде-

ты густым инеем сиреневого цвета; солнца целый 

день не видно, и только вечером замечаешь след 

его, потому что долго и угрюмо рдеет мутно-

красная заря в тяжелой мгле на западе...»; 

«Поезд быстро бежит среди ровных снеж-

ных полей, вагон озарен утренним солнцем. Белый 

дым волнующимися клубами плывет перед окнами, 

плавно упадает и стелется по снегу около дороги, 

а по вагону ходят широкие тени. Свет солнца от 

этого то будто меркнет, то снова врывается  

в окна яркими, янтарными полосами...»; 

«А между тем уже догорает короткий день; 

встали лиловые тучки с запада, солнце ушло в них, 

и наступает тихий, зимний вечер. Над посинев-

шими снегами залегает к востоку морозная мгла 

ночи. Сливается с нею вдали снежная дорога,  

и мертвое молчание царит над степью»; 

«В больших комнатах нашего старинного 

дома с утра всегда стоял синий полусумрак. Это 

оттого, что дом был окружен садом, а стекла 

окон сверху донизу зарисовал мороз серебряными 

пальмовыми листьями, перламутровыми, узорча-

тыми папоротниками»; 

«Резкий, морозный воздух так и охватит все-

го, когда выйдешь из дому. За садом еще холодно 

краснеет заря. Солнце только что выкатилось 

огнистым шаром из-за снежного поля; но вся 

картина села уже сверкает яркими и удивительно 

нежными, чистыми красками северного утра. 

Клубы дыма алеют и медленно расходятся над бе-

лыми крышами. Сад – в серебряном инее...» [17]. 

Изобразительность щедрая, даже прямо есть 

слово «картина». Но в этой бунинской миниатюре 

важна не сама по себе природа, а ощущения ре-

бенка, его радость и счастье жить, этот настрой 

определяет атмосферу пейзажа, выполняющего 

служебную функцию – выразить переживание 

вовне. Однонаправленное движение времени оп-

тимистично воспринимается в детстве (скоро вес-

на!), но у зрелого Бунина будет преобладать тра-

гическое понимание времени как энтропийной, 

необратимой силы, уносящей жизнь. А вот в рас-

сказе Коровина состояние природы более властно 

определяет настроение героя («в весеннем вечере 

грусть кладбища» – но солнечным утром «все бы-

ло другое», «радостно»). 

Второй пример для сопоставления – лирико-

философская миниатюра М. М. Пришвина «Тяга», 

входящая в лирическую поэму в прозе «Фацелия» 

(1940). А. В. Минакова пишет, что «…словесно 

изображенное молодым писателем важно и инте-

ресно не само по себе, а потому что перед читате-

лем открывается автор – художник-импрессио-

нист, писатель-композитор, благодаря которому 

перед нами предстает не только та или иная кар-

тина природы, а образ переживания увиденного»; 

«М. М. Пришвин смотрит на мир глазами худож-

ника-живописца; все его произведения представ-

ляют собой единый текст, призванный постичь 

тайны природы, человеческого бытия» [18].  

Не только мировосприятие (стремление постичь 

тайны природы), но даже и сюжетная ситуация 

перекликается в пришвинской миниатюре с рас-

сказом Коровина: повествователь вспоминает, как 

стоял весной на тяге, но вальдшнеп не прилетел – 

«И она не пришла». Эта поэма о несбывшейся 

юношеской любви, а героиня, названная Фацелией 

(символом ее выступает ярко-синий цвет, цвет 

мечты), становится для героя образом идеальной 

женственности, к которой нет вожделения, но есть 

только любование, есть только внутренний инте-

рес, но нет «бытового внимания». И то, что имя 

взято из мира природы (фацелия – декоративное 

травянистое растение, медонос), указывает на род-

ственное отношение героя к этому миру. Жорж 

Нива отмечает, сравнивая Пришвина с С. Аксако-

вым: «…пришвинское ощущение природы иное:  

в его произведениях природа становится един-

ственным героем, а человек – это только ее часть; 

мы имеем дело с природой, увиденной, так ска-

зать, ее собственными глазами…» [19, с. 314].  

Для Пришвина природа не служила ни фоном  

для событий, ни проекцией душевных настроений 

или метафизических видений [19, с. 318]. 

Однако в «Фацелии» эпизод на охоте стал 

предлогом для рассуждений повествователя. Да, 

герою жаль, что он некогда подменил поэтической 

мечтой своей юности подлинную любовь челове-

ческую [20, с. 209]. Но теперь он понимает, что из 

этого сложилось счастье его жизни: образ женщи-

ны с годами исчез, а чувство осталось и обрати-

лось с родственным вниманием на весь мир. Он 

счастлив и хотел бы, чтобы счастливы были и все 

другие, для этого он и пишет. Литература сохраня-

ет его собственную жизнь, и он советует читате-

лям: «…попробуй-ка, забудь свои неудачи в любви 

и перенеси чувство в слово, и у тебя непременно 

будут читатели» [20, с. 208]. По Пришвину, красо-

та объединяет растительный, животный и челове-

ческий мир, сливает индивидуальную жизнь  

с Всеединым. Вместе с тем, можно заметить два 

отличия «чувства природы» у Пришвина и Коро-

вина: во-первых, у Пришвина природа увидена 

«глазами самой природы», тогда как Коровин вы-

ражает свое ощущение природы и в этом близок 

бунинской изобразительности; во-вторых, у При-

швина наблюдаемое становится импульсом к тво-

рчеству, как и у Коровина, однако Коровин творит 

не для зрителя, а потому, что не может не выра-

жать на холсте радость природной жизни, он вовсе 

не думает о публике, не мечтает об объединении 

людей, более того, в «Весеннем вечере» ясно вы-

ражена мысль о художнике – отверженном. У Ко-

ровина нет и философских идей Пришвина, рас-

считанных на сотворчество, интеллектуальный 
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отклик читателя. О. Н. Денисова, исследуя мета-

физику любви в творчестве Пришвина, обнаружи-

вает в «Фацелии» ряд образов-мифологем (пусты-

ня, черная бездна, росстани и др.) [21]. Коровин не 

философствует, а отдается самому процессу твор-

чества («Надо скорей собрать краски, думаю я, 

писать эту голубую даль, эти розовые ветви ку-

стов…»). 

Итак, не подлежит сомнению, что проза ху-

дожника имеет своим основным содержанием мир 

искусства и эстетическую рефлексию и саморе-

флексию. Об этом пишут и А. В. Галькова [6, с. 8], 

исследуя автобиографическую прозу Бенуа, Добу-

жинского, Коровина, и Д. А. Скобелев, обратив-

шийся к прозе Юрия Анненкова и выявивший 

«…специфику взгляда художника на мир с пози-

ции философии творчества, авторские размышле-

ния над проблемой взаимодействия искусства  

и личности, искусства и общества» [22, с. 162–

172]. В прозе художников значителен удельный 

вес компонентов изобразительности (пейзаж, 

портрет, интерьер, экфрасис), поэтика которых 

перекликается с соответствующей живописной 

или графической техникой авторов. А. В. Галькова 

приходит к выводу о том, что в автобиографиче-

ской прозе выстраивается миф о художнике. 

Помимо этих типологических особенностей 

прозы художника в каждом конкретном случае 

проявляется авторская индивидуальность. А. Н. Бе-

нуа, согласно выводам А. В. Гальковой, сосредо-

точен на обработке исторического материала, хро-

нотоп в его автобиографической прозе сочетает 

реальные и сновидческие, фантастические миры, 

портреты его работы выражают дух культурной 

эпохи. Основной предмет изображения М. В. До-

бужинского – Петербург как произведение искус-

ства, городской хронотоп воспринят сквозь призму 

«Петербургского текста» в русской литературе, 

для портретных работ художника характерна «те-

атрализация». Коровин в «Моей жизни» выражает 

национально-исторический миф о России, переда-

ет национальный колорит старой Москвы. 

Но если посмотреть более широко на прозу 

Коровина, на очерки и рассказы, на книгу о Шаля-

пине, то можно заметить другие характерные осо-

бенности. Предмет изображения может быть раз-

ным: история путешествий, воспоминания о рабо-

те над портретом «Испанки», облик Шаляпина, 

воспоминания об учителях и друзьях-художниках, 

«охотничьи» рассказы. Но везде на первом плане 

оказывается не объект и не субъект творчества,  

а сам творческий процесс, приносящий огромную 

радость творящему. Это его способ существова-

ния, смысл его жизни (потому так скупо на стра-

ницах воспоминаний раскрывается «житейская 

биография» Коровина и не преследуются внеху-

дожественные цели (например, полемика, просве-

тительство, работа памяти, идейно-философский 

комплекс). 

Яркая черта таланта Коровина – и художника, 

и писателя, и человека – артистизм, умение легко 

и непринужденно делать трудное дело, получая 

удовольствие. Категория артистизма рассматрива-

ется в эстетике, при этом нередко артистизм свя-

зывают с игровой установкой автора и / или теат-

рализацией (см., напр., [23]). Такой компонент 

есть в прозе Коровина: он декоратор и театраль-

ный художник, поэтому описания русского Севера 

или Испании, портреты Шаляпина демонстрируют 

именно эту составляющую мировосприятия ху-

дожника. Элемент игры чувствуется в забавных 

историях («байках») о проделках студентов Учи-

лища живописи, ваяния и зодчества, в рассказах  

о рыбной ловле или охоте, в воспоминаниях о дач-

ных розыгрышах. Современники характеризуют 

Коровина как дружелюбного, открытого человека, 

прекрасного рассказчика «историй». Однако арти-

стизм – более глубокое понятие, сошлемся хотя бы 

на концепцию «человека-артиста», высказанную 

Ф. Ницше и оказавшую влияние на размышления 

Блока о культуре и цивилизации. Е. В. Романова 

видит в артистизме не только высокий уровень 

профессионального мастерства, но и эстетическую 

форму самовыражения личности, а именно – спо-

собность эстетизировать (поэтизировать) реаль-

ность [24, с. 90]. Наиболее подходящим к творче-

ской индивидуальности Коровина представляется 

то определение артистизма, которое предложил 

Готфрид Бенн: «Посредственный эстетик связыва-

ет с ним представление о поверхностности, потехе, 

легкой музе, но также и об игре и об отсутствии 

какой бы то ни было трансценденции. На самом 

же деле это понятие чудовищно серьезное и осно-

вополагающее. Артистизм – это попытка искус-

ства внутри всеобщего распада содержаний пере-

живать самое себя как содержание и из этого пе-

реживания создать новый стиль, это попытка про-

тивопоставить всеобщему отрицанию ценностей 

новую трансценденцию – трансценденцию творче-

ского наслаждения» [25, с. 137]. 

Чтобы понять эту «трансценденцию» арти-

стизма в прозе Коровина, следует еще раз обра-

титься к соотношению и функциям изобразитель-

ности и нарративности. В историю искусства Ко-

ровин вошел, как уже упоминалось, с репутацией 

первого русского импрессиониста. Суть импрес-

сионизма заключается в переориентации худож-

ников с предмета изображения на цвет, т. е. мате-

риал живописи становится и главным содержани-

ем картины. О сути пейзажного подхода в живо-

писи писал, например, А. А. Федоров-Давыдов  

в работе 1929 г. «Природа стиля»: «Новый стиль  

в пейзаже начался с того, что можно было бы 

назвать “самоопределением”. В предшествовав-

шей живописи “идейного реализма” господство 

“литературности”, то есть собственно жанровой 

изобразительности, заставляло и в пейзаже ценить 

прежде всего самый мотив изображения. Пейзаж 
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оценивался по степени интересности мотива (…) 

Теперь мотив постепенно начинает утрачивать 

свою ценность» [26, с. 128]. Новой чертой в живо-

писи стало отсутствие событийного момента, фа-

бульности [26, с. 135]. 

В прозе Коровина, напротив, наряду с описа-

тельным (пейзажным) компонентом присутствует 

и сюжетный. Автор выступает в роли нарратора. 

Литературная грань творчества («литературность»), 

за отсутствие которой в живописи как раз и попре-

кали Коровина, понадобилась не только в качестве 

утешительного способа погрузиться в воспомина-

ния, будучи в эмиграции, она нужна Коровину  

и для более полного выражения своего художни-

ческого кредо. Именно в сюжетных рассказах он 

наиболее отчетливо говорит о той тайне природы, 

которая скрыта за визуально-чувственной сторо-

ной, и эта тайна сродни тайне художнического 

дара. Например, совершенно непонятно, вспоми-

нает Коровин, как Шаляпин, никогда не зубря ро-

ли, репетируя вполсилы, вдруг во время спектакля 

буквально преображался. Сам Коровин кладет 

краски на холст, не рассуждая, а подчиняясь ху-

дожническому инстинкту, стремясь запечатлеть 

ускользающую красоту неба, воды, игры света  

и цвета. Тайна природы состоит, по Коровину,  

не в чем-то метафизическом, а в особой способно-

сти взаимопонимания и общения – внерассудоч-

ной, вневербальной, но интуитивно-верной. Эта 

способность ярко обнаруживается у животных.  

В рассказе, так и озаглавленном «Тайна», Коровин 

приводит несколько случаев такого интуитивного 

понимания животным другого, в том числе и чело-

века. Только что прозревшие щенки безошибочно 

ползут к хозяину собаки: «Видишь что, не чудо ли 

это? (…) И заметьте – они все ко мне, хозяин, зна-

чит. Ну-ка, кто им сказал? Вот оно что в жисти 

есть, какое правильное чудо, а?!» – говорит знако-

мый охотник Дубинин. И сам Коровин в этом 

убеждался, когда у его фокса родились щенята: 

«Увидев меня, они, шатаясь, поползли ко мне, вер-

тя приветливо от радости хвостиками» [1, с. 439]. 

Как-то на речке Нерль он наблюдал, как раки шли 

к оставленной у лодки рыбе, хотя шли они из при-

тока, расположенного не ниже, а выше по тече-

нию, куда запах не мог попасть. После того как 

охотники наловили раков для еды, ни один рак 

больше не пришел, сколько бы рыбы ни оставля-

ли: как-то узнали об опасности. Однажды на ши-

роком плесе на Нерли рассказчик кормил с рук 

огромного сома, который просто никогда раньше 

не видел людей и потому не боялся. У скульптора 

Павла Трубецкого вместе с собаками жил волк – 

вегетарианец, как и сам Трубецкой, а фокс Тоби  

у Коровина отличал из всех гостей одного лейте-

нанта флота, вегетарианца: «И ни к кому так Тоби 

не ласков, как к нему. Нет ли тут тайны?» [1,  

с. 444]. Еще есть примеры необыкновенных ум-

ственных и сенсорных способностей зверюшек 

(белки, зайца, ежа), проживавших в разное время  

в деревенском доме Коровина и отличавшихся 

чуткостью и внутренним тактом (в отличие от лю-

дей «здравого смысла», подобно героине рассказа 

«Вечер весны»). Повествователь обобщает: «Тай-

на… Мало мы знаем тайн… Если бы мы больше 

знали тайн, может быть, было бы лучше на земле» 

[1, с. 445]. Отметим, что в подобных рассказах-

воспоминаниях меньше или совсем нет изобрази-

тельности. 

Сформулировать эту мысль о «тайной» гар-

монии мироустройства, единстве всего живого 

возможно только словами. Получается, на первый 

взгляд, парадоксально: чем больше нарративности 

в повествовании, тем полнее выражается интуиция 

тайной мудрости природы, которая, собственно,  

и вдохновляла Коровина-художника, но которая не 

могла быть выражена только живописными сред-

ствами. На картинах Коровина и в его словесных 

пейзажах через отказ от локального цвета в пользу 

общего колорита картины, передачу состояния 

атмосферы, ветра, обобщенности деталей, благо-

даря эффектам освещения, «кулисному» построе-

нию пространства создается такой образ природы, 

где всё взаимодействуем со всем, слито в едином 

пейзаже, «здесь» и «теперь». Но идею гармонизи-

рующей, животворящей силы красоты мира он 

стремится передать словами. Вместе с тем, форму-

лировать словами суть тайны мира Коровин  

не берется. Радость жизни, запечатленная в его 

картинах, без слов выражает эту невыразимую 

логически «тайну». 

Выводы 

Рассмотренный материал подтверждает уже 

ранее сделанные исследователями выводы о том, 

что воспоминания художников становятся спосо-

бом творческой саморефлексии и выражением 

присущего им понимания искусства. Художник 

воспринимает мир визуально, и в его прозе много 

изобразительности, причем поэтика пейзажа, 

портрета, интерьера во многом аналогична техни-

ке живописных полотен – в случае Коровина, это 

поэтика импрессионизма. Однако суть не только  

в перенесении приемов одного вида искусства  

в другой, не менее важны и различия видов искус-

ства, визуального и вербального. Художник вспо-

минает свой жизненный и творческий путь, из мо-

заики лиц, эпизодов, событий складывается некая 

целостность, характеризующая творческую инди-

видуальность в ее разных проявлениях: в быту  

и работе, в общении с другими людьми, в светлых 

и горестных моментах. В случае Коровина живо-

пись и литература дополняют друг друга, посколь-

ку и та, и другая – виды искусства. Коровин – ху-

дожник в широком смысле слова, то есть человек-

артист, живущий творчеством, и артистизм со-

ставляет суть его таланта. В живописи артистизм 

помогал выразить внешнюю красоту и радость 

жизни, проза позволила указать на глубинную ос-
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нову этой природной гармонии. Преданность кра-

соте, эстетизм, не переходящий в эстетство, твор-

ческий процесс как способ существования – все 

это делает Коровина яркой фигурой русского мо-

дернизма рубежа XIX–XX веков. 
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KONSTANTIN KOROVIN’S STORY “SPRING EVENING”:  
ON THE PROBLEM OF THE SPECIFICS OF THE PAINTER’S PROSE 
N. V. Barkovskaya, E. A. Suntsova 
Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg, Russian Federation 
 

 

The paper highlights the personality of an outstanding artist and theater decorator at the turn 

of the 19–20th centuries K. Korovin and his prose. Korovin’s memoirs allow considering the dif-

ference between the prose of an artist and the prose of a non-artist. Korovin’s prose was charac-

terized in introductory notes to reproduction albums and articles dealing with the painter’s art. 

The analysis focuses on the relationship and functions of figurativeness and narrative in the story 

Spring Evening. Bunin’s lyrical prose and a fragment from Prishvin’s lyrical-philosophical poem 

Phacelia serve as comparative material. The analysis of the story Spring Evening confirmed  

the idea that the main content of the artist’s prose is aesthetic reflection and self-reflection. How-

ever, for Korovin, the foreground is neither the object nor the subject of creativity, but the crea-

tive process itself. The descriptive (landscape) component is supplemented by the narrative plan; 

the author acts as a narrator. Korovin uses narrative stories to speak most clearly about the secret 

of nature hidden behind the visual-sensual side, and this secret is akin to the secret of the artistic 

gift. In case of Korovin’s art, painting and literature complement each other, since both are forms 

of art. Korovin is an artist in a broad sense, i.e., an artist who lives by creativity, and artistry is 

the essence of his talent.  

Keywords: impressionism in Russian literature, memoir-biographical prose, interaction of 

art forms, creative self-reflection. 
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Введение 

Жанр идиллии относится к категории неуми-

рающих. Впитав фольклорные корни буколиче-

ской поэзии и получив собственную жанровую 

форму в греческой литературе, идиллия перешла  

в западноевропейскую и русскую литературы 

XVIII–XIX веков, где обогатилась христианскими 

мотивами и образами. На рубеже XIX–XX веков 

русская культура, отказавшись от «науки Вин-

кельмана» и взяв «на вооружение ницшеанский 

миф о Дионисе» [1], вновь обратилась к идилличе-

ской традиции. На этот факт указывают идилличе-

ские мотивы в творчестве многих писателей Се-

ребряного века: Д. Мережковского (ст. «Семейная 

идиллия»), И. Северянина (ст. «Идиллия»), А. Ах-

матовой (ст. «Муза», «Над водой») и др. Кроме 

того, исследователи отмечают появление новых 

моделей пасторальной поэтики в виде стилизации 

и пародирования в творчестве А. А. Блока, А. Бе-

лого, М. Кузьмина, Ю. Верховского, Г. Иванова, 

Ф. Сологуба [2–5]. 

Обзор литературы  

Традиции идиллии жанра проявляются  

и в творчестве В. Брюсова, что во многом связано с 

его увлечением античной культурой. Следует отме-

тить, что античные мотивы и идейно-эстетические 

функции эллинского колорита в творчестве русского 

поэта на сегодняшний день хорошо изучены в рабо-

тах А. Измайлова [6], Ю. Айхенвальда [7], К. М. Мо-

чульского [8], Ф. Ф. Зелинского [9, 10], С. А. Хангу-

ляна [11], А. Ю. Фомина [12], И. М. Нахова [13],  

К. Г. Петросова [14] и др. Кроме того, исследовате-

лями была проведена типизация античных образов  

и мотивов. Однако вопрос об отражении и транс-

формации идиллических мотивов и идиллического 

жанра в поэзии Брюсова остается незатронутым, что 

связано с тем, что в чистой форме жанры идиллии  

и буколики почти не встречаются в стихотворениях 

русского поэта. В то же время различные модифика-

ции идиллико-пасторальной тематики и поэтики ока-

зались созвучными творческим исканиям Брюсова  

и его времени, возрождавшего мифологические 

культурные модели. Следы идиллического жанра 

можно обнаружить во многих стихотворениях поэта. 

Прежде всего они прослеживаются в описании ан-

тичных статуй, живописных полотен и впечатлений, 

которые они производят на лирического героя. Сле-

дует отметить, что для Брюсова близка именно 

идиллическая, а не французская пасторальная поэти-

ка, так как последняя имеет некоторые искусственно-

жеманные коннотации, чуждые ярко выраженному 

мужественному поэтическому миру автора.  

Кроме того, идиллические традиции прояви-

лись в поэзии Брюсова в использовании отдельных 

элементов, характерных для поэтики идиллии 

(экфрасис, мотив тайного наблюдателя, элементы 

идиллического пейзажа). Безусловно, Брюсов про-

должает богатую идиллическую традицию в евро-

пейской и русской литературах ХVIII–ХIХ веков, 

подвергая ее сложной трансформации. 
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В статье рассматриваются идиллические образы и мотивы в поэзии В. Я. Брюсова, появле-

ние которых обусловлено творческими исканиями поэта, а также самой эпохой Серебряного ве-

ка, возрождавшей мифологические культурные модели. В результате исследования делается вы-

вод, что жанры идиллии и буколики в чистой форме в поэзии В. Я. Брюсова почти не встреча-

ются, но различные модификации идиллико-пасторальной тематики и поэтики оказываются со-

звучными творческим исканиям поэта (возрождение мифологических культурных моделей). 

Черты идиллического жанра обнаруживаются во многих стихотворениях Брюсова в образе по-

эта-пастуха (ст. «Халдейский пастух» (1898) и «Побег пастуха» (1908)), образе статуи (богиня 

Диана в стихотворении «Она в густой траве запряталась ничком…» (1894)), описании живопис-

ных полотен и произведенных ими впечатлений, а также в использовании характерных для поэ-

тики идиллии элементов: экфрасис (ст. «Вечерний Пан» (1914)), мотив тайного наблюдателя, 

элементы идиллического пейзажа и др. Важной вехой в трансформации идиллического жанра  

в творчестве Брюсова становится цикл «Элегии и буколики» (1907), восходящий к традиции по-

эта Вергилия. Лейтмотивы одиночества, разрушения и смерти, пронизывающие брюсовские 

стихотворения, приводят к появлению в его художественном мире оппозиции античный мир 

(идиллия) – современный мир (антиидиллия), что отражает кризисное мироощущение эпохи. 

Идиллическая традиция в XX веке становится средством, оттеняющим безысходность, трагич-

ность человеческого существования в новом веке. 

Ключевые слова: В. Я. Брюсов, идиллические мотивы, античные статуи, экфрасис, мотив 

тайного наблюдателя, элементы идиллического пейзажа. 
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Методы исследования 

В исследовании были использованы элементы 

различных методов анализа художественных про-

изведений, в частности, мотивного, аналитическо-

го и сопоставительного. 

Результаты и дискуссия 

Аллюзии на античных богов и их изображе-

ния в творчестве Брюсова связаны с традицией 

Золотого века русской поэзии. Описание антич-

ных статуй есть в идиллических и антологиче-

ских стихотворениях А. С. Пушкина («На статую 

играющего в бабки», «На статую играющего  

в свайку», «Царкосельская статуя»), А. А. Дель-

вига (идиллии «Купальницы», «Изобретение вая-

ния»), А. А. Фета («Диана», «Кусок мрамора», 

«Венера Милосская») и др. Например, в стихо-

творении Брюсова «Она в густой траве запрята-

лась ничком…» (1894) возникает образ богини 

Дианы, который отсылает нас к антологическому 

стихотворению А. А. Фета «Диана» (1847), где 

античная богиня буквально оживает на глазах 

очарованного наблюдателя («...внимала чуткая  

и каменная дева…Я ждал – она пойдет…» [15])  

и готова идти «взирать на сонный Рим, на вечный 

славы град, // На желтоводный Тибр, на группы 

колоннад, // На стогны длинные…» [15]. Лириче-

ский герой стихотворения Брюсова также тайно 

наблюдает за прекрасным объектом (мотив подсмат-

ривания и подслушивания, по мысли Т. В. Сасько-

вой, является довольно распространенным  

в идиллии [5]), но он фиксирует не умиротворен-

ную сцену, а смерть прекрасной богини на фоне 

гибели Западной Римской империи.  

Стоит отметить, что брюсовская отсылка  

к стихотворению Фета «Диана» неслучайна. Фет – 

поэт, значимый для Брюсова. Русский символист 

посвятил разбору творчества Фета публичную 

лекцию, а затем статью «Искусство или жизнь» 

(1903). Жестоко разрушая фетовскую идиллию  

в конце ХIХ века, лирический герой Брюсова по-

вторяет глаголы «умер» и «умерла» дважды:  

в эпиграфе («Умер великий Пан») и в конце стихо-

творения, подводя итог произошедшей катастро-

фе – разрушению прекрасного мира. 

В стихотворениях «Халдейский пастух» 

(1898) и «Побег пастуха» (1908) Брюсов создает 

другой знаковый для идиллии образ – пастуха, – 

символическое значение которого имеет глубокие 

и разнообразные корни: библейские (пастухом был 

царь Давид, слагавший прекрасные псалмы; пас-

тырь Христос, символически «пасет» вверенное 

ему стадо – человечество), античные (грубоватые 

пастухи Феокрита и рафинированные пастухи-

певцы в буколиках Вергилия) и европейские (пе-

реодетые в пастухов и пастушек аристократы вос-

певают любовь на лоне прекрасной природы  

в пасторалях эпохи Ренессанса и Нового времени).  

Так, в стихотворении «Халдейский пастух» 

присутствует образ пастуха-астролога, с которым 

лирический герой Брюсова, надеясь на духовное и 

интеллектуальное единство, ведет внутренний 

диалог. Халдейскому пастуху открыты небесные 

тайны, не случайно в третьей строфе Брюсов ха-

рактеризует своего пастуха как «божественного»:  

Божественный пастух! среди тиши и, мрака  

Ты слышал имена, ты видел горний свет…   

[16, т. 1, с. 145]  

В этих строках звучат евангельские ассоциа-

ции. Возможно, Брюсов имеет в виду волхва-

пастуха, которому мир открывает свои тайны. 

Брюсовский лирический герой, будучи поэтом, как 

пастух, хочет быть избранным Богом.  

В стихотворении «Побег пастуха» (1908)  

на первый план выходит образ пастуха-певца, ко-

торый сохраняет черты, восходящие к идилличе-

ской традиции: герой не расстается со своей сви-

релью, он всегда воспевает красоту милой пас-

тушки и окружающего мира. Кроме того, Брюсов 

транслирует сюжет об уходе пастуха в большой 

мир, полный неизведанного, тем самым продолжая 

романтическую традицию. 

Подобный сюжет содержит «Идиллия XVIII» 

(«Возвращение на родину») В. И. Панаева, которая 

отсылает к евангельской притче о блудном сыне, 

но в иной интерпретации: будучи сиротой, пастух 

Микон, «безумец ослепленный» [17, с. 65], три года 

странствовал, «познал коварство и обман» [17,  

с. 66], возвращается в родные места. Он горько 

раскаивается, что ради большого мира оставил 

любившую его Амариллу, и не надеется на ее 

прощение. Но пастушка встречает Микона с лю-

бовью, и утраченная гармония восстанавливается. 

В отличие от поэзии Золотого века, где в сти-

хотворениях звучит вера в будущую гармонию,  

в стихотворении Брюсова «Побег пастуха» сбе-

жавший пастух не возвращается: его поэтический 

дар не находит применения в маленьком идилли-

ческом мире, его манят «горы-исполины», «гул 

лавин» и «лет орлиный» [16, т. 1, с. 505]. Поэтиче-

ский дар и идиллическое существование несовме-

стимы у поэта-символиста. 

В тех же стихотворениях Брюсов поднимает 

важную для него тему поэтического служения: 

убежав из мира долин и подружившись с суровой 

природой («нагой степью» и «скалой отвесной» 

[16, т. 1, с. 144]), певец лилий и влюбленного хме-

ля превращается благодаря «тайне дум» в пасту-

ха-мудреца, который слышит имена и видит гор-

ний свет.   

Другой вехой в трансформации идиллическо-

го жанра в творчестве Брюсова становится создан-

ный в 1907 году цикл «Элегии и буколики», кото-

рый представлен стихотворением «Одиночество». 

Название цикла отсылает к Вергилию, обогатив-

шему римскую и европейскую литературу десятью 

эклогами, объединенными в сборник «Буколики». 

Именно Вергилий изобразил своих пастухов в гре-

ческой Аркадии – крае роскошном, но далеком  
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от реальности. Пастухи Вергилия редко заняты 

грубым трудом, чаще всего они рассуждают, поют, 

любят. Так и лирический герой стихотворения 

Брюсова размышляет и предается воспоминаниям, 

поэтому по жанровой принадлежности стихотво-

рение близко к элегии, а не к буколике, хотя стоит 

отметить, что в эклогах римского поэта достаточ-

но часто присутствуют элегические мотивы и тос-

ка о прежних, еще более безмятежных временах, 

чем нынешнее.   

В идиллии может присутствовать лирический 

монолог, но традиционно он исходит от пасто-

рального персонажа. В стихотворении Брюсова 

этот монолог передается от лица лирического ге-

роя, который пасторальным персонажем не явля-

ется. Во второй и третьей строфах стихотворения 

Брюсова «Одиночество» герой упоминает о ласко-

вых девах-сестрах и возвращенном ему прошлом 

мире, который он явно противопоставляет реаль-

ному, особенно если судить по зачеркнутому  

в рукописи первоначальному варианту. Последняя 

строфа стихотворения традиционно идиллическая: 

умиротворяющий пейзаж и воссоединение с зага-

дочной сестрой. Что заставило Брюсова дать 

название циклу «Элегии и буколики», остается 

непонятным. Возможно, поэт предполагал допол-

нить цикл еще и буколиками.   

Идиллические мотивы еще ярче проявляются  

в черновом варианте стихотворения, где задумыва-

лось другое начало, которое демонстрирует носталь-

гию по утраченной гармонии в современном мире:   

Покорно я живу с друзьями и с глупцами.  

То дорог мне один, то мне смешон другой   

[16, т. 1, с. 638].   

Лирический герой первоначального наброска 

ассоциирует детство с идиллической жизнью,  

в которой жизнь его была счастливой благодаря 

античным образам, сопровождающим его повсюду:   

Но с детства счастлив я лишь с милыми  

тенями,  

Лишь с ними у себя, лишь между них – я свой!  

[16, т. 1, с. 638]  

Современная же жизнь привела к утрате этой 

гармонии, что способствовало появлению в его 

творчестве темы одиночества.   

Идиллические мотивы и образы у Брюсова 

возникают и в стихотворении «Вечерний Пан» 

(1914), где поэт воссоздает идиллическую топику, 

которая характеризуется полной безмятежностью: 

«вечер из потира // Льет по небу живую кровь, // 

Как берега белеют вновь // В молочно-голубом 

тумане», «… скрип пустой телеги…журчанье 

речки у излуки // И в кваканье глухих прудов» [16,  

т. 2, с. 116].  

Образ вечернего Пана, пребывающего в слад-

ком онемении, тоже имеет идиллические коннота-

ции: Пан – покровитель пастушества (происхож-

дение слова связано с «пасти»), культ Пана был 

распространен в Аркадии, которая из реальной 

греческой местности благодаря буколикам Верги-

лия превратилась в блаженный утопический край. 

Образ вечернего Пана связан с образом такого же 

идиллического полуденного Пана из стихотворе-

ния Тютчева «Полдень» (1829). Связь эта не слу-

чайна: Брюсов любил творчество Тютчева и по-

святил ему статью «О Тютчеве», в которой утвер-

ждает, что для русского поэта «подлинное бытие 

имеет лишь природа в ее целом» [16, т. 6, с. 195],  

а человек вносит в нее дисгармонию, потому что 

стремится не раствориться в ней, а обособиться от 

нее. По этой причине идиллическая картина в сти-

хотворении Тютчева лишена человека, а лириче-

ский герой – лишь сторонний наблюдатель.   

Брюсов единение Пана с природой подчерки-

вает словом «один», которое еще и усиливает ме-

тафорой в «безлюдии святом» [16, т. 2, с. 116]. 

Символист при описании образа Пана использует 

прием экфрасиса, характерный для идиллической 

и антологической лирики: он замер подобно статуе 

(«в сладком онеменьи неги // Косматые вздымает 

руки, // Благословляя царство снов» [16, т. 2,  

с. 116]). Выдержанная в тютчевской стилистике 

идиллическая картинка Брюсова, включенная по-

этом в раздел «Зеленый: Природы соглядатай» 

книги «Опыты по метрике и ритмике, по эвфонии 

и созвучиям, по строфике и формам», раздел 

«Опыты по строфике (строфы и формы)» с подза-

головком «строфы», демонстрирует жанровую 

отзывчивость и экспериментальную сущность поэ-

зии Брюсова. Подобную словесную игру Брюсова 

и авторскую иронию относительно идиллического 

пейзажа находим в стихотворении 1918 года  

«В дорожном полусне» (палиндром буквенный):  

Я — идиллия?.. Я — иль Лидия?..  

[16, т. 3, с. 508]  

Стихотворение Брюсова «Поэт – музе» (1911) 

имеет определенные идиллические смысловые 

обертоны, связанные с образом музы, вдохнови-

тельницы и подательницы песенного дара. Муза 

Брюсова, в отличие от идиллической музы Пуш-

кина («Муза», 1821), строгая и властная, а лириче-

ский герой как солдат всегда спешит на ее зов: «Я 

труд бросал, вставал с одра, больной, // Я отры-

вал уста от ласки страстной, // Чтоб снова быть 

с тобой» [16, т. 2, с. 65]. Все впечатления от жиз-

ни, каждый миг счастья и страдания нужны поэту, 

прежде всего для того, чтобы из них сплести музе 

венок и сложить песню. Брюсовскую музу роднит 

с пушкинской упоминание в стихотворении идил-

лического пейзажа: 

В тиши полей, под нежный шепот нивы,  

Овеян тенью тучек золотых…  

[16, т. 2, с. 65]  

В стихотворении Брюсова «Муза» нет мотива 

ученичества, а есть только верное служение.  

В связи с этим поэт-символист отказывается  

и от образа свирели – символа поэтического дара  

и идиллического пастушеского занятия. Вместо 
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свирели у Брюсова – курок: «Лаская пальцами 

тугой курок, // Я счастлив был, что из своих при-

знаний // Тебе сплету венок» [16, т. 2, с. 65]. Одна-

ко диалог Брюсова с Пушкиным и монолог с му-

зой решен отнюдь не в духе гармонии. 

Выводы 

Таким образом, идиллические мотивы в твор-

честве Брюсова перекликаются с русской класси-

ческой традицией жанра идиллии (Пушкин, Тют-

чев, Фет и др.) и занимают важное место в его ху-

дожественном мире, так как отражают тоску лири-

ческого героя по утраченной гармонии между че-

ловеком и миром природы. Лейтмотивы одиноче-

ства, разрушения и смерти, пронизывающие брю-

совские стихотворения, приводят к появлению  

в его художественном мире оппозиции античный 

мир (ассоциируется с гармонией (идиллия)) – со-

временный мир (антиидиллия), что отражает кри-

зисное мироощущение эпохи. При этом Брюсов  

не использует идиллическую поэтику ни для сти-

лизаторских, ни для пародийных целей. Идилли-

ческая традиция, перешагнув в наполненный про-

тиворечиями XX век, становится средством, отте-

няющим безысходность, трагичность человеческо-

го существования в новом веке. 
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IDYLLIC IMAGES AND MOTIFS IN THE LYRICS  
OF VALERY BRYUSOV 
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This article examines the idyllic images and motifs in Valery Bryusov’s poetry, the appear-

ance of which is due to the poet’s creative quest, and the era of the Silver Age itself, which re-

vived mythological cultural models. The genres of the idyll and bucolic are almost never found  

in their pure form in Bryusov’s poetry, but various modifications of idyllic-pastoral themes  

and poetics are consonant in the creative searches of the poet, who revived mythological cultural 

models. The features of the idyllic genre are found in many of Bryusov’s poems in the image  

of a shepherd poet (“The Chaldean Shepherd” (1898) and “The Escape of the Shepherd” (1908)), 

the image of a statue (the goddess Diana in the poem “She hid her face in the thick grass...” 

(1894)), the description of paintings and the impressions they produced and in the use of elements 

characteristic of the poetics of idyll: ekphrasis (“Evening Pan” (1914)), the motif of the secret ob-

server, and the elements of an idyllic landscape. An important milestone in the transformation  

of the idyllic genre in Bryusov’s work is the cycle “Elegies and Bucolics” (1907), harking back  

to the tradition of the poet Virgil. The leitmotivs of loneliness, destruction, and death permeating 

Bryusov’s poems lead to the appearance in his artistic world of the opposition between the an-

cient world (idyll) – the modern world (anti-idyll), which reflects the crisis attitude of the era. 

The idyllic tradition in the 20th century becomes a means of highlighting the hopelessness  

and tragedy of human existence in the new century.  

Keywords: Valery Bryusov, idyllic motifs, antique statues, ekphrasis, secret observer motif, 

elements of an idyllic landscape. 
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Введение 

Социальная проблематика занимает важное 

место в информационной повестке региональных 

СМИ, которые наиболее близки к своей аудитории 

и пользуются ее доверием.  

В освещении социальной проблематики реги-

ональные СМИ в настоящее время все чаще пред-

почитают использовать формат медиапроектов, 

которые создаются с применением цифровых тех-

нологий и представляют собой сложные много-

компонентные журналистские произведения. Ме-

диапроекты социальной направленности нацелены 

на освещение актуальных проблем общества,  

а также на их решение.  

Цель исследования заключается в изучении 

проблемно-тематических особенностей медиапро-

ектов социальной направленности на примере 

проектов, реализованных в средствах массовой 

информации Челябинской области в период с 2021 

по 2023 год. Объектом исследования являются 

медиапроекты социальной направленности, пред-

метом – проблемно-тематические особенности ме-

диапроектов социальной направленности в СМИ 

Челябинской области. 

Обзор литературы  

Исследованию медиапроектов посвящены труды 

ряда отечественных и зарубежных ученых: М. Н. Бе-

зугловой [1], М. В. Соколова [2], Ф. Бэгьюли [3],  

А. Р. Марфицыной [4], Л. П. Шестеркиной [5]. Осо-

бенности организации и реализации общественно зна-

чимых телепроектов рассматривала Е. Л. Дмитренко 

[6], типы и признаки медиапроектов социальной 

направленности описала И. А. Зацепина [7]. Социаль-

ные проекты российских региональных СМИ в контек-

сте партиципарной журналистики изучали А. С. Гати-

лин и Т. И. Фролова [8], опыт реализации социальных 

проектов в зарубежных медиа рассмотрен в совместной 

работе А. Лобб, Н. Мок, П. Л. Хатчинсона [9]. 

Методы исследования 

Изучение специфики медиапроектов социаль-

ной направленности проводилось на основе мето-

дов анализа, синтеза, систематизации, сравнения. 

Исследование эмпирического материала – контен-

та медиапроектов социальной направленности 

СМИ Челябинской области – осуществлялось  

с применением метода содержательного анализа. 

Результаты и дискуссия 

К определению социальных проблем существу-

ет множество подходов, однако в общем смысле  

под социальной проблемой понимается «…любая 

негативная социальная ситуация, которая характери-

зуется масштабностью и препятствует нормальному 

развитию общества» [10, с. 14]. По мнению Ю. Н. За-

рубиной и Е. А. Серовой [11, с. 13], к важнейшим 

социальным проблемам относятся бедность, нищета 

населения и неравенство; алкоголизм, пьянство и нарко-

мания; одиночество; социальное сиротство; состоя-

ние здоровья населения, распространение ВИЧ / 

СПИДа; высокая смертность населения; проблема 

преступности и др. 
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Данная статья посвящена исследованию медиапроектов социальной направленности, реали-

зованных в средствах массовой информации Челябинской области. Медиапроекты социальной 

направленности рассматриваются как разновидность журналистских материалов, созданных  

на основе уникального контента с использованием различных технологических платформ  

и направленных на решение общественно значимых проблем.  

Цель данного исследования – изучение проблемно-тематических особенностей медиапроек-

тов социальной направленности, реализованных в средствах массовой информации Челябинской 

области в период с 2021 по 2023 год. Обращение к изучению таких медиапроектов обусловлено их 

актуальностью и социальной значимостью.  

Специфика медиапроектов, реализованных в СМИ Челябинской области, выявлена на основе 

исследования характера социальных проблем, содержания целей, тематического своеобразия ма-

териалов.  

В результате исследования установлено, что все рассмотренные медиапроекты направлены  

на решение социально значимых проблем или информирование о них, характеризуются актуаль-

ной тематикой и имеют конкретно обозначенную цель, которая в итоге оказалась достигнута. 

Также анализ медиапроектов показал, что все они реализованы с участием аудитории. Все это 

позволило отнести медиапроекты к инструментам коммуникации, применяемым редакционными 

коллективами в процессе социального взаимодействия. 

Ключевые слова: социальная журналистика, СМИ, медиапроект социальной направленно-

сти, проблемно-тематические особенности. 
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В работе Е. А. Беловой и В. О. Манушиной 

представлен перечень основных социально-

экономических проблем, к которым исследователи 

отнесли «…низкий уровень доходов населения  

и рост цен, безработицу; увеличение числа соци-

ально незащищенных лиц; низкое качество меди-

цинского обслуживания; низкий уровень социаль-

ного развития детей и молодежи, несоответствие 

системы образования требованиям рынка труда; 

неудовлетворительное состояние жилищно-комму-

нального хозяйства; неблагоприятные условия  

для развития науки и малого бизнеса, предприни-

мательской самореализации граждан» [12, с. 159]. 

Отдельно авторы выделяют «социальные комму-

никативно-информационные проблемы: люди ста-

новятся разобщенными, отделенными от социума 

и от природы (что порождает также и социально-

экологические проблемы). И даже полезные ком-

муникативные инструменты, например, всемирная 

сеть Интернет, становятся лишь очередным сред-

ством отчуждения и социальной изоляции, когда 

утрачиваются навыки реального общения с людь-

ми» [12, с. 160]. 

Перечень социальных проблем в настоящее 

время расширился в связи с проведением специ-

альной военной операции (СВО). Исследователи 

В. А. Воронов, А. А. Гармашев и К. А. Хрипков 

отмечают, что «…откликом социума на сложив-

шуюся ситуацию стало желание помогать ближ-

нему – это одна из характерных особенностей вли-

яния СВО» [13].  

Такой широкий спектр проблем позволяет 

рассматривать их в качестве предмета социальной 

журналистики, определяемого Т. И. Фроловой как 

«…пространство человека во всем разнообразии 

его отношений: с другими людьми, с социальными 

институтами, с самим собой» [14]. 

Характеризуя современное состояние соци-

альной журналистики, Т. И. Фролова в числе про-

чих выделяет такие тенденции, как «…цифрови-

зация социальной журналистики – вовлечение 

аудитории в медиапроцессы стало глобальным  

и многофакторным, <…> возможности мультиме-

дийности и ресурсы медиаплощадок выдвинули 

гуманитарную тематику в лидеры медиапотребле-

ния, <…> оживление социального проектирования 

в контексте партисипаторности» [15]. Подтвер-

ждением данных тенденций как раз и являются 

медиапроекты социальной направленности, кото-

рые в настоящее время активно реализуются как  

в крупных федеральных СМИ, так и в небольших 

городских и районных редакциях.  

В процессе изучения научной литературы 

установлено, что исследователи предлагают раз-

личные определения понятия «медиапроект».  

М. В. Соколов под медиапроектом понимает 

«…деятельность, организованную на основе 

средств электронных медиа, имеющую общую 

проблему, цель, согласованные методы, способы 

деятельности, направленную на достижение сов-

местного результата деятельности» [2]. По мне-

нию Т. А. Фарафоновой, медиапроект – это и кол-

лективный блог культурной и социальной темати-

ки, и «…площадка для ведения диалога с аудито-

рией по наиболее актуальным проблемам совре-

менного общества» [16]. В данной статье приме-

няется определение медиапроекта, предложенное 

Л. П. Шестеркиной, – это «…разновидность соци-

ального проектирования в области медиа, пред-

ставляющая собой творческую разработку, обла-

дающую целеполаганием, задачами и характером 

проектируемых изменений, масштабом и конкрет-

ными сроками реализации; выполненная с использо-

ванием различных технологических платформ  

и направленная на достижение целей, имеющих важ-

ное социальное значение для развития общества» [5]. 

Медиапроекты отличаются разнообразием, 

это обусловлено многовариантностью их целей  

и задач, тематики и сроков реализации, целевой 

аудитории и жанровой палитры и т. п. Это могут 

быть научно-популярные, культурно-просвети-

тельские, социальные, образовательные и иные 

медиапроекты. Содержательная специфика медиа-

проекта определяется прежде всего целевой уста-

новкой, проблематикой и тематикой.  

Медиапроекты социальной направленности 

всегда отражают актуальную тему и проводятся  

с целью, которая, по мнению И. А. Зацепиной, вы-

ражается в «…содействии продвижению освеще-

ния социальных аспектов в обществе и сосредото-

чении на создаваемых и интерпретируемых ими 

образах социальной жизни» [7, с. 3195]. Еще од-

ной особенностью медиапроектов социальной 

направленности является их ориентация на широ-

кую аудиторию. 

Проблематика таких медиапроектов разнооб-

разна, отражает трудности, с которыми сталкива-

ется отдельный человек, группа лиц, общество  

в целом. Кроме того, медиапроекты социальной 

направленности имеют конкретную целевую уста-

новку, достижение которой может рассматривать-

ся как результат реализации медиапроекта. Вари-

анты целей могут быть различны и зависят как  

от лежащей в основе проекта социальной пробле-

мы, так и от тех ресурсов, которые имеются у ре-

дакционного коллектива. Например, медиапроек-

ты социальной направленности могут осуществ-

ляться с целью сбора средств для помощи нужда-

ющимся, привлечения внимания к проблеме, ин-

формирования аудитории, сохранения историче-

ской памяти, консолидации общества, поддержки 

талантливых и достойных людей и др. Содержание 

цели может быть различным, главное, она должна 

быть конкретной и достижимой. 

Проблематика и целевая установка определя-

ют тематический спектр журналистских материа-

лов, которые в процессе реализации проекта вы-

ступают в качестве медиапродукта. В отличие  
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от проблемы, формулировка которой может быть 

достаточно общей, тема всегда точно обозначена. 

В рамках одного медиапроекта может быть созда-

но несколько материалов разной тематики. 

Для изучения содержательных особенностей 

медиапроектов социальной направленности было 

рассмотрено 20 проектов, реализованных редакци-

ями средств массовой информации в Челябинской 

области с 2021 по 2023 гг. Общая характеристика 

проблематики, тематики и целевой установки рас-

смотренных медиапроектов представлена в табл.  

В основе рассмотренных медиапроектов ле-

жат разные социальные проблемы, некоторые  

из них проявляются более остро, например, низкий 

уровень доходов населения, бедность, социальная 

незащищенность, ограниченные возможности здо-

ровья. Именно на решение таких проблем и были 

направлены медиапроекты «Подарим праздник 

детям» (газета «Степные зори»), «Пронзительные 

строки» (медиахолдинг «Гранада Пресс»), «Теплая 

помощь» («31 канал»), «Подари свое тепло» (газе-

та «Всходы»), «Сделано с душой» (газета «Горняк 

Бакала»), «Стань Дедом Морозом», «Творим доб-

ро» и «Восход добрых дел» («Аргаяш-медиа»). 

Актуальными также являются проблемы  

в сфере жилищно-коммунального хозяйства (от-

сутствие благоустройства, недостаточное озелене-

ние), так как от решения этих вопросов также за-

висит качество жизни людей. Эта проблематика 

нашла отражение в медиапроектах «Детская пло-

щадка – территория комфорта» (газета «Вперед»), 

Фотоконкурс «За чистоту!» (газета «Знамя Октяб-

ря»), «Расхламись и подпишись» (газета «Соснов-

ская нива»), а также в акции по посадке деревьев 

(газета «Звезда»). 

В 2022–2023 гг. в связи с проведением специ-

альной военной операции обозначились новые 

проблемы, для решения которых редакции регио-

нальных СМИ реализовали ряд медиапроектов,  

в процессе которых были собраны вещи, средства 

первой необходимости для участников СВО,  

а также оказана моральная поддержка военнослу-

жащим: «Новогодний подарок солдату» (газета 

«Комсомольская правда-Челябинск»), «Квадроко-

птер для Победы!» (газета «Усть-Катавская неде-

ля»), «Подари тепло солдату» (газета «Сельские 

новости»). Внимание было уделено и семьям мо-

билизованных, например, редакция газеты «Всхо-

ды» реализовала медиапроект «Помоги семье сол-

дата» под девизом «Окружим заботой семьи 

наших бойцов!».  

В качестве проблемной основы медиапроектов 

редакции газеты «Вперед» выбраны утрата навыков 

общения («Детство без телефонов»), разобщенность, 

одиночество («Кабинет психолога»), состояние здра-

воохранения («Спасатели в белых халатах»). 

Точное и подробное описание проблемы необ-

ходимо не только для обоснования актуальности  

и целесообразности медиапроекта, но и для привле-

чения внимания аудитории. В большинстве рас-

смотренных медиапроектов проблема сформули-

рована точно и конкретно. Например, в медиапро-

екте «Восход добрых дел» («Аргаяш-Медиа») 

каждый видеосюжет начинался с описания про-

блемы: «Героями 7-го выпуска проекта “Восход 

добрых дел” стала семья Валеевых из деревни 

Большая Исянгильдина. Четверых детей воспи-

тывает одна мама. В 2018 году родительский дом 

Валеевых сгорел. Сейчас они ютятся в съемной 

избушке. Мама Маскуда живет мечтой о своем 

маленьком домике. На счету любая копейка» [17]. 

В медиапроекте «Спасатели в белых халатах» об-

ращается внимание на трудности работы врачей: 

«В связи с эпидемиологической ситуацией в стра-

не самое сложное задание ложится на плечи спа-

сателям в белых халатах – медикам. Именно  

к ним спешат пациенты и просят о помощи,  

и, конечно же, доктора стараются как можно 

скорее поставить правильный диагноз и вылечить 

больного» [18]. 

Таким образом, проблематика рассмотренных 

медиапроектов – это и объективно существующие 

конкретные материальные трудности, и потребно-

сти духовного плана: в признании, консолидации. 

Анализ целевой установки рассмотренных 

медиапроектов социальной направленности вы-

явил, что большая их часть нацелена на матери-

альную помощь и поддержку людей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации. Медиапроекты 

осуществлялись с целью помочь малообеспечен-

ным, многодетным семьям, детям с ограниченны-

ми возможностями здоровья. Ряд проектов прово-

дился с целью поддержки одиноких стариков  

и пожилых людей с ограниченными возможностя-

ми здоровья.  

Из общего количества рассмотренных медиа-

проектов половина (10) имеет «материальную» 

целевую установку (сбор денежных средств, ве-

щей первой необходимости, одежды, книг и др.).  

В 5 медиапроектах цель достигалась через физиче-

ское действие участников (посадить дерево, сдать 

макулатуру, выйти на субботник и т. п.). Медиа-

проектов, предполагающих достижение цели через 

информационное участие аудитории (рассказать 

стихотворение, поделиться историей и т. д.), – 5.  

Достижение цели – один из признаков эффек-

тивной реализации медиапроекта. Все рассмот-

ренные медиапроекты реализованы с конкретным 

результатом: собраны средства, оказана помощь, 

привлечено внимание и т. п. Информация о до-

стижении целей или решении промежуточных за-

дач представлена в текстах всех медиапроектов. 

Например, в акции по сбору вещей для мобилизо-

ванных, которую провела редакция «Комсомоль-

ская правда-Челябинск», описаны ее итоги: «“Лю-

ди приезжали со всей области, несли вещи каж-

дый день <…> 10 тонн с лишним гуманитарной 

помощи мы собрали, и буквально со дня на день 
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она поедет до пункта назначения в Волновахский 

район и Донецк”, – объясняет дальнейшую логи-

стику директор “Комсомольской правды-Челя-

бинск” Екатерина Парфенова» [19]. 

Тематический спектр материалов медиапро-

ектов напрямую связан с целевой установкой  

и проблемой, на решение которой он направлен. 

Раскрытие темы в текстах медиапроектов проис-

ходило, как правило, через описание реальной 

конкретной ситуации и с участием героя. Напри-

мер, в видеосюжетах «Аргаяш-Медиа» описаны 

истории каждого героя медиапроекта «Творим 

добро», в рамках которого оказана помощь семь-

ям, воспитывающим детей с ограниченными воз-

можностями здоровья.  

Также в материалах медиапроектов отражен 

ход их реализации. Например, в проекте «Книги 

для школьников» (газета «Сосновская нива») по-

дробно описано то, как родилась идея проекта, как 

проходил сбор литературы, какие книги приноси-

ли люди, как прошла доставка книг в библиотеки 

Донбасса. Поэтому принцип реализации медиа-

проекта можно охарактеризовать как сторител-

линг, в процессе которого вышло несколько мате-

риалов, объединенных тематически.  

Все рассмотренные медиапроекты отличает 

не только значимость проблемы, конкретная до-

стижимая цель и актуальная тематика, но и то, что 

в них предусмотрено участие аудитории. Таким 

образом, редакции СМИ выступают как организа-

торы социального взаимодействия, а медиапроек-

ты – как инструменты коммуникации в обществе: 

благодаря им люди не только расширяют свое 

представление о спектре социальных проблем, 

узнают о способах их решения и перенимают 

опыт, но и принимают в них непосредственное 

участие. В текстах рассмотренных медиапроектов 

часто сообщается информация о тех, кто помог  

в решении проблемы. Например, в публикации  

о ходе реализации медиапроекта «Квадрокоптер 

для победы» названы имена тех, кто оказал по-

мощь: «Мы уже сообщали, что, наряду с другими 

горожанами, наиболее значимый взнос сделал пен-

сионер Александр Падалко. Его поддержала жен-

щина-инвалид, назвавшаяся Людмилой Ивановной. 

Она внесла 30 тысяч рублей, пожелав, чтобы эти 

средства были использованы на приобретение 

дрона» [20]. В публикации об итогах акции «Пода-

рим праздник детям» корреспондент газеты «Степ-

ные зори» пишет: «Уже не первый год Чернобор-

ская школа участвует в нашей акции, коллектив 

вместе с детьми собирают игрушки и передают их 

нам. Огромное спасибо им всем за это неравноду-

шие! Житель Чесмы Алексей Козлов в этом году 

предоставил мед, его мы завезли в каждую семью,  

в которой побывали <…> Татьяна Никитична 

Ерахтина предоставила денежные средства,  

на них мы купили более 10 киндер-сюрпризов. Рай-

онный совет ветеранов передал нам несколько 

сладких новогодних кульков. Николай Бенгарт при-

вез в редакцию игрушки. Хотим сказать огромное 

спасибо всем-всем-всем, кого-то не перечислили, 

кто-то не захотел быть названным» [21]. 

Таким образом, исследование проблемно-

тематических особенностей медиапроектов соци-

альной направленности в СМИ Челябинской обла-

сти выявило, что такие проекты нацелены на ре-

шение значимой социальной проблемы или ин-

формирование о ней. Медиапроекты представляют 

собой серию журналистских публикаций, однако  

в их структуре может быть и пользовательский 

контент. Тема каждого материала уникальна,  

но все медиапродукты проекта объединены тема-

тически. Обязательным компонентом медиапроек-

та является целевая установка, которая должна 

быть четко сформулирована и достижима. Изна-

чальные цели рассмотренных медиапроектов были 

достигнуты, что можно считать одним из критери-

ев их эффективной реализации. 

 

 
Таблица 

Проблемно-тематические характеристики медиапроектов социальной направленности  

в СМИ Челябинской области 

Table 

Problem-thematic characteristics of social media projects in the media of the Chelyabinsk region 

№ п/п Название проекта,  

принадлежность к СМИ 

Проблематика Тематическая  

направленность 

Целевая установка 

1 «Восход добрых дел», ре-
дакция «Аргаяш-медиа», 

Аргаяшский район 

Низкий уровень доходов 
населения 

Приобретение одежды, ве-
щей первой необходимости, 

школьных принадлежностей 

для детей из малообеспечен-
ных семей 

Материальная поддержка 
семей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации  

2 «Творим добро», редакция 
«Аргаяш-медиа», 

Аргаяшский район 

Низкий уровень доходов 
населения; 

ограниченные возможности 

здоровья 

Оплата реабилитационного 
курса; приобретение необхо-

димых удерживающих 

устройств и средств пере-
движения для детей-

инвалидов; приобретение 

компьютера, велосипеда 

Материальная поддержка 
семей, воспитывающих де-

тей с ограниченными воз-

можностями здоровья 
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Продолжение таблицы 

№ п/п Название проекта,  

принадлежность к СМИ 

Проблематика Тематическая  

направленность 

Целевая установка 

3 «Стань Дедом Морозом», 

редакция «Аргаяш-медиа»,  

Аргаяшский район 

Низкий уровень доходов 

населения 

Сбор средств на приобрете-

ние подарков детям, органи-

зация поздравления и вруче-
ние подарков детям от Деда 

Мороза и Снегурочки – со-

трудников редакции «Арга-
яш-Медиа» 

Материальная поддержка 

многодетных семей 

4 «Помоги семье солдата», 
газета «Всходы», Нагайбак-

ский район 

Бытовые трудности у семей 
мобилизованных на СВО 

Забота о семьях мобилизо-
ванных на СВО: проведение 

водопровода в дом, уборка 

снега на придомовой терри-
тории, приобретение дров  

и т. п. 

Всесторонняя поддержка 
семей мобилизованных  

на СВО  

5 «Подари свое тепло»,  
газета «Всходы», Нагайбак-

ский район 

Ограниченные возможности 
здоровья; 

одиночество 

Поздравление с Новым го-
дом и вручение подарков 

пожилым людям и детям с 

ограниченными возможно-
стями здоровья 

Моральная поддержка  
детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, оди-

ноких пенсионеров 

6 «Сделано с душой», 

газета «Горняк Бакала», 
г. Бакал 

Состояние здоровья населе-

ния;  
одиночество 

Поздравление и вручение 

новогодних подарков паци-
ентам паллиативного отде-

ления и одиноких пожилых 
людей 

Моральная поддержка людей 

с ограниченными возможно-
стями здоровья, одиноких 

пенсионеров 

7 «Новогодний 

подарок солдату», газета 
«Комсомольская правда–

Челябинск»  

Потребность участников 

СВО в вещах и средствах 
первой необходимости 

Сбор вещей и средств пер-

вой необходимости для 
участников СВО 

Моральная поддержка и 

гуманитарная помощь моби-
лизованным участникам 

СВО 

8 «Подари тепло солдату»,  

газета «Сельские новости», 

Брединский район 

Потребность участников 

СВО в вещах и средствах 

первой необходимости 

Сбор вещей и средств пер-

вой необходимости для 

участников СВО 

Моральная поддержка и 

гуманитарная помощь моби-

лизованным участникам 
СВО 

9 Акция по посадке деревьев, 

газета «Звезда», Агаповский 
район 

Неудовлетворительное со-

стояние ЖКХ 

Посадка саженцев на терри-

тории поселка 

Содействие в благоустрой-

стве территории 

10 «Книги для школьников», 

газета «Сосновская нива», 
Сосновский район 

Недостаточное оснащение 

библиотек 

Помощь библиотекам Лу-

ганской и Донецкой народ-
ных республик: сбор детских 

книг и средств для их приоб-

ретения 

Поддержка функционирова-

ния библиотек Донбасса  

11 «Расхламись и подпишись», 

газета «Сосновская нива», 

Сосновский район 

Неудовлетворительное со-

стояние ЖКХ 

Сбор макулатуры и скидка 

на подписку на газету 

Приобщение аудитории  

к решению экологических 

проблем 

12 «Кабинет психолога», газета 

«Вперед», Троицкий район 

Одиночество; 

разобщенность 

Советы психолога по реше-

нию проблем самореализа-

ции, общения с окружением 

Информирование и помощь 

в решении психологических 

проблем  

13 «Спасатели в белых хала-

тах», газета «Вперед», Тро-

ицкий район 

Состояние здравоохранения Благодарность врачам и 

другим медицинским работ-

никам 

Моральная поддержка про-

фессионалов сфере здраво-

охранения 

14 «Детская площадка – терри-

тория комфорта», газета 

«Вперед», Троицкий район 

Неудовлетворительное со-

стояние ЖКХ 

Уборка, ремонт и благо-

устройство детских площа-

док во дворах 

Создание благоприятных  

и комфортных условий на 

детских площадках  

15 Фотоконкурс «Детство  

без телефонов», газета «Впе-

ред», Троицкий район 

Разобщенность; 

Утрата навыков общения 

Хобби, творческие занятия и 

увлечения детей 

Преодоление зависимости  

от гаджетов у детей 
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Продолжение таблицы 

№ п/п Название проекта,  
принадлежность к СМИ 

Проблематика Тематическая  
направленность 

Целевая установка 

16 «Квадрокоптер для Побе-

ды!», газета «Усть-Катавская 
неделя», 

г. Усть-Катав 

Потребности участников 

СВО в квадрокоптере  
 

Сбор средств от жителей 

Усть-Катава на покупку 
квадрокоптера для земляков, 

участвующих в СВО 

Моральная и материальная 

поддержка участников СВО. 
Приобретение необходимого 

оборудования 

17 «Подарим праздник детям»,  
газета «Степные зори», Че-

сменский район 

Низкий уровень доходов 
населения 

Сбор средств на приобрете-
ние новогодних подарков, 

организация поздравления  

и вручение подарков детям 

Материальная поддержка 
малообеспеченных семей 

18 «Теплая помощь», 

«31 канал», 
г. Челябинск 

Бедность, нищета;  

социальная незащищенность 

Помощь людям без опреде-

ленного места жительства, 
сбор денежных средств, 

вещей первой необходимо-

сти, зимней одежды и обуви 

для бездомных людей 

Повышение качества жизни 

бездомных людей  

19 Фотоконкурс «За чистоту!», 

 газета «Знамя Октября»,  

г. Пласт   

Неудовлетворительное со-

стояние ЖКХ  

Участие жителей района  

в уборке территории  

Содействие в проведении 

субботников   

20 «Пронзительные строки», 

медиахолдинг «Гранада 
Пресс» 

Ограниченные возможности 

здоровья 

Чтение стихов детьми  

с ограниченными возможно-
стями здоровья 

Моральная поддержка  

и содействие развитию твор-
ческих способностей детей  

с ограниченными возможно-

стями здоровья 

 

 

Выводы 

Исследование медиапроектов социальной 

направленности в СМИ Челябинской области поз-

воляет сделать вывод об актуальности проведен-

ного исследования. В процессе изучения установ-

лено, что медиапроекты социальной направленно-

сти направлены на решение общественно значи-

мых проблем и всегда имеют конкретно обозна-

ченную цель.  

На основе анализа медиапроектов, реализован-

ных в СМИ Челябинской области в 2021–2023 гг., 

установлено, что в их основе лежат актуальные 

социальные проблемы: ограниченные возможно-

сти здоровья, материальные трудности, участие  

в СВО, благоустройство территории и охрана 

окружающей среды, психологические проблемы.  

В качестве целевой установки в рассмотренных 

медиапроектах выступает решение обозначенных 

проблем посредством сбора материальной помо-

щи, денежных средств, моральной поддержки лю-

дей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Тематика материалов исследованных медиапроек-

тов обусловлена проблемой и целевой установкой. 

Тема каждого отдельного материала в рамках кон-

кретного медиапроекта уникальна, но семантиче-

ски связана с остальными.  

Достижение поставленных целей в рамках 

медиапроектов позволяет сделать вывод о том, что 

в региональных СМИ они выступают как эффек-

тивный способ решения социальных проблем  

и инструмент коммуникации с аудиторией. 
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This article studies socially oriented media projects implemented in the social media  

of the Chelyabinsk region. Social media projects are a type of unique journalistic content, using 

social media platforms and are relevant because they aim at solving socially significant problems. 
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The article studies the problem-thematic features of these projects in the Chelyabinsk region 

in the period from 2021 to 2023. 

The specifics of the projects were identified on the basis of the nature of the social problems 

they addressed, their goals, and the thematic originality of materials. 

The results established that all the projects are aimed at solving socially significant problems 

or providing information about them, are characterized by the relevance of the themes, and have  

a specifically designated goal, which was ultimately achieved. The analysis showed they all were 

implemented with the involvement of social media audiences, making it possible to classify  

the projects as communication tools used by editorial teams in social interaction.  

Keywords: social journalism, mass media, social media project, problem-thematic features. 
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Введение 

Целью данного исследования является опре-

деление жанровой специфики художественных 

произведений Д. Урушева. Материалом для насто-

ящей статьи послужили первые старообрядческие 

сказки автора «Звезда Альтаир» и «Два брата», 

опубликованные в 2018 году. 

Жанровый потенциал произведений, ориенти-

рованных на воссоздание религиозных идей, выра-

жение назидательного смысла, обозначен автором  

в подзаголовке. Старообрядческая сказка – это ав-

торская метафорическая номинация, не имеющая 

аналогов в литературе духовной, в произведениях 

старообрядческой среды. Данное жанровое обозна-

чение указывает на близость произведений сказоч-

ному канону и традициям религиозной литературы.  

Обозначение специфики жанра книги «Звезда 

Альтаир» дано в предисловии к произведению, 

составленном кандидатом исторических наук 

М. В. Муравьевым, который называет текст «мно-

гожанровой притчей», «головоломкой-квизом»  

и «христианским фэнтези» [1, с. 8]. 

Старообрядческие сказки Д. Урушева оказыва-

ются максимально близки жанру религиозного фэнте-

зи, востребованного сегодня массовой культурой,  

с чем связана актуальность данного исследования. 

Объектом изучения в настоящем исследова-

нии являются жанрообразующие элементы прозы 

Д. Урушева, предметом – специфика их воплоще-

ния в книгах «Звезда Альтаир» и «Два брата».  

Ключевыми терминами для анализа стали по-

нятия мифологии и мифологического мышления,  

а также фэнтези и религиозного фэнтези. 

М. А. Черняк изучает фэнтези как жанр мас-

совой культуры, обладающий каноническим нача-

лом и типовыми шаблонами [2, с. 4]. В основе 

формирования литературы фэнтези лежит пони-

мание особенностей мифологического мышления, 

которое, по словам Е. Ю. Вострецова и Е. В. Ива-

новой, «…способствует освобождению современ-

ного человека от его страхов, от боязни хаоса, реа-

лизует его стремление к совершенству, его утопи-

ческие чаяния. Простота и схематизм мифа обес-

печивают ясность, предсказуемость, психологиче-

ский комфорт» [3]. 

В современных литературоведческих исследо-

ваниях жанр религиозного фэнтези назван одним из 

элементов религиозной мифологии. Это вид фэнте-

зи, формирующийся наряду с другими разновидно-

стями, например, выделяемыми Е. В. Ивановой, 

фэнтези «…героическим, эпическим, “темным”, 

игровым, историческим, юмористическим, фемини-

стическим, детским» [4]. 

Близость к фольклорной традиции, по мнению 

исследователей, является одним из определяющих 

признаков жанра [5]. 

Обзор литературы  

Изучению особенностей жанра религиозного 

фэнтези посвящено небольшое количество иссле-

довательских работ. 

В статьях 2009 года доктора исторических 

наук, религиоведа, историка религии Р. А. Силан-

тьева представлены размышления об истории 

формирования фантастики как жанра художе-

ственной литературы и фэнтези как направления 

фантастики. 

УДК 82-1/-9 + 23/28            DOI: 10.14529/ssh240311 

ЖАНР РЕЛИГИОЗНОГО ФЭНТЕЗИ В ТВОРЧЕСТВЕ Д. УРУШЕВА 
Е. В. Канищева 
Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск, Российская Федерация 

 

 

В статье описаны особенности жанровой специфики произведений Д. Урушева, опублико-

вавшего в период с 2017 по 2023 год пять произведений в жанре «старообрядческой сказки». Ав-

торская номинация жанра определяет особенности мифологического мышления, отраженного  

в анализируемых книгах.  

Художественные произведения Д. Урушева содержат большое количество сказочных элемен-

тов, которые организуют сюжет, определяют выбор системы персонажей, создают хронотоп книг 

и специфическую авторскую географию. В то же время «старообрядческие сказки» ориентирова-

ны на религиозное мышление писателя, содержат большое количество религиозных мотивов, ме-

тафорически выражают назидательный смысл произведений. 

Данные особенности позволяют отнести анализируемые книги к жанру религиозного фэнте-

зи, имеющему особую популярность в современной массовой культуре и в то же время только об-

ретающему терминологическую определенность. Этим обусловлена актуальность исследования. 

Автор статьи указывает на родство произведений Д. Урушева с жанром религиозного фэнте-

зи, подробно анализирует некоторые жанрообразующие признаки книг, указывает на черты, нахо-

дящиеся за пределами названного жанра. 

Материалом настоящего исследования стали первые две книги Д. Урушева, представляющие 

собой начало истории, описанной в серии старообрядческих сказок. 

Ключевые слова: жанр, фэнтези, религиозное фэнтези, старообрядческая сказка, творчество 

Д. Урушева, религиозные мотивы. 
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Автор указывает на примеры произведений жанра 

религиозного фэнтези [6, 7]. 

В 2017 году вышла популяризаторская статья 

«Христианское фэнтези: шесть лучших авторов  

на все времена», автором которой стал писатель-

фантаст Д. Емец. В работе исследователь говорит 

об отсутствии строгого жанрового канона, указы-

вает на попытки разработать новые жанровые 

формы, одной их которых, по мнению автора, ста-

новится «христианское фэнтези» [8]. 

На данный момент термин «религиозное 

фэнтези» приобретает большой синонимический 

ряд, не создаваемый, как правило, исследователя-

ми-литературоведами, религиоведами или культу-

рологами, но формирующийся, по-видимому,  

в массовом сознании на форумах, в отзывах и ре-

цензиях на художественные произведения, подхо-

дящие под данное определение жанра. Встречают-

ся термины религиозное фэнтези, христианское 

фэнтези, православное фэнтези, религиозная 

фантастика, христианская фантастика, право-

славная фантастика. 

При этом в целом сегодня вырабатывается 

подход, позволяющий систематизировать пред-

ставления о жанровых признаках и особенностях 

изучаемого явления. Он представлен, например,  

в исследованиях Е. В. Ивановой, которая исполь-

зует термин «религиозное фэнтези», считает его 

одной из составляющих религиозной мифологии 

[3, 4, 9].  

Произведения Д. Урушева исследователи от-

носят к жанру фэнтези. Г. В. Чудинова в рецензии 

на книгу «Два брата» характеризует жанр сказок 

писателя следующим образом: «Жанровая особен-

ность книг Д. Урушева – синтез литературной 

сказки и фэнтези с преобладанием первой состав-

ляющей. Здесь сложно сказать что-то новое, но 

автору это удалось, благодаря основательным по-

знаниям в области истории и философии» [10]. 

Методы исследования 

Методологической базой для данной работы 

послужили исследования жанра фэнтези В. Губай-

ловского [11], Р. Г. Костиной [12], Р. А. Силантье-

ва [6, 7], М. А. Черняк [2], Е. Н. Ковтун [13],  

В. Лашкевич [14], А. Pagan [15]. 

В основе логики анализа произведений  

Д. Урушева лежат работы Е. В. Ивановой, посвя-

щенные изучению особенностей жанра религиоз-

ного фэнтези. В статье «“Религиозное фэнтези” 

как элемент современной религиозной мифоло-

гии» автор указывает на следующие жанрообра-

зующие признаки: «1) мир, не существующий, 

обладающий свойствами, невозможными в нашей 

реальности; 2) магия и фольклорные персонажи 

как необходимый элемент; 3) авантюрный сюжет 

(как правило, поиск, странствие, война и т. п.); 4) 

средневековый антураж, хотя здесь возможны ва-

рианты; 5) скрытое противопоставление техноло-

гии и волшебства в пользу последнего; 6) на пер-

вый план выдвигаются герои, их поступки и пере-

живания, волшебное и сказочное играет вспомога-

тельную, на далеко не второстепенную роль;  

7) противостояние добра и зла как основной сюже-

тообразующий стержень <…>; 8) как и сказка, 

фэнтези структурирована этически. Однако <…> 

зло и добро в ней равнозначны <…>; 9) наличие 

потустороннего мира и его проявлений; 10) полная 

свобода автора: он может повернуть сюжет самым 

неожиданным образом, поскольку волшебный мир 

фэнтези предполагает, что в нем возможно все» [4]. 

В данной статье при изучении специфики ху-

дожественных произведений Д. Урушева мы бу-

дем анализировать некоторые из названных при-

знаков, подтверждающих близость первых двух 

книг автора к жанру религиозного фэнтези. 

Результаты и дискуссия 

Д. Урушев – современный писатель, публи-

цист, популяризатор старообрядческой культуры. 

Его творческая биография насчитывает большое 

количество книг, посвященных истории русского 

старообрядчества. С 2017 года автор выпустил 

серию художественных произведений, последова-

тельно развивающих сюжет поиска истинной веры 

тремя братьями, борьбы за настоящую веру.  

Первая книга «Как Иван-царевич веру искал» 

(2017 г.) имеет подзаголовок «сказка для взрос-

лых». Таким образом автор обозначает близость 

произведения сказочному канону, ориентацию  

на сказочные традиции. Следующими произведе-

ниями, развивающими идею, обозначенную в пер-

вой книге, ставятся старообрядческие сказки 

«Звезда Альтаир» и «Два брата», опубликованные 

в 2018 г. Они рассказывают о борьбе между тремя 

братьями в поиске веры для государства, первона-

чально поиск имеет конкретный практический 

смысл, определяется борьбой за престол. Но по-

степенно путь каждого из братьев обретает глубо-

кий религиозный смысл, оказывается поиском ве-

ры для собственной души. 

История братьев, их странствий и приключений 

продолжается в книгах «Созвездие Девы: повесть  

о славном и могучем богатыре царевиче Иване  

и о прекрасной царевне Вере» (2020 г.), «Война про-

тив всех: повесть о царе Дадоне Гвидоновиче и о сыне 

его царевиче Иване Дадоновиче, как победили супо-

статов своих» (2021 г.), «За звездой Альтаир: сказка  

о том, как Иван-царевич веру искал» (2022 г.).  

Можно предположить, что появление целого 

цикла книг о судьбах трех братьев также можно 

считать признаком, определяющим принадлеж-

ность произведений к жанру фэнтези. 

Центральным героем первой книги «Звезда 

Альтаир» является младший брат Иван, который  

в соответствии со сказочным каноном становится 

тем героем, который нашел истинную веру. Книга 

«Два брата» посвящена описанию судеб двух стар-

ших братьев, также отправляющихся в собственный 

путь на поиски веры. Особенность всех произведе-
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ний Д. Урушева связана с ориентацией не только на 

мифологию, обозначенную через авторскую номи-

нацию жанра, но и на религиозную культуру, реали-

зующуюся в появлении в тексте большого количе-

ства религиозных мотивов, образов. Старообрядче-

ские сказки Д. Урушева становится интереснейшим 

примером реализации жанра религиозного фэнтези. 

Все произведения объединены «авантюрным 

сюжетом», что становится одним из признаков 

литературы фэнтези [4]. Герои Д. Урушева прохо-

дят долгий путь странствий и испытаний, оказы-

ваются в незнакомых государствах, знакомятся  

с удивительными персонажами, преодолевают 

различные трудности на своем пути. Странствия 

героев обусловлены поиском, который в финале 

приобретает важное религиозное значение: все три 

брата находят веру не только для государства, но, 

прежде всего, для себя. Это странствие для воспи-

тания души, поиска лучших качеств своего харак-

тера, для становления героев. Интересно, что 

старший брат Дмитрий, изначально в книге «Два 

брата» выражавший скептическую позицию, про-

ходит путь настоящего мученика, в финале сказки 

добровольно погибает, приняв христианство. Дан-

ный эпизод соотносится с религиозной житийной 

традицией, зародившейся в мученических житиях.  

Авантюрный сюжет произведений в то же 

время тесно связан со сказочной традицией, так 

как героев в тексте сопровождает огромное коли-

чество сказочных персонажей и сказочных по-

мощников. Героям на пути встречается магиче-

ский камень-указатель, предугадывающий судьбу, 

они пользуются скатертью-самобранкой, сапога-

ми-скороходами, неразменным рублем. Проводни-

ками в новые земли для героев становятся Баба-

Яга, Кощей Бессмертный, Змей Горыныч, Соло-

вей-Разбойник, разбойник Кудеяр и др.  

Важно, что функция каждого фольклорного 

персонажа в произведениях Д. Урушева переосмыс-

лена, герои наделяются реальными, личностными 

чертами, подробными портретными описаниями. 

Например, Баба-Яга в соответствии со сказочным 

каноном является первым героем, которого встречает 

царевич Иван в книге «Звезда Альтаир». Но образ 

героини старообрядческой сказки значительно отли-

чается от традиционного: «В чисто прибранной гор-

нице сидела на лавке старушонка и что-то штопала 

при багровом дымном свете лучины. Старушка была 

маленькая, горбатенькая. Морщинистое личико об-

вязано белым платочком в горох. Сарафан застиран-

ный, полинялый. Ноги в лаптях не доставали до полу 

и смешно болтались» [16, с. 24]. Именно Баба-Яга 

дает Ивану первые наставления относительно поиска 

веры: «Сначала ты должен узнать, что такое вера,  

а уж потом искать ее» [17, с. 27]. 

В книгах «Звезда Альтаир» и «Два брата» 

сюжет первоначально достаточно последовательно 

развивается в сказочной традиции: три брата вы-

полняют волю отца-царя, отправляются в стран-

ствие, цель которого знакомиться с разными куль-

турами, выбирать для своего государства веру. 

Постепенно на пути поиска веры герои лишаются 

сказочных предметов, реже встречают сказочных 

помощников, мифологическое уступает место ре-

альному. Герои оказываются в различных государ-

ствах, знакомятся с разными религиями. Харак-

терной особенностью книг Д. Урушева становится 

регулярное смешение временных пластов, элемен-

тов различных культур. Автор создает уникальный 

мир, который объединяет в себе достижения раз-

ных временных эпох, культурных и религиозных 

традиций. Герои, совершающие поиск, знакомятся 

с традициями язычества, ислама, христианства, 

оказываются в государствах, ассоциативно соот-

носящихся со средневековой европейской и со-

временной русской культурой. Алексей Муравьев 

подчеркивает при анализе книги: «Читателя ждет 

своеобразная игра по угадыванию персонажей, 

исторических событий и скрытых цитат» [1]. 

Данная особенность книг, позволяющая соот-

носить произведения с жанром фэнтези, реализу-

ется и на стилистическом уровне текста, совме-

щающем лексемы и реалии разных эпох, элементы 

мифологического и реального:  

«Девочка прыгала вокруг скатерти-

самобранки, разостланной на траве, и от восторга 

хлопала в ладоши. 

– Гляньте, люди добрые, чего тут только нет! 

И гаспачо, и сарсуэла, и ризотто, и лазанья. Какая 

вкуснятина!» [17, с. 32]. 

Таким образом в старообрядческих сказках  

Д. Урушев создает специфический нереальный 

мир, построенный по собственным временным  

и географическим законам. 

С этим связана и «полная свобода автора» [4], 

которая, по мнению Е. В. Ивановой, является важ-

нейшим признаком жанра фэнтези, «четко отгра-

ничивает фэнтези и научную фантастику» [4].  

В книгах Д. Урушева можно встретить крайне 

неожиданные сюжетные повороты, позволяющие 

связать различные эпохи, создать особый мир. 

Например, в городе Парис происходит удивительная 

встреча царевича Димитрия с зубным врачом Флю-

сом, который представляется жителем Москвы: 

«– Откуда? 

– Прости, государь, но я не могу объяснить, 

откуда. Сколько я ни искал на ваших картах свою 

страну и свой город, не мог найти. Но поверь, есть 

на свете такой город Москва. И я там жил в тихой 

квартире на Малой Бронной [17, с. 301]».  

С появлением Флюса происходит смешение 

временных и пространственных координат – в вы-

мышленной Европе периода Средневековья ока-

зывается герой России 20 века. 

В целом назидательная авторская мысль про-

слеживается в большом количестве сатирических 

фрагментов, связанных с описанием различных 

религиозных устоев в странах, где бывали герои,  
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в ироничной трактовке образов сказочных персо-

нажей. Например, Кощей Бессмертный в книге 

«Два брата» оказывается старшим братом Змея 

Горыныча, правителем острова Буян, впослед-

ствии названного Колымой, ставшего местом пре-

бывания заключенных: «Горыныч держал осуж-

денных в страхе. От его всевидящего ока нельзя 

было укрыться. Он заставлял узников калымить – 

охотиться на песцов и лис, бить моржей и тюленей 

<…>. И вскоре все стали называть остров сначала 

Калымой, а затем, окая Колымой. Прежнее же 

название забылось» [17, с. 43]. 

Также авторское присутствие проявляется  

в композиции книг, начинающихся со вступитель-

ной части «От автора». В предисловии содержится 

своеобразный ключ к пониманию произведений, 

размышления о жанре и художественных законо-

мерностях книг. Авторский голос в целом оказы-

вается важным в трактовке старообрядческих ска-

зок, в понимании сути религиозного учения, пре-

имуществ религиозных учений.  

В этом содержится прямой назидательный 

смысл произведений Д. Урушева, отличающий 

старообрядческие сказки от традиционного пони-

мания жанра религиозного фэнтези. Задача автора 

через иносказательные образы передать мысль  

о важности поиска веры, указать ориентиры в вы-

боре правильного направления поиска. 

Другой особенностью книг Д. Урушева, явля-

ется ориентация на зрелого, просвещенного читате-

ля, в то время как понятие фэнтези (в том числе 

религиозное), по мнению Е. В. Ивановой, «…мож-

но применять к характеристике субкультур (чаще 

молодежных)» [4]. В предисловии к первой старо-

обрядческой книге «Звезда Альтаир» А. В. Муравь-

ев отмечает, что «…ее автор – историк-религиовед, 

который построил свое изложение как головоломку-

квиз для тех, кто интересуется историей, а в большей 

степени содержанием и смыслом религиозных тра-

диций как Востока, так и Запада» [1, с. 9]. 

Выводы 

Произведения Д. Урушева представляют со-

бой интересные примеры проявления жанра рели-

гиозного фэнтези в современной литературе. Ста-

рообрядческие сказки «Звезда Альтаир» и «Два 

брата» обладают яркими чертами жанра религиоз-

ного фэнтези: в основе тексте оказывается стран-

ствие героев, поиск веры; произведения близки 

сказочной традиции, в тексте активно упоминают-

ся сказочные персонажи и предметы; в произведе-

ниях Д. Урушева создан уникальный вымышлен-

ный мир, ориентированный одновременно на раз-

личные культурные эпохи, охватывающий различ-

ные временные и географические координаты. 

При этом некоторые особенности произведе-

ний Д. Урушева выходят за границы обозначенно-

го жанра. Если религиозное фэнтези ориентирова-

но на массовую культуру, на молодого читателя, 

познающего христианский мир, его цель – привить 

традиционные православные ценности младшему 

поколению, то сказки Д. Урушева интересны бо-

лее взрослой аудитории, способной угадать в тек-

сте многочисленные аллюзии на различные куль-

турные, социальные, религиозные, литературные 

факты. В произведениях Д. Урушева сильна нра-

воучительная часть, позволяющая автору расста-

вить нравственные приоритеты, предложить чита-

телю готовую модель мира. 

Книги Д. Урушева представляют собой инте-

ресное жанровое образование, обладающее высо-

ким потенциалом для развития актуального жанра 

религиозного фэнтези. 
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The article is devoted to the study of the genre specifics of the works of D. Urushev, who published 

five works in the genre of “Old Believer fairy tale” in the period from 2017 to 2023. The author’s nomi-

nation of the genre determines the features of mythological thinking reflected in the analyzed books. 

The works of art of D. Urushev contain a large number of fairy-tale elements that organize 

the plot, determine the choice of the character system. At the same time, “Old Believer tales” are 

focused on the religious thinking of the writer, contain a large number of religious motifs, meta-

phorically express the edifying meaning of the works. 

These features allow us to attribute the analyzed books to the genre of religious fantasy, 

which is especially popular in modern mass culture and at the same time only acquires termino-

logical certainty. This is due to the relevance of the study. 

The author of the article points to the relationship of D. Urushev’s works with the genre  

of religious fantasy, analyzes in detail some genre-forming features of books, points to features 

outside the named genre. 

The material of this study was the first two books of D. Urushev, which represent the begin-

ning of the story described in a series of Old Believer tales. 

Keywords: genre, fantasy, religious fantasy, Old Believer fairy tale, work of D. Urushev, 

religious motives. 
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Введение 

Природа взаимодействия читателя и писателя, 

влиятельность художников слова в сфере обще-

ственных дискуссий привлекает внимание литерату-

роведов уже более двух веков, взаимосвязь писатель-

ства как культурной практики и одновременно ин-

струмента влияния на социум анализируется в тру-

дах представителей культурно-исторической школы 

(И. Тэн), социологической школы литературоведе-

ния (Д. Лукач, Г. В. Плеханов), марксистского лите-

ратуроведения, социологов литературы (Б. Дубин,  

Н. Зоркая, П. Бурдье), оценивается в контексте фор-

мирования литературного канона (Г. Блум, И. Су-

хих). Пересмотр конвенций, принятых в отношении 

литераторов, каждый раз совпадает с моментами 

принципиальных изменений в литературном процес-

се, утвердившихся художественных стратегий, что 

связано, в том числе, с появлением новых способов 

коммуникации, оригинальным проявлением фигуры 

писателя в публичном диалоге.  

Глобальная реконфигурация литературного 

поля произошла в конце XIX – начале XX века  

в связи с появлением массовых газетных изданий, 

с которыми литераторы начинают активно сотруд-

ничать, быстро меняя социальные роли (писа-

тель – репортер, журналист), скорость и частота 

письма возрастает, в результате чего происходит 

развитие литературно-публицистических жанров. 

Внимание к отдельной личности в эпоху модерна 

привело к расцвету импрессионистической имма-

нентной критики, которую можно считать пред-

вестником антропологического поворота середины 

XX века. Наиболее яркими образцами такого под-

хода можно считать труды Ю. Айхенвальда («Си-

луэты русских писателей», 1905), Д. С. Мережков-

ского («Л. Толстой и Достоевский», 1901–1902)  

в жанре «литературный портрет». «Портретирова-

ние» героя литературного процесса в жанре очерка 

при любом методологическом подходе выводило 

на первый план проблему персональности, которая 

остро встала в момент формирования массового 

типа культуры (см. работы В. С. Соловьева «Поэзия 

гр. А. К. Толстого», 1895, цикл портретов Д. С. Ме-

режковского «Вечные спутники. Портреты из все-

мирной литературы», 1897, В. Г. Короленко «Ан-

тон Павлович Чехов», 1904, «Всеволод Михайло-

вич Гаршин», 1910, А. Воронского «Литературные 

портреты», 1928–1929). Поэтому начинается рас-

цвет также и жанра беседы-портрета, или интер-

вью-портрета, ставшего заметным явлением рус-

ского модерна: писатель вызывает интерес  

не только как автор литературных произведений, 

но и как человек, которому «человеческое не чуж-

до». Во второй половине XIX века жанр «литера-

турного портрета» под влиянием И. Тэна (создав-

шего критические очерки о О. де Бальзаке и Стен-

дале) распространяется по всей Европе, но прин-

ципиальным изменением в исследуемом нами 

жанре стала форма прямой речи автора, использу-

емая в интервью-беседах как основной инструмент 

верификации высказывания. Интервью – новый 

жанр, вызывающий повышенный интерес, поэтому 

практически каждая газета ввела соответствующий 

раздел для их публикации, а писатели получили воз- 
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В статье исследуется жанр «литературное интервью» на примере творческих высказываний  

в прессе А. И. Куприна в начале XX века. Показывается, что в момент зарождения жанра были за-

ложены принципы и роли взаимодействия интервьюера и интервьюируемого, сформированы ожи-

дания читательской публики от формально-содержательных особенностей жанра. Повышенный 

интерес к частной жизни литераторов отмечается как характерная черта модерна, приоткрываю-

щего тайны экстраординарных персон. Жанр интервью рассматривается в контексте эволюции ли-

тературной формы портрета в условиях формирования массовой культуры. В научный оборот 

вводятся новые научные материалы, ранее не рассматривающиеся в контексте нарратива само-

осмысления литераторов. Векторы самопрезентации А. И. Куприна показаны как творческая так-

тика, опыт взаимодействия с читателем, подготовленным традицией реализма XIX века к «непри-

крытой правде жизни». Публичная позиция писателя обусловлена его работой в прессе, творче-

скими симпатиями и ориентирами (Куприн – наследник традиции пушкинского и толстовского 

письма; противник авангардной литературы), позиционированием себя как творца, готового впу-

стить читателя в творческую лабораторию, близкого миру простому, «непоэтическому». Ролевая 

модель автора – экспертирование больных точек современности (армейской жизни, проституции, 

жизни советской России). 
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можность непосредственного влияния на читатель-

ские публики, представляя миру «образ писателя». 

Обзор литературы  
Изучение литературных интервью как факта 

истории литературы российского модерна только 

начинается (см. работы В. Лакшина о Л. Толстом 

[1], А. Ташлыкова об интервью А. Куприна [2],  

Д. Риникера об интервью И. Бунина [3], разработки 

в области смежного жанра литературной публици-

стики – анкеты см. у Е. Е. Вахненко [4]; А. С. Алек-

сандрова [5]). В. Лакшин полагал, что жанр интер-

вью, хоть и не лишен субъективности, – «…более 

надежный источник, чем большинство мемуаров  

о писателе» [1, с. 6]. В отличие от взгляда советско-

го исследователя, определявшего специфику жанра 

интервью в конце XIX века как среднее между ре-

портажем и мемуарами, современные литературо-

веды включают интервью в ряд эго-источников, 

напротив, ценных именно «необъективностью», 

пристрастностью (об этом см. И. Силантьев [6]). 

Количество интервью, данное писателями публич-

ным изданиям, очень велико, но до сих пор нет со-

временного научного издания, которое представило 

бы полнотекстовые версии газетных интервью дан-

ного периода. Кроме того, из-за статуса жанра, кото-

рый долгое время полагался нехарактерным для ли-

тературы и рассматривался как публицистический, 

интервью редко включались в собрания сочинений 

писателей или включались в очень сокращенном 

виде, что не позволяет вести научные разыскания.  

Но некоторые попытки систематизации данного ма-

териала ведутся в РГБ (см. [7, 8]). Поэтому научная 

новизна нашего исследования обеспечивается введе-

нием нового эмпирического материала, а также осо-

бой оптикой исследования: литературные интервью 

рассматриваются в контексте проблемы самоосмыс-

ления литераторов, формирования нарративов пуб-

личной самопрезентации, которые даны читателю 

как результат рефлексии писательского сообщества 

над ролью и миссией литераторов, репрезентацией 

тайн литературного мастерства массовому читателю.  

Необходимо также уточнить, что понимается 

под литературным интервью в нашей работе. Ме-

тодика сбора данных, вероятно, оставшаяся ста-

бильной и для сегодняшнего дня, стала жанровой 

структурой, что привело к появлению необходи-

мости отграничить ее от иных публицистических 

форм [9]. Особенность явления – вопрошающий и 

слушающий, предъявленные в тексте [9, с. 86]. 

Выделяя два типа жанров (информационное и ана-

литическое интервью), теоретики медиа акценти-

руют интенциональный аспект: «что?» противовес 

«почему?» [9, с. 86]. Современное понимание жан-

ра интервью исходит из концепции диалогично-

сти, поэтому культуролог А. В. Романенко спра-

ведливо указывает на то, что «диалог» многими 

исследователями понимается как синоним интер-

вью [10, с. 14]. В конце XIX – начале XX жанры 

публицистики находились в стадии становления, 

поэтому строгой дифференциации жанров «бесе-

да» и «интервью» мы не наблюдаем. Само слово 

«интервью», появляющееся в частных беседах [11] 

и иногда в прессе [12, с. 3], было новым, но его 

дефиниция подразумевалась понятной читателю. 

Вместе с тем было существенное отличие, влияю-

щее на форму представления материала в печати: 

для журналистики модерна представление о важ-

ности фигуры спрашивающего было не свойствен-

но (как это происходит в современную нам эпоху 

транспарентного блоггинга), вопрошающий и от-

вечающий не могли восприниматься как равнове-

ликие персоны. Часто при публикации журналист 

обозначался буквами или его имя заменялось про-

фессиональным статусом – репортер (например, 

[13, с. 6]). Поэтому для передачи вопросно-ответ-

ной формы использовались речевые модели, ре-

плики литераторов, зеркально повторяющие за-

прос: «Наше искусство? Что говорить о нашем 

искусстве?!» [14, с. 337]; «Опасность денациона-

лизации? Вы ее боитесь? Я не нахожу ее слишком 

серьезной» [14, с. 338]. Мы понимаем жанр «лите-

ратурное интервью» как интервью, взятое у лите-

ратора, общественно значимой фигуры, актора ли-

тературного процесса (подробнее об этом см. [15]). 

Методы исследования 

В основе исследования лежат описательный, 

сравнительно-типологический, структурный, нар-

ративный методы. 

Результаты и дискуссия 

Покажем способы самопрезентации литераторов 

модерна на примере литературных интервью Алек-

сандра Ивановича Куприна. А. И. Куприн – активный 

участник журналистского бума конца XIX – начала 

XX века, не только интервьюируемый, но и интер-

вьюер (по данным «Купринской энциклопедии» 

[16]). Хотя сама роль журналиста не всегда видится 

писателю приятной («нельзя у уставшего человека 

копаться в душе, точно в своем письменном ящике» 

[17, с. 3], сама по себе включенность в контекст дис-

куссий эпохи кажется ему правильной позицией. 

Роль Куприна-журналиста изучена в достаточной 

мере (см. [18]), исследователи отмечают сильное 

влияние профессионального опыта на публицистику 

и прозу писателя [19] (в том числе и в эмигрантский 

период) [20]. Большое количество интервью с писа-

телем объясняется также и наличием дружеских свя-

зей с ведущими репортерами эпохи А. Измайловым 

и В. Регининым, работавшими для газет «Биржевые 

ведомости» и «Русское слово».  

Эмпирической базой исследования стали ин-

тервью А. И. Куприна начала XX века, данные газе-

там и журналам «Вечерние известия», «Биржевые 

ведомости», «Голос Москвы», «Новый путь», «Пе-

тербургская газета», «Общее дело», «Всемирная 

панорама», «Возрождение», «Последние новости», 

«Своими путями», «За свободу», «Дни», «Сегодня». 

Некоторые из анализируемых текстов использова-

лись как вспомогательный материал, но в научный 



Селютина Е. А.              А. И. Куприн-огородник: самопрезентация писателя 
в литературных интервью эпохи модерна 

Вестник ЮУрГУ. Серия «Социально-гуманитарные науки». 
2024. Т. 24, № 3  105 

дискурс мы вводим также и новые источники. Нас 

интересуют формально-содержательные аспекты 

интервью А. И. Куприна, их тематические векторы. 

Большей частью публикации изучаемого автора, 

интервью и беседы с писателем появлялись в сто-

личных петербургских газетах; можно утверждать, 

что писателю были известны ожидания читателей 

прессы этого периода и задачи, которые ставились 

репортерам и журналистам, что влияло на его вы-

сказывания в более позднее время, когда к нему 

пришла всеевропейская известность.  

Отдельные интервью писателя доступны  

в полных собраниях сочинений 1964 [21] и 2006 

[22] годов, тот же корпус текстов собран ранее  

в сборнике «А. И. Куприн о литературе» [23]. Куп-

рин, дающий интервью, стал предметом специаль-

ного изучения куприноведа С. А. Ташлыкова, вы-

ступившего составителем сборника «Куприн в зер-

кале интервью», в котором интервью как предмет 

изучения впервые выделено из ряда иных литера-

турно-публицистических жанров, а также отмечены 

некоторые характерные черты бытования жанра  

в периодике изучаемого нами периода [24]. 

С точки зрения содержания, при анализе про-

блемно-тематических векторов бесед, можно утвер-

ждать, что часть интервью, которые берутся у писа-

теля, имеют ритуальную природу, связаны с необхо-

димостью уведомлять читателя о новинках или бли-

жайших планах на сбор литературного материала:  

из интервью 1916 года становится ясно, что Куприн 

информирует читателей о завершающем этапе рабо-

ты над «Юнкерами» в годы Первой мировой войны, 

делится планами о поездке «по русской Лапландии  

и Северу» [25, с. 3]; «Свою пьесу о гуляке, попавшем 

на королевский трон, ему [Куприну] не удалось по-

двинуть. Не набросал он и либретто задуманной опе-

ретты. Ближайшая работа его – большая повесть 

“Юнкера”, стоящая в известной логической связи  

с “Поединком”, – пожалуй, как пролог к той жизни  

и типам, какие изображены в известном романе по-

ручика Ромашова» [26, с. 3] и т. п. Композиция  

у таких интервью типичная рамочная, где в интро-

дукции даны описания сада и дома, рабочего кабине-

та и представлен портрет писателя, что отвечает за-

просу читательской публики, с одной стороны,  

на «человеческое» в жизни писателя, с другой –  

на часть тайны, которая еще со времен романтизма 

стоит за писательством как культурной практикой. 

Так, например, в августе 1908 года в «Петербургской 

газете» напечатано интервью Куприна корреспон-

денту В. Регинину. Оно открывается описанием ра-

бочей комнаты: «Окна занавешены зелеными с лило-

вым занавесками. Белый, гладко выструганный стол, 

в гладкой деревянной раме портрет Толстого, фото-

графия Чехова, портрет Кнута Гамсуна. На стенах 

карикатуры-оригиналы Щербова. У входа в комнату 

прислонился к стене велосипед» [27, с. 3].  

Интервью Куприна, данные в разные годы, 

отличаются высокой рекуррентностью способов 

самопрезентации, главный из которых – Куприн 

витальный. Заявляя, что его писательство напря-

мую связано с реалистической художественной 

стратегией (Куприн полагал себя наследником  

Л. Толстого), писатель последовательно предъяв-

ляет себя публике как человека, близкого к земле, 

огородника, любящего все, что связано с природой 

и животными, близкого простым людям – рыба-

кам, морякам и рыночным торговцам. От интер-

вью к интервью повторяется образ Куприна, выти-

рающего руки после работы с землей: «Моя дав-

нишняя мечта иметь свою землю, заниматься са-

доводством и огородничеством» [28, с. 3]; «Что же 

вы делали в Гатчине до бегства? – Весной – я са-

жал огороды, летом – жил тем, что продавал свои 

вещи, а осенью собирал картофель» [29, с. 3]; «Я 

люблю цветы, собак, огороды, верховую езду, 

солнце, море… <…> Мое единственное развлече-

ние – мой милый сад, к которому я сильно привя-

зался» [30, с. 4]. Куприн – любитель животных: 

«Если обращаться с животными ровно и ласково  

и снисходительно к их порокам, – характер у них 

меняется, они входят в коллективную душу дома. 

У нас, если кто болен – кот сидит на пороге его 

комнаты и не уйдет хоть два месяца, – так и док-

тора о него спотыкаются. Животные… А вы заме-

тили, что сейчас в литературе почти не осталось 

ни собак, ни лошадей? И детей тоже нет» [31, с. 4]. 

Образ писателя узнаваем, становится частью 

креолизованных текстов периодики (в том числе 

карикатурных), стереотипизируется, входит в со-

став шуток о литераторах, как, например, в заметке 

1912 года, где Куприна и Андреева намеренно пу-

тают, и это очевидно читателю, регулярно знако-

мящемуся с материалами прессы: «В нашей совре-

менной литературе есть два имени, две точки, около 

которых ютятся остальные ее представители, кото-

рые дают общий тон и направление, и предписыва-

ют те или иные взгляды и требования. Это – Андре-

ев и Куприн. Их фигуры уже примелькались. Всем 

известна черная тужурка Андреева. Все знают не-

сколько сгорбленную, усталую фигуру Куприна.  

И на портретах Андреев выходит всегда жизнера-

достным, веселым, полным сил, – в то время как у 

Куприна мы замечаем какое-то скорбное выраже-

ние, говорящее о душевной усталости и желании 

отдохнуть» [32, с. 2]. В эмигрантских статьях этот 

образ окончательно кристаллизуется: «По утрам 

Александр Иванович работает. В кабинете стол, 

заваленный рукописями, книгами, газетами. На сте-

нах портреты Л. Толстого и Пушкина. Гатчинские 

фотографии, память о Гатчине, где жил Александр 

Иванович в своем особнячке, разводил кур, сажал 

яблони, ухаживал за цветами» [33, с. 314].  

По мнению Куприна, единственно возможная 

позиция автора – наблюдатель, и это влечет за со-

бой презентацию технологии творчества как сбор 

материала, который дает сама жизнь: «Дело в том, 

что в бытность мою в Балаклаве я близко сошелся 
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с черноморскими рыбаками, среди которых у меня 

было много друзей. Я присматривался к их жизни, 

принимая непосредственное участие в их занятии… 

Мы выезжали в море за рыбой, встречались в ры-

бацких кофейнях и «бодегах», плели вместе сети  

и чинили рыболовные снасти [34, с. 6]; «Жизнь там, 

среди рыбаков, дала мне неисчерпаемый источник 

сюжетов для моих произведений» [30, с. 4]. По-

этому автор показывает нам, что многие творче-

ские находки – часть «неслучайных случайностей» 

самой жизни: «Собственно, не писать, а смотреть 

надо… Не так сложилась жизнь. Я мечтал круго-

светное плаванье совершить, матросом или коче-

гаром» [31, с. 4]. Повод к писательству дает дей-

ствительность: «А жизнь-то!.. Если бы удалось 

вдруг уехать месяцев на шесть, без необходимости 

писать… Ну, “Юнкеров” бы закончил, повестушку 

еще одну. А вот еще никто у нас ничего не писал о 

летчиках, и самый полет как следует не описан. Да 

нет, тем множество» [31, с. 4]. 

Кроме того, важна позиция автора по отноше-

нию к читателю, мыслимому Куприным образу 

воспринимающего его творчество сознания. Чита-

тель онтологически близок писателю, идеологиче-

ски и оценочно приближается к образу идеально-

го, всепонимающего субъекта. Писатель показы-

вается нам как «доступный», близкий субъект, 

живой человек, вовлеченный в диалог с реципиен-

том: «Дверь отпер сам Александр Иванович и по-

вел меня к себе в кабинет» [33, с. 314]; «И все-таки 

изумительный наш русский читатель. Ну, конечно, 

и вздор читают, и реклама действует, и все-таки 

есть у нас такая читательская масса, ее ничем не об-

манешь. Чувствуют, что – настоящее» [33, с. 315].  

Очевидно, что последовательность такой са-

мопрезентации связана с позиционированием себя 

как наследника великой реалистической традиции, 

своеобразного «неонатуралиста», что в литератур-

ном Серебряном веке видится, с одной стороны, 

как оппозиция символистским и иным авангард-

ным практикам письма, с другой – как практика 

самоумаления «натурального» субъекта рассказы-

вания, высокий образец которой мы можем видеть 

в творчестве раннего Ф. М. Достоевского (напри-

мер, в романе «Бедные люди»). Противопоставле-

ние себя авангардистскому письму модерна также 

реккурентно, мы можем проследить эту линию 

самопрезентации на протяжении всей творческой 

жизни писателя (см., например, [33, с. 314]. В ин-

тервью «Петербургской газете» в январе 1914 года 

сформулировано мнение о футуристах: «Футури-

сты веселые, озорные мальчишки, но они подрас-

тут и одумаются» [33, с. 336]. При этом «Куприн-

ская энциклопедия» под редакцией научного со-

трудника ГБУК ОГЛММ Т. А. Каймановой свиде-

тельствует о том, что Куприн неоднократно вы-

ступал в сборных поэтических концертах вместе  

с представителями литературного авангарда. Со-

ответственно, можно предположить, что формиро-

вание персонально осмысленного литературного 

«канона», образцовых авторов и текстов – это ре-

зультат последовательного помещения себя в опре-

деленную рамку. А. И. Куприн в интервью обра-

щается к прецедентным феноменам, прошедшим 

(пользуясь терминологией И. Розанова) стадию 

первичной канонизации именно в эпоху модерна. 

Помимо уже упоминаемого Л. Н. Толстого, писа-

телем-идеалом видится А. С. Пушкин, внимание  

к частной жизни которого Куприну кажется не-

приличным (особенно негативно оценивается дея-

тельность прессы в юбилейный 1899 год) [35, с. 6].  

Иное, более критическое мнение высказывает 

Куприн о писателях-современниках, отдавая долж-

ное, например, Н. Никандрову, Ф. Сологубу, В. Брю-

сову и К. Зайцеву, высказывает резкое критическое 

мнение по поводу явной политической ангажиро-

ванности М. Горького: «Я считаю последние вещи 

Горького очень талантливыми. Талант Горького 

немного заедает политика. Она лишает его основ-

ного требования для писателя – свободы творче-

ства, и Горький заставляет писать тенденциозно» 

[33, с. 333].  

Многие интервью и заметки А. И. Куприна 

можно анализировать как единые серии, т. к. темати-

чески они объединяются вокруг наиболее резонанс-

ных публикаций автора. Особенно репрезентативна  

в этом смысле полемика по поводу выхода повести 

«Яма» (проблема проституции [36–38], также скан-

дал с плагиатом замысла второй части, который со-

вершил «Граф Амори» (настоящее имя И. П. Рапгоф) 

[39]). После выхода второй части повести в 1915 го-

ду острый вопрос существования проституции в Рос-

сии обсуждался не менее интенсивно, несмотря  

изменившийся исторический контекст. Автор  

на долгие годы стал экспертом по «женскому вопро-

су»: «Во всяком случае, я твердо верю, что свое дело 

я сделал. Проституция – это еще более страшное зло, 

чем война, мор и так далее. Война пройдет, но про-

ституция живет веками» [40, с. 5]. 

Картина мира Куприна-писателя симметрична 

нефикциональному нарративу, представленному  

в интервью. Автор сосредоточен на болевых точ-

ках современности – проституция, армейское 

пьянство. Во многом восприятие неразделенности 

образа Куприна – писателя-реалиста и повеству-

ющего субъекта его текстов (основной тип нарра-

тора в его прозе – нарратор, принадлежащий миру 

повествования, в терминологии В. Шмида, диеге-

зису [41, c. 46]), – определило необычайный 

всплеск интереса к фигуре А. И. Куприна в годы 

Русско-Японской и Первой мировой войн. Еще  

в средине 1900-х годов внимание к Куприну обес-

печивалось очевидным автобиографизмом многих 

его текстов. Автор подтверждал этот вектор ин-

терпретации в интервью по поводу выхода расска-

зов и повестей «Дознание» (1894), «Куст сирени» 

(1894), «Ночная смена» (1899), «Кадеты. На пере-

ломе» (1900), «Поход» (1901), «Штабс-капитан 
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Рыбников» (1906), «Поединок» (1905) и др. По-

этому пресса отводила ему роль эксперта в воен-

ной и армейской жизни, репортера на передовой. 

Автор в толстовской традиции правды жизни ука-

зывает на больные вопросы современности: «Слу-

жбу они рассматривают как невыносимое, ужасно 

скучное бремя. И все пьют, пьют и пьют. Пьют до 

белой горячки, до потери человеческого облика. 

Нередко можно видеть, как бравый денщик ведет 

по улицам маленького городишки своего офицера; 

офицер в расстегнутом кителе, с сорванной саб-

лей, испачканный в грязи, с погасшим свинцовым 

взглядом и с фуражкой на затылке; бессильною 

рукою он время от времени бьет по лицу своего 

денщика и в промежутках страдает приступами мор-

ской болезни» [18, с. 40]. Позднее Куприн писал, что 

твердо «…решил, что ездить туда из праздного лю-

бопытства, с комфортом и полною безопасностью» 

также неловко, как …неловко наблюдать для темы 

страдания, смерть и роды» [35, с. 6]. 

Выводы 

Интервью литератора А. И. Куприна пред-

ставляют собой яркий образец ранних интервью 

акторов литературного процесса эпохи модерна. 

Временной диапазон анализируемых источников 

позволяет проследить стабилизацию жанровых 

черт (прежде всего структурных), появление кли-

шированных речевых конструкций (особенно  

в коротких заметках «ритуального» новостного 

характера). Популярность Куприна позволяет про-

анализировать большое количество эмпирических 

данных и подтвердить этапы формирования образа 

литератора в публичных изданиях: писатель-

виталист, любящий простую жизнь, последова-

тельно следующий литературной стратегии писа-

телей-реалистов, ориентирующийся на художе-

ственный опыт Л. Н. Толстого, в том числе и в сле-

довании традиции открытого обсуждения самых 

сложных вопросов современности. Наибольшее 

количество интервью приходится на годы войн 

(Русско-Японской, Первой мировой), на пострево-

люционное время, а также на пятилетие после вы-

хода повести «Яма» (начало 1910-х годов), связано 

с обсуждением женского вопроса и сложных от-

ношений в российской армии. Таким образом, мы 

можем видеть запрос публики по отношению  

к литераторам, тяготеющий к всеохватности при-

писываемого писателю опыта, динамику интереса 

к важным темам современности, публичную ре-

флексию писательского сообщества над ролью 

литератора в жизни общества, стереотипизацию 

образов в ходе самоосмысления и дальнейшую 

трансляцию готовых публичных формул в прессе. 
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This article examines the genre of “the literary interview” using the example of creative 

statements in the press by Alexander Kuprin at the beginning of the 20th century. At the begin-

ning of the genre, the principles and roles of interaction between interviewers and interviewees 

were laid down, and the expectations of the reading public on the formal and meaningful features 
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of the genre were formed. The interview genre is considered in the context of the evolution  

of the literary form of the portrait in the formation of mass culture and there was increased inter-

est in the private life of writers as a characteristic feature of modernity. New materials not previ-

ously considered in the self-reflective narratives of writers are introduced. The vectors  

of Kuprin’s self-presentation are shown as creative tactics. The experience of interacting with  

the reader was prepared by the tradition of realism of the 19th century for the “naked truth  

of life”. The writer’s public position is conditioned by his published work, creative sympathies, 

and guidelines (Kuprin, as an opponent of avant-garde literature, is the heir to the tradition  

of Pushkin and Tolstoy). He positions himself as a creator, ready to let the reader into his creative 

laboratory, which was close to a simple “non-ethical” world. The author’s role model is the ex-

amination of the sick points of modernity (army life, prostitution, life in Soviet Russia). 

Keywords: literary interview, Russian modernism, ego-narrative, journalism, history of 

journalism, mass media, media discourse, speech genres, periodicals, interviewers, interviewees, 

Alexander Kuprin. 
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Введение 

Каждое государство стремится формировать  

у своих граждан патриотические ценности, трак-

туя понятие патриотизма с акцентом на наиболее 

значимые для конкретной страны стратегические  

и ситуативные обстоятельства. Накоплено и отра-

ботано значительное количество эффективных 

форм патриотического воспитания, среди которых 

курсы социально-гуманитарных дисциплин в шко-

лах и вузах, издание специальной литературы, мас-

совые тематические праздники и, наконец, посла-

ния государственных лидеров и организация пула 

медийных каналов с синхронизированной тональ-

ностью актуальных для государства материалов. 

С начала XXI века российские власти уделяют 

всё более пристальное внимание роли в данном 

процессе средств массовой информации. В Кон-

цепции патриотического воспитания граждан Рос-

сийской Федерации содержится важное положение 

о двоякости этой роли. С одной стороны, указыва-

ется, что «…основными группами граждан, вы-

ступающими объектами патриотического воспита-

ния, являются … творческая интеллигенция  

и представители средств массовой информации». 

Получается, что они сами нуждаются в воздей-

ствии, имеющем целью формирование твердой  

и активной патриотической позиции. 

С другой стороны, в Концепции говорится  

о том, что объектная позиция названных социаль-

ных групп относительна. Будучи включенными  

в систему патриотического воспитания, они в то 

же время являются и его субъектами [1]. 

То есть и всегда, и особенно в современных 

условиях свершившейся медиатизации общества 

СМИ в идеале должны нести полученные патрио-

тические ценности разным категориям граждан. 

Таким образом, актуальной задачей научного ис-

следования становится анализ направлений, прин-

ципов, а также форм работы со СМИ, позволяю-

щих эффективно включить их субъект-объектный 

потенциал в дело патриотического воспитания 

населения. 

В решении этой задачи мы выделяем три ос-

новных блока. Первый из них является базисным 

для всех категорий граждан и выражается в арти-

куляции и декларировании самого понятия «пат-

риотизм» применительно к интересам России. 

Второй блок предполагает подготовку собственно  
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В статье рассматриваются теория и практика государственной политики в области формиро-

вания и продвижения патриотических ценностей в увязке с задачами средств массовой информа-

ции в данной области. В качестве одной из ключевых форм реализации таких задач выделяются 

конкурсы СМИ. Они, в свою очередь, понимаются как стратегия добровольного и массового во-

влечения журналистов в дело патриотического воспитания граждан. 

Анализируется разделы о медиа в целом и конкурсах СМИ как их составной части в феде-

ральных государственных программах патриотического воспитания, принятых в 2001–2024 гг.,  

а также практика проведения конкурсов государственными, общественными и коммерческими ор-

ганизациями. 

Описывается последовательно формировавшаяся общегосударственная модель таких конкур-

сов, достигшая пика своей эффективности к 2020 г. и состоящая из федеральных и межрегиональ-

ных конкурсов СМИ «Патриот России», «Слава России», «Моя малая Родина», «Вызов XXI век»  

и ряда других. Ориентиры для дальнейшего развития СМИ как субъектов патриотического воспи-

тания представлены в материалах Всероссийской научно-практической конференции «Вклад СМИ 

в реализацию государственной программы патриотического воспитания граждан Российской Фе-

дерации». На форуме принят «Меморандум о патриотизме», выполняющий функцию информаци-

онного эталона – этического руководства для составления и оценки медийных текстов массового 

воздействия.  

Показывается, что после 2020 г. и патриотическая политика в целом, и ее медийные слагае-

мые вместе с конкурсами СМИ во многом переместились из общефедеральных стратегий в феде-

рально-ведомственные программы. Число самих конкурсов СМИ федерального масштаба суще-

ственно сократилось.  

По мнению автора статьи, данная ситуация требует коррекции с возвратом к раскрытым  

в статье опыту и моделям предыдущего периода.. 

Ключевые слова: государственная политика, патриотические ценности, программы патрио-

тического воспитания, конкурсы СМИ, организационно-финансовая поддержка, добровольное во-

влечение, информационный эталон. 
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журналистов на уровне обучения профессии  

в высших учебных заведениях и послевузовских 

мероприятий по совершенствованию профессио-

нальных навыков. Третий блок касается добро-

вольного вовлечения журналистов и редакций  

в целом в систему патриотического воспитания на 

основе их личных и (или) корпоративных устано-

вок. К ключевым и наиболее эффективным фор-

мам такого вовлечения мы относим профессио-

нальные конкурсы, которые и становятся предме-

том углубленного рассмотрения в статье. 

Обзор литературы  
Анализируя вузовскую подготовку будущих 

журналистов, Л. С. Макарова говорит о необходи-

мости прививать им такие общие и очевидные 

принципы патриотизма, как «…неравнодушное 

отношение к своей стране», «…несовместимость  

с ксенофобией, высокомерным и презрительным 

отношением к другим народам», различение понятий 

«…любовь к своей стране» и «…ненависть и высо-

комерие по отношению ко всем остальным» [2].  

В. К. Иванов фокусируется на организацион-

но-финансовой стороне профессиональной дея-

тельности СМИ, имея в виду целевую государ-

ственную финансовую поддержку изданий, име-

ющих особое информационно-социальное значе-

ние, за счет средств федерального и региональных 

бюджетов. По мнению автора, поддерживаться 

должны серии тематически однородных материа-

лов, ориентированные на реализацию насущных 

государственных задач и приоритетов, а именно: 

популяризацию приоритетных национальных про-

ектов, формирование культа семьи и здорового 

образа жизни; борьбу с коррупцией, преступно-

стью, наркоманией, расовой и межконфессиональ-

ной рознью; обеспечение безопасности на дорогах, 

развитие межнационального общения и творчества 

народов Российской Федерации, разъяснение при-

нимаемых законов. 

Исследователь говорит и о необходимости 

«…установления различных пределов свободного 

развития медийного пространства на коммерче-

ской основе» в части ограничений, связанных  

с безопасностью самого государства, в том числе  

с противодействием терроризму, наркомании, раз-

рушению детской нравственности [3]. 

А. Н. Гуреева и П. А. Киреева замечают, что 

журналисты в конечном счете должны формиро-

вать позитивный медиаобраз государства, пред-

ставляющий закодированное в медийном тексте 

ценностное представление автора и вызывающее 

ценностную реакцию адресата [4]. 

Э. А. Галумов выделяет содержательные ха-

рактеристики такого медиаобраза: это природно-

ресурсный потенциал страны, ее культурно-

историческое наследие, особенности геополитиче-

ского положения, стиль реализации политической 

власти, характер и принципы деятельности обще-

ственно-политических объединений, модели соци-

ального взаимодействия, социально-психологиче-

ские настроения в обществе, морально-нравствен-

ные аспекты его развития [5]. 

Анализируя исторический опыт развития 

СМИ, А. В. Возжеников и А. Н. Кузнецов конста-

тируют, что СМИ успешно выполняли роль субъ-

екта формирования патриотизма и гражданствен-

ности в советский период постольку, поскольку 

транслировали и актуализировали устойчивый  

и актуальный для государства спектр политиче-

ских проблем. 

Но в дальнейшем они пустились в «свободное 

плавание» в определении стратегии выживания  

и развития в условиях рыночных отношений  

и политических реформ. У СМИ появилась воз-

можность заявить о своей политической субъект-

ности. Наравне с другими политическими инсти-

тутами они начали работать над созданием демо-

кратической генерации российских граждан – но-

сителей новой политической культуры, новых 

ценностей, нового отношения к будущему госу-

дарства и общества. Но увеличение возможностей 

СМИ не всегда приводило к расширению их поли-

тической субъектности в формировании новых 

компонентов патриотизма и гражданственности. 

На выполнение этих задач СМИ, по мнению ис-

следователей, «…должны быть ориентированы 

собственными коллективами» [6].  

Многие авторы отдают приоритет ценностям 

«журналистики вообще», но не «журналистики  

для своей страны». Например, Г. В. Кручевская  

к профессиональным журналистским ценностям 

относит такие, как предоставление аудитории со-

циально важной или социально интересной ин-

формации, создание адекватной картины мира, 

строгая документальность сообщений, стремление 

к объективности путем представления различных 

точек зрения, рассмотрение событий и явлений  

с гуманистических позиций, то есть через призму 

интересов личности, создание информационного 

продукта, полезного для аудитории [7]. 

Данная тенденция во многом характерна и для 

отечественной журналистики в целом. Очевидно, 

что возможности журналистов вместе с их ограни-

чениями регулируются правовыми актами госу-

дарств и регионов. Что же касается ценностных 

ориентировок, то они содержатся главным образом 

в кодексах профессиональной этики. О. В. Смирно-

ва и С. Б. Стебловская изучили более 30 таких ко-

дексов, принятых в России в период с 1994  

по 2014 гг. на различных уровнях (федеральный, 

региональный, отраслевой, редакционный), а затем 

сопоставили их с аналогами Китайской народной 

республики. В базовых позициях этих документов 

выявлены существенные различия.  

Так, основные установки «Медиаэтического 

стандарта» (Россия, 2021) направлены на социаль-

ную ответственность и профессиональную чест-

ность журналиста, обеспечение права граждан  
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на информацию и свободу слова, уважение част-

ной жизни и человеческого достоинства, защиту 

многообразия культур. В «Кодексе профессио-

нальной этики журналистов» (КНР, 2019) закреп-

лены во многом иные ключевые смыслы профес-

сии журналиста: беззаветное служение народу, 

социальная ответственность, патриотизм, соблю-

дение законности и дисциплины; обеспечение до-

стоверности фактов, объективности и справедли-

вости; отсутствие стремления к личной выгоде, 

поддержание духа национального единства и со-

трудничества, укрепление мирного сосуществова-

ния, уважение национальных традиций. 

Другими словами, в кодексах КНР приоритет-

ное внимание уделяется деятельности журналиста 

по продвижению интересов государства, в то время 

как в фокусе российского кодекса находятся  

в первую очередь «права и свободы человека» [8]. 

Что же касается воспитания патриотических 

ценностей с применением форм, не связанных  

с вузовским обучением или семинарами по повы-

шению квалификации журналистов, то в исследо-

вательских публикациях они затрагиваются чрез-

вычайно редко. Тем более это относится к медий-

ным конкурсам, которым посвящены лишь от-

дельные материалы. Характерным примером вы-

ступает статья А. Р. Таирова, где конкурсы СМИ 

рассматриваются лишь как средство продвижения 

изданий [9]. 

Методы исследования 

Исследование представляет собой не столько 

продолжающийся, сколько инновационный харак-

тер. Анализируется медийная проблематика, 

включающая конкурсы СМИ, в программах пат-

риотического воспитания населения общегосудар-

ственного масштаба, принятых в 2001–2024 гг. 

Рассматривается практика организации журна-

листских конкурсов федеральными министерства-

ми и ведомствами, общероссийскими обществен-

ными организациями и коммерческими структу-

рами. В поле зрения находится тематика конкур-

сов, отражающая ключевые явления социально-

полити-ческой жизни страны. Представлен обзор 

материалов Всероссийской научно-практической 

конференции «Вклад средств массовой информа-

ции в реализацию государственной программы 

патриотического воспитания населения» и приня-

того на ней Меморандума о патриотизме. 

Помимо общего анализа, существенное зна-

чение для актуальных выводов имеет многолет-

ний, объемный и эксклюзивный личный опыт ав-

торского участия и наблюдения за процессом орга-

низации и проведения конкурсов. В 2001–2024 гг. – 

период, сопряженный с временем исследования – 

возглавляемое автором Агентство «Международ-

ный пресс-клуб» выступало исполнителем госу-

дарственных контрактов, а сам автор являлся ру-

ководителем оргкомитета и председателем жюри 

таких массовых всероссийских и межрегиональ-

ных конкурсов СМИ, как «Патриот России», «Сла-

ва России», «Моя малая Родина», «Вызов XXI век», 

«Русский язык в электронных СМИ», «Созвездие 

мужества», «Журналисты против террора». 

Результаты и дискуссия 

Общее определение конкурса, присутствую-

щее с незначительными вариациями в разных сло-

варях, сводится к понятию соревнования, имею-

щего целью выявить и отметить лучших в своей 

сфере деятельности. Применительно к термину 

«лучшие» существует две категории критериев: 

одна, основная, предполагает выделение показате-

лей, характеризующих функциональную суть про-

фессиональных активностей; другая, дополняю-

щая, – их содержательные основания.  

В России ежегодно проводятся сотни журна-

листских конкурсов, организованных федераль-

ными и региональными органами власти, коммер-

ческими структурами, общественными организа-

циями. При этом «вес» критериев первой и второй 

категории варьируется от примерно равной про-

порциональной представленности до полного до-

минирования одной из них. 

Обратившись к положению о ежегодно про-

водимом Союзом журналистов России Всероссий-

ском конкурсе на лучшее журналистское произве-

дение, можно увидеть, что критерии оценки мате-

риалов охватывают главным образом позиции 

первой категории. Среди них присутствуют такие, 

как журналистское мастерство, действенность 

публикации; выразительность, точность и доход-

чивость языка изложения; работа с экспертами  

и использование интерактива, оригинальность 

идеи и способов подачи материала. Критерии вто-

рой категории определяются одной фразой: «об-

щественная значимость» [10]. 

В журналистской номинации фестиваля МЧС 

России «Созвездие мужества», напротив, преиму-

щественное внимание уделяется содержательным 

критериям: в конкурсе участвуют журналисты  

и редакции, опубликовавшие материалы по тема-

тике безопасности и спасения людей, предупре-

ждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их 

последствий [11]. 

Если же говорить о конкурсах коммерческих 

структур, то ведущим критерием в них является 

упоминание производителей товаров и торговых 

марок. Ассоциации предпринимателей также  

не выходят за рамки тематических критериев, 

расширяя их до вопросов экономического разви-

тия страны, региона, предприятия в целом. Так, 

Торгово-промышленная палата РФ в течение 30 

лет проводит конкурс журналистов «Экономиче-

ское возрождение России». Его цель – стимулиро-

вание развития экономического направления  

в отечественной журналистике и объективного 

отражения средствами массовой информации про-

блем становления и успехов отечественного пред-

принимательства [12]. 
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Как показывают приведенные примеры, единый 

подход к оценке конкурсных материалов СМИ от-

сутствует как в области профессиональных критери-

ев журналистики, так и в плане ценностно-тема-

тических ориентаций. Однако автор вовсе не склонен 

предлагать унификацию данных форм и процессов, 

что в принципе не нужно и невозможно. Другое де-

ло, что политика формирования у журналистов пат-

риотических ценностей должна присутствовать  

в принципе, и реализовать ее по силам лишь госу-

дарству и в общефедеральном масштабе. Суще-

ственная роль, на наш взгляд, здесь должна отво-

диться государственным медийным конкурсам.   

В обоснование данного утверждения приве-

дем следующие доводы. Прямая финансовая под-

держка медийных ресурсов со стороны государ-

ственных и муниципальных органов власти и свя-

занных с ними корпораций, безусловно, важна  

и широко осуществляется в нашей стране. Она 

способствует следованию СМИ в русле государ-

ственной политики, но лишь косвенно влияет на 

формирование личности журналиста как патриота. 

Фактически здесь действует обычная рыночная 

схема, где государство является заказчиком,  

а СМИ и работающие в них журналисты – испол-

нителями, получающими за свой труд заработную 

плату и другие виды материального поощрения. 

Но в случае с государственными конкурсами 

ситуация иная. Денежные премии за участие в них 

касаются лишь малой части конкурсантов, а по-

давляющее большинство получает символические 

награды в виде дипломов, призов и медалей. Уча-

стие в таких конкурсах – полностью добровольное 

дело журналиста. Таким образом, если он вклю-

чился в конкурсную процедуру, предполагающую 

продвижение в публикациях определенных тем  

и их ценностной платформы, значит, это соответ-

ствует его жизненным принципам. То есть в этом 

случае журналист определенно пишет или снимает 

«по зову сердца», который передается потребите-

лям медийной продукции. Происходит процесс 

вовлечения и «самовоспитания» журналиста  

в русле актуальных тем и ценностей с последую-

щим воспроизводством их в авторских материалах. 

Глубина подобного понимания цели и форм 

работы с журналистами варьировалась на разных 

этапах формирования и реализации государствен-

ных программ. Так, первая из них, «Патриотиче-

ское воспитание граждан Российской Федерации», 

принималась Правительством РФ в 2001 г. и охва-

тывала последующий пятилетний период [13]. 

В документе отмечалось, что экономическая 

дезинтеграция, социальная дифференциация об-

щества, девальвация духовных ценностей оказали 

негативное влияние на общественное сознание 

большинства социальных и возрастных групп 

населения страны. Становилась всё более замет-

ной постепенная утрата нашим обществом тради-

ционного российского патриотического сознания. 

Патриотизм кое-где стал перерождаться в нацио-

нализм. Во многом утрачено истинное значение  

и понимание интернационализма. В общественном 

сознании получили широкое распространение рав-

нодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, немо-

тивированная агрессивность, неуважительное от-

ношение к государству и социальным институтам.  

В связи с этим Программа предполагала со-

здание механизма, обеспечивающего становление  

и эффективное функционирование государствен-

ной системы патриотического воспитания, направ-

ленной на сохранение общественной стабильно-

сти, восстановление национальной экономики  

и укрепление обороноспособности страны. 

В документе выделялся специальный раздел 

«Государственное воздействие на пропаганду патрио-

тизма в средствах массовой информации», где гово-

рилось, что активизация творческого потенциала жур-

налистов, писателей, кинематографистов осуществля-

ется путем организации конкурсов с учреждением 

ежегодных премий по патриотической тематике.  

В соответствии с Программой стартовал Все-

российский конкурс «За лучшее и систематиче-

ское освещение в электронных и печатных СМИ 

темы патриотического воспитания граждан», по-

лучивший название «Патриот России». Ответ-

ственными исполнителями данного пункта опре-

делялись Министерство РФ по делам печати, теле-

радиовещания и средств массовых коммуникаций 

(МПТР) и Министерство обороны (МО) России. 

Важно заметить, что контроль за выполнением 

мероприятий этой и двух последующих программ 

осуществлял специальный рабочий орган – Россий-

ский государственный военный историко-культур-

ный центр при Правительстве РФ (Росвоенцентр). 

Он существовал с 1997 по 2016 г., а затем был пере-

именован в Центр поддержки молодежных творче-

ских инициатив и передан в ведение Федерального 

агентства по делам молодежи (Росмолодежь).  

Вторая государственная программа патриоти-

ческого воспитания на 2006–2010 гг. выполняла 

задачи совершенствования данного процесса, 

предусматривала его информационное обеспече-

ние и поднимала статус конкурса «Патриот Рос-

сии»: состав ответственных за его проведение до-

полнялся Росвоенцентром и органами исполни-

тельной власти субъектов РФ [14]. 

Последующая практика проведения «Патрио-

та России» продемонстрировала его важность  

и эффективность: конкурс журналистов стал са-

мым массовым в России, ежегодно в нем участво-

вали СМИ всех субъектов РФ, в финал выходили и 

награждались сотни СМИ и тысячи работ. Отсюда  

в третьей государственной программе патриотиче-

ского воспитания на 2011–2015 гг. фигурировала 

уже система таких конкурсов, в том числе: 

 «Патриот России» (Ответственные: Феде-

ральное агентство по печати и массовым комму-

никациям – Роспечать, МО России, Росвоенцентр); 
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 «На страже порядка» (Министерство внут-

ренних дел – МВД России и Федеральная служба 

исполнения наказаний – ФСИН России); 

 «Сибирь – территория надежд» (Ответ-

ственные здесь и далее: Роспечать, Всероссийская 

государственная телевизионная и радиовещатель-

ная компания – ВГТРК, Министерство региональ-

ного развития – Минрегион России, органы ис-

полнительной власти субъектов РФ); 

 «Щит России»; 

 «Моя малая Родина»; 

 «Слава России» [15]. 

Однако в дальнейшем, с передачей функции 

координатора Программы от Росвоенцентра  

к Росмолодежи, тенденция развития государствен-

ных федеральных и межрегиональных конкурсов 

СМИ как эффективной формы патриотического 

воспитания не продолжилась. В четвертой про-

грамме патриотического воспитания сохранились 

лишь два из перечисленных выше конкурсов – 

«Патриот России» и «Щит России». К ним доба-

вился конкурс журналистского мастерства «Даль-

ний Восток – восходящая звезда России» [16]. 

Подводя итог развитию медийного блока про-

грамм патриотического воспитания в 2001–2020 

гг. в целом и конкурсов СМИ как их составной 

части, следует сказать, что ведущим идеологом  

и исполнителем здесь являлась Роспечать. Причем, 

помимо медийных конкурсов, обозначенных в об-

щефедеральных программах, Агентство иниции-

ровало и свои собственные. Среди них: 

 Всероссийский конкурс телевизионных 

фильмов и программ «Единение»; 

 Всероссийский фестиваль радиопрограмм 

для детей «RadioJunior»; 

 Международный экологический телевизи-

онный фестиваль «Спасти и сохранить»; 

 Конкурс электронных СМИ «Гуманитарное 

сотрудничество во имя процветания»; 

 Фестиваль телевизионных и радиопрограмм 

антитеррористической направленности «ТВ-

РАДИО-Антитеррор»; 

 «Словесные» конкурсы («Русский язык  

в электронных СМИ», «Живое слово») [17]. 

При этом на уровне страны сложилась взаи-

моувязанная организационно-тематическая модель 

медийных конкурсов. «Патриот России» охваты-

вал все виды СМИ и выступал в качестве базового 

конкурса по ценностной проблематике, а для уча-

стия в нем допускались материалы других конкур-

сов. Модель принимала во внимание территори-

альные масштабы и национальное многообразие 

российского государства. Базовым городом фина-

ла конкурса СМИ «Слава России» стал Владикав-

каз, «Щит России» – Пермь, «Сибирь – территория 

надежд» – Новосибирск, «Моя малая Родина» – 

Калуга. Финал «Патриота России» ежегодно про-

водился как в Москве, так и в столицах разных 

регионов России от Архангельска на севере  

до Ростова-на-Дону на юге, от Великого Новгорода 

на западе до Челябинска и Омска на востоке; вклю-

чал в себя центры ведущих национальных респуб-

лик Казань (Татарстан) и Уфа (Башкортостан).   

Такая модель позволяла получать эффектив-

ные качественные результаты: во-первых, каждый 

субъект РФ, где проводились финальные меропри-

ятия конкурсов (семинары, круглые столы, цере-

мония награждения), становился «патриотической 

площадкой года» с масштабным включением 

властного ресурса и медийного потенциала; во-

вторых, в стране, особенно в ее регионах, склады-

валось неформальное сообщество журналистов, 

объединенных общим отношением к патриотизму.  

В 2009 г. одновременно с финалом конкурса 

«Патриот России» в Волгограде проводилась Все-

российская научно-практическая конференция 

«Вклад СМИ в реализацию государственной про-

граммы патриотического воспитания граждан Рос-

сийской Федерации». 

На конференции представлялся и обсуждался 

аналитический доклад «Патриотизм в актуальных 

трактовках, отечественных СМИ и сознании росси-

ян». Заключительный документ форума, «Меморан-

дум о патриотизме», определял ориентиры медийной 

политики в данной области на перспективу [18].  

Такого рода формат квалифицируется авто-

ром статьи и разработчиком Меморандума как 

информационный эталон – руководство для со-

ставления и оценки медийных текстов массового 

воздействия. В начале Меморандума присутству-

ют актуальные трактовки ключевых понятий  

с ответами на вопросы: что означает патриотизм 

для нас, на какой основе должно консолидиро-

ваться государство, какая идея будет его сплачи-

вать, что такое патриотическая мотивация лично-

сти? Далее фиксируются позитивные тенденции  

в материалах СМИ, заслуживающие одобрения  

и продолжения; затем обозначаются проблемные 

места. Содержатся предложения о деятельности 

СМИ по укреплению патриотического сознания 

россиян. В глобальном плане это организация си-

стемных информационных циклов по «героиза-

ции» и «патриотизации» различных эпох, событий 

России и их персонажей; поиску и продвижению 

героев современных будней; расширению спектра 

человеческих личностей, воспринимаемых как 

выдающиеся и патриотические. 

Номинации конкурсов СМИ формировались  

и претерпевали ежегодную динамику в соответствии 

с актуальной для страны политико-идеологической 

проблематикой определенного периода. Приведем их 

перечень в последнем, XIX конкурсе «Патриот Рос-

сии», проведенном в 2020 г. в Архангельске:  

1) «Мы – россияне!» – материалы о выдающих-

ся россиянах; дружбе, взаимопонимании и укрепле-

нии национального согласия и духовной общности 

многонационального народа Российской Федерации; 
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2) «Россия и мир» – рассказы об участии Рос-

сии в международных экономических и социальных 

проектах, противодействии санкциям, оптимизации 

отношений со странами мирового сообщества, 

формировании многополярного мира, миротворче-

стве, поддержке прогрессивных начинаний; 

3) «Против фальсификации истории» – пуб-

ликации, направленные на борьбу с фальсифика-

цией истории в ущерб интересам Российской Фе-

дерации и сохранение памяти о Великой Отече-

ственной войне в одной или нескольких сериях 

журналистских работ; 

4) «Без срока давности» – истории о трагеди-

ях мирного населения Советского Союза в годы 

Великой Отечественной войны; 

5) «Россия молодая» – работы в СМИ о со-

зидательном труде молодых граждан России; мо-

лодёжных инициативах в достижении высоких 

результатов на производстве, в учёбе, научной 

деятельности, спорте, искусстве, службе в Воору-

жённых Силах, развитии гражданского общества; 

героических поступках современной молодежи. 

Но далее ситуация изменилась. В 2020 г. почти 

одновременно произошли два события, существен-

но повлиявших на перспективы развития медийных 

конкурсов патриотической направленности. Одно 

из них – ликвидация Роспечати с передачей его 

полномочий и функционала Министерству цифро-

вого развития, связи и массовых коммуникаций 

(Минцифры) РФ. Другим событием стало принятие 

Правительством РФ Плана мероприятий по реали-

зации в 2021–2025 гг. Стратегии развития воспита-

ния в Российской Федерации [19].  

При этом Минцифры не приобрело, а утратило 

роль координатора государственной медийной поли-

тики в части проведения конкурсов СМИ. Эти функ-

ции Министерства трансформировались в другие, 

обозначенные в разделе IV указанной выше Страте-

гии («Развитие научно-методических механизмов  

в сфере воспитания»), и предполагают «…про-

ведение регулярных комплексных исследований по-

требительских и поведенческих особенностей моло-

дежной аудитории в российском сегменте сети “Ин-

тернет” в целях повышения уровня информирован-

ности органов государственной власти РФ и органи-

заций, осуществляющих деятельность в сфере вос-

питания, о влиянии информационной среды на фор-

мирование взглядов подрастающего поколения». 

Большинство из проводимых ранее конкурсов 

СМИ, включая «Патриот России», прекращено. 

Информация о немногих оставшихся в принципе не 

размещается на сайте Минцифры, а присутствует 

только на ресурсах государственных закупок. 

Что же касается государственной практики пат-

риотического воспитания и конкурсов СМИ в целом, 

то она из общефедеральной превращается в феде-

рально-ведомственную. Так, федеральный проект 

«Патриотическое воспитание граждан РФ» закрепля-

ется за Министерством просвещения РФ [20]. 

Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 г. ориентирована  

на воспитание и социализацию детей [21]. 

Из значимых ведомственных медийных кон-

курсов патриотической направленности федераль-

ного уровня, которые продолжались к моменту 

подготовки настоящей статьи, следует упомянуть 

такие, как «СМИротворец» – на лучшее освещение 

вопросов межнациональных и этноконфессио-

нальных отношений (Росмолодежь) [22]; Всерос-

сийский конкурс СМИ «Культура Слова» (Мин-

культуры) [23]; Конкурс молодых журналистов, 

пишущих на социально значимые темы, «Вызов 

XXI век» (Минцифры) [24]; фестиваль СМИ «Щит 

России» (Минцифры) [25]. 

Выводы 

В первые десятилетия XXI века российским 

государством накоплен значительный опыт воспи-

тания у граждан патриотических ценностей.  

В этом вопросе значительное внимание уделяется 

роли средств массовой информации, одновремен-

но выступающих и субъектом, и объектом данного 

процесса. В статье проанализированы формы ра-

боты со СМИ, позволяющие эффективно вклю-

чить их субъект-объектный потенциал в дело пат-

риотического воспитания. В качестве одной  

из ключевых форм выделены медийные конкурсы.  

Отмечается, что при высокой значимости ор-

ганизационно-финансовой поддержки СМИ госу-

дарственными и муниципальными органами вла-

сти она лишь косвенно влияет на формирование 

личности журналиста как патриота. Конкурсы 

СМИ имеют иную природу и становятся формой 

добровольного включения журналистов и редак-

ций в процедуру, сопряженную с продвижением  

в публикациях актуальных для государства тем  

и их ценностной платформы.  

Анализ динамики присутствия и развития 

проблематики конкурсов СМИ в государственных 

программах патриотического воспитания 2001–

2024 гг., а также практики их проведения под-

тверждает эффективность такой формы работы.  

К 2020 г. сложилась взаимоувязанная федеральная 

модель проведения конкурсов, учитывающая зада-

чи формирования патриотических установок, гео-

графические и национальные особенности России 

и сконцентрированная в проектах Федерального 

агентства по печати и массовым коммуникациям 

(Роспечати). Однако с включением Роспечати  

в структуру Министерства цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры) 

данная функция была утрачена. 

Что касается государственных программ пат-

риотического воспитания в целом, то роль медий-

ных конкурсов в них принижена, число конкурсов 

сократилось, а сам подход к их проведению из об-

щефедерального стал федерально-ведомственным. 

Представляется, что позитивный опыт кон-

курсной модели СМИ и ее результатов, достигну-
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тых к 2020 г., должен быть учтен и получить раз-

витие в последующих государственных стратегиях 

и планах, связанных с медийной политикой. 
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STATE MEDIA CONTESTS AS A FORM OF PROMOTING 
PATRIOTIC VALUES 
A. N. Chumikov 
Moscow State Linguistic University, Moscow, Russian Federation  
 

 

This paper considers Russian state policy and the actions of the media in the formation  

and promotion of patriotic values. Media contests are highlighted as a key form of implementing 

such values. The contests are understood as the voluntary and mass involvement of journalists  

in the cause of patriotic education. 

The media in general, and media contests in particular, in federal programs of patriotic edu-

cation adopted in 2001–2024 and the practice of holding contests by state, public, and commer-

cial organizations are analyzed. 

The paper describes a consistently formed national model of such contests, which reached 

the peak of their popularity in 2020, including the federal and interregional media contests “Pa-

triot of Russia”, “Glory of Russia”, “My Small Homeland”, “Challenge of the 21st Century”. 

Guidelines for the further development of the media as conduit of patriotic education were pre-

sented at the conference “The contribution of the media to the implementation of the state pro-

gram of patriotic education of Russian citizens”. The conference adopted a “Memorandum  

on Patriotism”, which functions as an information standard – an ethical guide for the compilation 

and evaluation of media texts. 

Since 2020, patriotic policy, its media components, and media contests have largely moved 

from federal strategies to federal departmental programs. The number of federal-scale media con-

tests has significantly decreased. 

This situation requires correction with a return to the experience and models of the previous 

period discussed in the article. 

Keywords: state policy, patriotic values, patriotic education programs, media contests, or-

ganizational and financial support, voluntary involvement, information standard. 
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