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Ю. В. Розанов  
г. Вологда 

 
ВАСИЛИЙ БЕЛОВ В ЖУРНАЛЕ «НОВЫЙ МИР» 

 
Статья написана при поддержке гранта РФФИ 

«Энциклопедия “Привычного дела” В. И. Белова», проект № 19-012-00348. 
 

Аннотация. В статье рассматривается история отношений В. И. Белова с жур-
налом «Новый мир» в «оттепельные» 1960-е годы, когда журналом руководил                                  
А. Т. Твардовский. В поле зрения находятся как опубликованные в журнале тексты Белова 
(«Мизгирь», «Плотницкие рассказы», «Бухтины вологодские»), так и по разным причинам 
отвергнутые редакцией («Привычное дело», очерк о Тихоокеанском флоте). 

Ключевые слова: В. И. Белов, «деревенская проза», журнал «Новый мир», лите-
ратурная критика, «Привычное дело», «Плотницкие рассказы», А. Т. Твардовский, цензура. 

 
В авторитетном вузовском учебнике «Современная русская литература. 1956 – 

1990» Н. Л. Лейдермана и М. Н. Липовецкого о «первой ласточке деревенской прозы» 
повести Василия Белова «Привычное дело» сказано: «Явившаяся в свет в начале 1966 
года на страницах в ту пору еще малоизвестного журнала «Север» (Петрозаводск), она 
была перепечатана в «Новом мире» (факт редкостный для журнальной периодики)…» [7]. 
Однако «факт редкостный» не имел места – «Привычное дело» никогда не печаталось 
в «Новом мире». Пропустила ошибочное утверждение и крупный специалист                               
по русской литературе ХХ века Г. А. Белая, рецензировавшая учебное пособие. Все это 
говорит о том, что природа ошибки не случайна, что в читательском сознании 
«Привычное дело» как ключевое произведение «деревенской литературы» как-то 
связано с именем А. Т. Твардовского и его журналом. 

В начале 1965 года Белов привез в Москву повесть «Привычное дело» и три 
рассказа о вологодской деревне в годы войны. Начинающий писатель рассчитывал 
опубликовать эти вещи в журнале «Новый мир» и отдельной книжкой в издательстве 
«Советский писатель». «То, что идет в «Новом мире» – это навсегда», – наставлял 
Белова его земляк, учитель и покровитель, лауреат Сталинской премии поэт 
Александр Яшин [11, c. 713]. Журнал Твардовского среди «прогрессивной советской 
интеллигенции» считался относительно смелым и независимым изданием, испове-
дующим идеалы демократического социализма и либерализма. Еще при Сталине в нем 
был напечатан очерк Валентина Овечкина «Районные будни», из которого вышла чуть 
ли не вся «деревенская литература». По более позднему определению Белова,                                  
в ситуации идеологической и литературной борьбы между «русской партией» и 
«западниками» из «еврейского лагеря» Твардовский находился «между двумя 
лагерями» [2, с. 327]. Новомирская критика не могла однозначно встать на сторону 
«русистов» и пыталась все разложить по полочкам: вот здесь истинные защитники 
«народности», а тут просто «любители старины, для которых русская древность                          
с ее соборами и иконописью – последнее модное увлечение» [6, с. 223], поэтому 
«деревенщиков» в «Новом мире» печатали не часто и с большим разбором.  

«Привычное дело» было отвергнуто редакцией, причем по настоянию самого 
Твардовского. В письме автору повести от 9 февраля 1965 года он сообщал о своем 
решении и добавлял: «Конечно, на словах можно было быть более подробным и до-
казательным. Буду рад встретиться с Вами, когда приедете в Москву» [11, с. 510]. 
Подробности и некоторые «особые обстоятельства», на которые намекал Твардов-
ский, очевидно, касались политической ситуации вокруг журнала. В декабрьской 
книжке «Нового мира» за 1962 год была напечатана повесть Яшина «Вологодская 
свадьба», вызвавшая обвинения в «идеологической диверсии». Твардовский предпо-
чел не обострять положение и не стал печатать еще одно «острое» произведение                            
о вологодской деревне. Белов узнал об этом из письма Яшина от 4 июня 1965 года:            
«Е. Герасимов, – сообщал Яшин, – рассказал мне, как получилось с твоим очерком         
или повестью о родной деревне (жаль, что я до сих пор ее не знаю). Они все [редакция 
«Нового мира» – Ю. Р.] очень огорчены, что Твардовский струсил давать такое                               
о волог<одской> деревне после моей «Свадьбы». А прозвучало будто бы именно так, 
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и они не смогли его уговорить, хотя всем твоя вещь очень понравилась. Отношение                    
к тебе самое наилучшее. И страдают резко они, что не напечатали» [11, c. 713]. 
Рассказы, которые сопровождали «Привычное дело», также не были напечатаны, но 
уже из-за вмешательства цензуры, о чем сохранилось мемуарное свидетельство 
заместителя Твардовского А. И. Кондратовича: «Мы прочитали и набрали тогда три 
его рассказа о вологодской деревне в военные годы <…> Но… так и не смогли их 
пробить. Их зарезали сразу и окончательно как невозможные для публикации»                            
[5, с. 162]. 

Неожиданно для всех повесть Белова опубликовал в начале 1966 года 
петрозаводский журнал «Север». Первый положительный отклик на «Привычное 
дело» появился 14 мая 1966 года. Доцент Архангельского пединститута Ш. З. Галимов 
в областной газете «Правда Севера» назвал повесть «одним из самых заметных 
явлений современной советской литературы» [3, с. 3]. Чуть позже на повесть отк-
ликнулся и Твардовский, правда не публично. 9 июня он писал Белову: «С большим 
удовольствием прочел «Привычное дело» в «Севере». Очень хорошо, густо и без 
обиняков в отношении жизненной правды. Порадовался за Вас искренне, ведь и в том, 
что мы отклоняем, были «зерна», но эта вещь – решительный подъем по сравнению          
со всем прежним <…> О «Привычном деле» будет отклик на страницах «Нового 
мира». Жду чего-нибудь новенького, пусть небольшого по объему, но не подгоняю,          
не тороплю» [12, с. 240-241]. В этом же письме Твардовский пожалел о своей 
осторожности, изящно завуалировав свою ошибку: «Можно было бы пожалеть, что 
повесть напечатана не в «Новом мире», но, пораздумавши, нахожу, что, может быть, 
это даже лучше, что она напечатана в другом журнале: значит, не только в «Новом 
мире» пробивается то, что так огорчает наше высокоумное начальство, т. е. правда 
жизни» [10, с. 171] (в советское время этот фрагмент письма не печатался). 

Еще выразительнее в мемуарных комментариях 1970-х годов к своему 
«Новомирскому дневнику» высказался Кондратович: «Когда вдруг в «Севере» 
появилось его «Привычное дело», мы ахнули от огорчения: как же это миновало нас? 
Это было единственное [выделено Кондратовичем. – Ю. Р.] произведение, о котором 
мы жалели, что оно появилось не у нас. У нас появилась даже идея перепечатать эту 
повесть, поскольку «Север» журнал малотиражный и неизвестный читателю. Этой 
идеей загорелись все, кроме А<лександра> Т<рифоновича>, и меня это удивило: 
повесть ему тоже очень понравилась» [5. с. 162]. «Идея» сотрудников «Нового мира» 
не была уникальной. Случаи перепечатки столичными журналами произведения, уже 
опубликованного в провинции встречались. В том же 1966 году московский журнал 
«Театр» перепечатал из «Ангары» пьесу А. Вампилова «Прощание в июне». Очевидно, 
искаженным отголоском этих споров внутри редакции и стало мнение, что «Новый мир» 
перепечатал «Привычное дело». Но доводы редколлегии не убедили Твардовского.                     
Как человек приближенный к власти (кандидат в члены Центрального комитета КПСС), 
он знал настроения в верхах и понимал выжидательное молчание критики. Кроме 
архангельской газеты, опубликовавшей статью Галимова, другие периодические издания, 
включая вологодские, о повести ничего не писали. Противники «деревенского 
направления» ждали лишь команды к нападению. Об этом предупреждал Белова                                
В. П. Астафьев: «Литературная обстановка в Москве очень плохая, особенно почему-то 
поднялась недоброжелательная волна вокруг твоего «Привычного дела», ее уже кое-где 
окрестили «идейно порочной книгой» [11, с. 521]. Гром грянул в мае 1966 года. 
Председатель Госкомитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной 
торговли (в ранге министра) Н. А. Михайлов в своем выступлении на семинаре в ЦК 
КПСС, организованном для секретарей по идеологии и пропаганде, подверг 
произведение разгромной критике, инкриминируя автору идейную порочность                              
и аптипартийные взгляды на развитие сельского хозяйства. В этой ситуации вопрос                  
о перепечатке «Привычного дела» отпал сам собой. Правда позже, стараниями 
земляка писателя Ф. Ф. Кузнецова, ситуацию удалось исправить, и «Привычное дело» 
получило официальное признание [9, с. 11-31]. Но еще до этого в «Новом мире» 
появился, как и обещал Твардовский, благожелательный отклик на повесть Е. Дороша, 
доказывающий, помимо прочего, и политическую пользу произведения. (Номер был 
сдан в набор 18 июня.) Рецензент подчеркивал актуальность повести, связав после-
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военные события, описанные Беловым, «с задачами, стоящими перед обществом 
сегодня» [5, с. 261]. 

Несмотря на неудачу с публикациями в «Новом мире» Белов вошел в круг 
авторов журнала, сблизился с сотрудниками редакции, особенно с молодыми – 
публицистом Юрием Буртиным и заведующей отделом прозы Анной Берзер                        
[2, с. 335-336]. Она, судя по многим мемуарным свидетельствам, стала горячей 
поклонницей писателя и рекомендовала его произведения всем посетителям отдела. 
Именно по совету Берзер Белова прочли и оценили «городские» писатели – В. Аксенов, 
Е. Евтушенко, А. Гладилин. О близости Белова к журналу говорит и такой факт: 
начинающий автор в статусе корреспондента «Нового мира» командируется во 
Владивосток с ответственным заданием – написать очерк о советском Тихоокеанском 
военном флоте. Поездка на Дальний Восток прямого результата не принесла – «очерк 
был забракован Твардовским» [2, с. 335]. 

 В 1967 году предпринимается новая попытка провести через цензуру ранее 
отвергнутые рассказы Белова, и в одном случае это удалось. В февральском номере 
появился рассказ «Мазурик» – первая публикация Белова на страницах «Нового 
мира». Можно предположить, что дебют в престижном журнале доставил писателю 
не только радость… Рассказ был напечатан с существенными искажениями. Отметим 
три наиболее грубых. В оригинале рассказ об инвалиде войны колхозном возчике 
Сеньке Груздеве, который изворачивается, чтобы не умереть с голоду, носил нейт-
ральное название «Под извоз». Редакторское название «Мазурик» – это уже приговор 
герою. В словаре Д. Н. Ушакова слово трактуется однозначно – как «вор, жулик, плут» 
[13, с. 117]. Сеньке приходится возить колхозные грузы в любую погоду. В мороз его 
искалеченная на войне рука нестерпимо мерзнет. «Если деревня близко, – читаем мы 
в журнале, – Сенька отогревается в избе». А если далеко? – возникает естественный 
вопрос у читателя. Ответа нет, но в оригинале он был: «Если до деревни далеко,                               
а терпения уже совсем нет, Сенька останавливает лошадь, снимает рукавицу и сует 
изуродованную руку Воробью [кличка коня. – Ю. Р.] под хвост. Греет минут пять»                   
[1, с. 424]. Если эту купюру еще можно объяснить эстетическими соображениями,                      
то исключение финальной сцены с поленницей, важной для характеристики героя, 
понять трудно. Читатель «Нового мира» так и не узнал о дальнейшей судьбе героя. 

В один из приездов вологодского писателя в Москву 2 июля 1968 года                        
в редакции «Нового мира» состоялось обсуждение его новой повести «Плотницкие 
рассказы». В дневнике Кондратовича событие описано с позиции некоторого 
«остранения»: «Кто-то сказал, что здесь Белов, и А<лександр> Т<рифонович> 
захлопотал: «Ну вот и устроим обсуждение. Пусть несут чаю, да побольше, два 
чайника» <…> Стали обсуждать. А. Т. говорил интересно, но Белов – мужчина 
странноватый – начал с того, что переделывать он не сможет: вещь ему надоела, он 
уже целиком в другой. А. Т., как всегда, не соизмеряя удара в таких случаях, рубанул: 
«Это очень плохо. Писатель кончается, когда он не может многократно возвращаться 
к своему произведению, шлифовать его, шлифовать». Белов: «Ну, значит, это мой 
конец». А. Т.: «Значит, конец». И сказано это было тяжело, грубо. Белов аж присел. 
Но мужичонка он крепенький и, потирая голову, начал считать по пальцам: «Значит, 
первое – снять конец. Потом инженера Зорина перевести на первое лицо…». А. Т. 
отошел и – помолчав: «Ну, сделаете же вы это, сделаете. И работы-то…» Разошлись 
подобру-поздорову» [5, с. 262-263]. 

Пожелание скорректировать повествовательную инстанцию высказывал и 
рецензент повести, член редколлегии и главный специалист журнала по сельской 
тематике Ефим Дорош: «Инженер, ведущий рассказ, – явный Вася Белов. Придумано 
плохо, замаскировано еще хуже. Конечно, нужно перевести в рассказ от первого                   
лица – самого Белова» [5, с. 260]. Технически это было несложно, но в случае такой 
операции исчезал образ рассказчика Зорина, на что Белов пойти не захотел. Этот 
автобиографический герой был дорог писателю, с ним были связаны и другие 
творческие планы. Пожелание редакторов убрать или заменить финальную сцену 
повести, которую Твардовский называл «ужасной», а Кондратович – «щукарской» 
(видимо, от имени Щукаря, трикстера из «Поднятой целины»), также не было 
выполнено автором. Похоже, что редакторы восприняли сцену неожиданного                         
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для городского жителя братания антагонистов исключительно в карнавальном ключе, 
в то время как автор вкладывал в нее совсем иной смысл. Несмотря на то, что полного 
взаимопонимания Твардовский и Белов так и не достигли, «Плотницкие рассказы» 
были включены в ближайший план журнала, но и здесь произошла задержка. Главлит, 
не выдвигая никаких претензий, не дал разрешения на публикацию «Плотницких 
рассказов», а передал их на согласование в высший идеологический орган –                                   
в ЦК КПСС. Только в октябре журнал с повестью Белова вышел в свет и сразу попал 
под горячую руку партийных руководителей на местах. Введение войск Варшавского 
договора в августе 1968 года обострило идеологическую бдительность в СССР на всех 
уровнях власти. В конце октября состоялся пленум ЦК КПСС, посвященный 
сельскому хозяйству. В выступлении первого секретаря Краснодарского крайкома                                   
Г. С. Золотухина содержалась резкая критика и журнала «Новый мир», и новой 
повести Белова. «Когда у нас положение в сельском хозяйстве стало хорошим, этот 
журнал печатает Белова, где все по-прежнему в мрачных красках», – заявлял 
влиятельный партийный функционер [5, с. 168]. Тем не менее, и в этом случае 
повторился сценарий обсуждения «Привычного дела» – после первого гневного 
окрика со стороны партийного официоза неожиданно последовала полоса благожела-
тельной критики и даже восхваления. Последней публикацией Белова в «Новом мире» 
стали «Бухтины вологодские», которые также встретили затрудне-ние – скорее, 
эстетического порядка. Белов вспоминал, что А. С. Берзер «забраковала некоторые 
мои бухтины» [2, с. 336]. 

За творчеством писателя, как и за общим вектором развития «деревенской 
литературы», журнал Твардовского продолжал внимательно следить. В этом плане 
интересна полемическая статья И. А. Дедкова «Страницы деревенской жизни». 
Критика тревожит наметившаяся тенденция идеализации «деревенской прозы» 
вообще и «Привычного дела» в частности, что полностью совпадает с позицией 
редакции «Нового мира». На данном этапе литературного развития «идеализация» 
трактовалась как инициатива отдельных критиков, а не интенция авторов: 
«Деревенская проза в лучших ее образцах, в частности в рассказах и повестях                       
В. Белова <…> не повинная в особом рвении ее комментаторов, в их пафосе, домыслах 
и преувеличениях. Она непричастна к выспренней, безвкусной декламации                                        
об исключительности и мессианском предназначении русской души» [4, с. 245-246]. 

В свою очередь и Белов в мемуарных очерках и публицистике неоднократно 
обращался к теме «Нового мира» и к личности его редактора. В очерке «Тяжесть 
креста» Белов вспоминает первый серьезный разговор с Александром Трифоновичем: 
«Мы говорили тогда о положении крестьянства. Моя позиция была вполне 
радикальна: надо устранить советское крепостное право и дать паспорта всем 
колхозникам. Александр Трифонович вдруг поднялся из-за стола во весь свой 
богатырский рост. Он вышел на середину кабинета и широко развел руками: – Так 
ведь разбегутся же все!» [2, с. 336]. (Паспортизация жителей села была только начата 
при Н. С. Хрущеве и продолжалась до середины 1970-х годов.) В 1965 году слова 
«демократа» Твардовского, оправдывающего «советское крепостное право», звучали 
для Белова дико и странно. Вновь к знаменательному разговору писатель вернулся в 
2002 году в беседе с В. Бондаренко: «Помню, мне Твардовский Александр 
Трифонович при первой встрече так и сказал в ответ на мои радикальные требования 
дать всем крестьянам паспорта: «Разбегутся же все…». Вот сейчас и разбежались 
[курсив наш. – Ю. Р.]» [8, с. 7]. Поздняя реплика Белова отражает эволюцию 
социально-политических взглядов писателя. 
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В ПРОЗЕ В. И. БЕЛОВА:  

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ И ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 
 
Аннотация. В статье рассматриваются как общерусские, так и диалектные                          

фразеологизмы, использованные в рассказах В. И. Белова. Анализируется их функционально-
прагматический потенциал в разных позициях текста (речи автора-повествователя                               
и персонажей), характеризуется социокультурный дискурс, формирующий фразеологи-
ческий образ диалектных устойчивых оборотов. 

Ключевые слова: фразеологизм, говоры, языковое сознание диалектоносителя, 
язык художественного произведения. 

 
Рассуждая о богатстве, красоте народной речи, В. И. Белов отмечал: «Слово – 

сказанное ли, спетое, выраженное ли в знаках руками глухонемого, а то и вообще                      
не высказанное, лишь чувствуемое, – любое слово всегда стремилось к своему 
образному совершенству» [1, с. 377]. Подчеркнем, что образность, повышенная 
экспрессия свойственна фразеологизму еще в большей мере, чем слову, поскольку 
фразеологический оборот (ФО), будучи единицей вторичной номинации (предмет, 
явление уже названо словом), выполняет прежде всего прагматическую функцию. 
Этим отчасти объясняется его особая роль в художественном произведении. 
Важнейшим качеством фразеологизма является также его способность сохранять 
«обиходно-эмпирический, исторический и духовный опыт языкового коллектива, 
связанный с его культурными традициями» [7, с. 302]. В статье приводятся отдельные 
наблюдения над использованием ФО в прозе В. И. Белова. Материалом исследования 
послужили произведения писателя, опубликованные в книге «Душа бессмертна».                         
Как отмечает в предисловии С. Ю. Баранов, «взятая в целом, книга может быть 
воспринята как отражение творческой индивидуальности Василия Белова в зеркале 
рассказа» [2, с. 7].  
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Фразеологизмы, использованные в рассказах Белова разнообразны в структурно- 
семантическом, функциональном плане, отличаются и стилистической маркирован-
ностью. Рамки статьи не позволяют дать тематический обзор этих фразеологических 
оборотов. Ограничимся описанием процессуальных фразеологизмов, обозначающих 
состояние персонажей: 1) физическое, 2) эмоциональное.  

1.1. Тактильные ощущения холода: «От холода не попадал зуб на зуб,                       
рот как-то не шевелился» (Данные).  

1.2. Состояние сна и бодрствования: «Уснул как убитый, хоть и голодом; 
Мишка в контору не пошел, но всю ночь спал как на иголках» (Данные). «Вовка ничего 
этого уже не видел: он спал сном праведника. Вот так гость! – засмеялся дедушка. – 
Бери его под белы руки, ничего не услышит. Ох ты мои андели, глазки-то так и слипают-
ся, – бабушка Катя взяла Вовку на руки» (Вовка-сатюк). «Я только продрал глаза и почти 
ничего не соображал, спускаясь к реке, чтобы умыться» (Гоголев).  

1.3. Состояние усталости: «Я уже ничего не соображал и по пояс в воде 
перешел какую-то речку, затем почуял такую усталость, что сел на кочку и окон-
чательно потерял себя» (Иду домой). «Я уж и свету не вижу – пляшем» (Гоголев).  

1.4. Состояние опьянения: «Председатель, когда ехал, так и сам лыка                         
не вяжет» (Тиша да Гриша).  

1.5. Состояние после физического воздействия: «Такую порку задаст,                     
не соберешь костей» (Данные).  

1.6. Состояние умирания, смерти: «Оставил тракторист белый свет, детей                       
не дорастил» (Медовый месяц).  

2.1. Состояние восхищения, восторга: «У Дани даже дух захватило, какие были 
красивые шары» (Даня).  

2.2. Состояние ободрения, веселья: «У Леньки отлегло от сердца. Значит,                         
не один! «Сошлось! – у Леньки сразу стало веселей на душе» (Мальчики).  

2.3. Состояние сильного возбуждения: «А парнишата вошли в раж, старательно 
пыхтели посередь улицы» (Тиша и Гриша).  

2.4. Чувство испуга, страха: «От одной этой мысли душа моя опускалась куда-
то в пятки» (Иду домой). «Мишка лежал на полатях ни жив ни мертв, <…> боялся 
шевельнуться» (Данные). «Ребята молчали, кое-кто уже «продавал дрожжи» 
<‘дрожал’> от страха и холода» (Мальчики).  

2.5. Состояние тревоги, тоски: «Борьку же точит и точит тревожная тоска 
бездомности, и Сенька Груздев кажется теперь ему самым родным человеком на всем 
белом свете» (Под извоз).  

2.6. Состояние горя, отчаяния: «Приемщик собирался уже уходить, но все-таки 
принял коней, а Лабутя, не видя белого света, пошел в магазин, купил четвертинку» 
(Кони). 

Следует подчеркнуть особую роль фразеологических единиц (ФЕ) второй 
группы в создании женских образов. Писатель добивается высокой экспрессии, 
описывая с помощью фразеологизмов эмоциональное состояние героинь в ключевых 
эпизодах текста. Ярко, выразительно показано девичье предчувствие любви, ожидание 
счастья: «Сколько хватает сил, она все глядит в толпу, сердце у нее словно остано-
вилось. Накануне Люба почти всю ночь не смыкала глаз; Большим, еще неизведанным 
счастьем <…> опахнуло ее всю до последней кровинки» (Люба-Любушка). В другом 
рассказе описывается смятение девушки при встрече с ее, казалось бы, уже забытой 
первой любовью: «Сердце у нее готово было выпрыгнуть, она закрыла глаза и снова 
открыла их» (Эхо). О драматической судьбе героини в рассказе «Клавдия» рассказы-
вает ее односельчанин Федулович: «Девка расстроилась, с лица спала. Чуть не год экая 
канитель и тянулась. Теперече-то поменьше ревит, а тогда сама не своя года три 
ходила» (Клавдия). Еще один трагический женский образ лаконично описан Беловым 
с помощью фразеологизмов: «Наташка по-хорошему гуляла с Трихой, но сердце к нему 
у нее не лежало». Неожиданная встреча с Ермолаем не принесла девушке счастья:                         
«А Наташка после того ходила как в воду опущенная, на люди не показывалась.                            
Как ни темна была ильинская ночь, а кто-то углядел, и пошла по волости худая слава» 
(Тиша да Гриша).  
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Заслуживает внимания функционально-стилистическая характеристика ФЕ.                        
По словам А. И. Молоткова, «в массе своей фразеологизмы – явление разговорной речи» 
[6, с. 19]. Разговорный характер ФО придает авторскому повествованию непринуж-
денный характер, яркую образность, динамичность. «Утром, в конце белой ночи, 
пахнущей вчерашним дождем и черемухами, он сошел с московского поезда и пересел 
на пароход. <…> Вот ни свет ни заря на велосипеде подкатил к пристани босоногий 
подросток» (Речные излуки). Фразеологизм, характерный для народной речи, в составе 
зачина (одной из сильных позиций текста) может задавать общую тональность 
рассказа: «Дело было зимой, в невьюжную теплую пору. Недлинный, короче воробьи-
ного носа день не раздвигал сумерки…» (Тиша да Гриша). Таким образом происходит 
«спокойное, плавно постепенное приближение читателя к миру персонажей и 
события» [5, с. 124].  

ФО, использованные писателем в описании характера персонажа, его поступ-
ков, нередко можно рассматривать как ключ к пониманию образа: «Так или иначе 
Бессонова боялись все, от мала до велика. В районе он был на хорошем счету, умел 
первым организовать выполнение госпоставок, налоги вышибал моментально.                           
Ой, Славко, Славко. Матку-то ведь в тюрьму повез… Молодо-зелено, толку-то                            
в голове нету» (Скакал казак); «А своя баба в драном переднике навоз наметывала,                       
а робетишки на подножном корму жили. Вот какой был Тилигрим простой – все его 
обманывали да посмеивались, а он все отдает, хлебом его не корми, дай только 
поговорить. Ну и договорил, что баба ушла, робетишек пустил по миру, а сам                                  
в пастухи. А деда-то евонного ты, Григорей, помнишь? – спросил Тиша. – Вот уж не 
такой старик был, всех в кулаке держал, всю округу. Я уж про домашних и не говорю, 
а на всех мужиков страху напускал, особо по праздникам» (Тиша да Гриша). 

Интересен прием варьирования фразеологизма в тексте, ФЕ при этом выступает 
как своеобразный рефрен. В рассказе «На Росстанном холме» так передается состояние 
женщины, которая, потеряв любимого мужа на войне, ждет его возвращения в течение 
двадцати пяти лет: «Солнышко село, нигде не было ни души, только дорога, как живая, 
убегала к увалу. <…> Никто не шел по дороге, ни одной живой души не сопровождал 
сонный вечерний чибис, взлетевший над лугом ни с того ни с сего». Контекстуальные 
связи (наречие нигде, местоимение никто) усиливают чувство безысходности. 
Мифологически осмысляется само место действия: «Росстань – высокий полевой холм, 
где испокон веку расставались разные люди». При описании драматической ситуации, 
в которую попадает героиня другого рассказа, Белов на протяжении короткого отрезка 
текста повторяет один и тот же фразеологизм в сочетании с разными глаголами, этот 
прием позволяет понять всю глубину отчаяния женщины: «Только одна Костерька 
стояла на дороге ни жива ни мертва. <…> Костерька ни жива ни мертва пошла                             
к двери» (Скакал казак). 

Используя общерусские фразеологизмы, В. И. Белов нередко прибегает к их 
трансформации, что усиливает художественный эффект. Так, один из компонентов ФО 
писатель заменяет окказиональным: «Много лет тому назад на Илью в волости 
стряслась кромешная драка» (Тиша да Гриша). Экспрессия возрастает благодаря 
двуплановости, возникающей за счет сопоставления с общерусскими фразеоло-
гическими сочетаниями кромешный ад, кромешная тьма. В другом рассказе вместо 
общерусского фразеологизма ходить гоголем ‘быть, становиться важным, напыщен-
ным’ употреблен оборот бегать гоголем, который как нельзя лучше характеризует 
героя: «Сенька бегал по деревне гоголем» (В извозе). Наблюдается и более сложный 
прием: помимо замены компонентов (в люди выйти – в таварищи выйти) Белов, 
характеризуя отрицательного персонажа, использует антонимию двух фразеологизмов 
(по миру ходить – в таварищи выйти), вдобавок фонетическая форма таварищи в речи 
окающего персонажа явно звучит с насмешкой: «Бывало, по миру ходил, у дверей 
встанет и запоет эким девушкиным голоском. А нонче вишь, в таварищи вышел» 
(Медовый месяц).  

Отметим окказиональные фразеологизмы, созданные писателем по обще-
русским моделям, дополнительная экспрессия таких идиом обусловлена явлением 
стилистического парадокса: ср. книжн. червь сомнения – разг. червячок неуверенности: 
«Какой-то червячок неуверенности все-таки остался, и вот, чтобы окончательно 
придушить этого червячка, Коч двинулся за поддержкой к Лещову» (Коч). Оживление 
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внутренней формы фразеологизма может происходить за счет расширения его 
компонентного состава: «Больше того, первый зачинатель и прогрессист Иван 
Андреевич вскоре попал в жестокий просак, он явно перестарался» (Новострой).                       
Ср. попасть впросак ‘попасть в затруднительное, неловкое или смешное положение’, 
первоначально просак – прядильня, канатный станок большого размера [3]. Введение 
дополнительного компонента усиливает комический эффект, повышает экспрессию: 
«Вернувшись домой, я взял себя в крепкие руки, исколол все дрова и начал делать 
тракторный техосмотр» (Жалоба).  

Иную роль выполняет выстроенный писателем ряд устойчивых метафори-
ческих оборотов в рассказе «Бобришный угор». Рассуждая об «отчуждении родины», 
которое начинается с погасших очагов русской деревни, Белов неожиданно обращает-
ся к заимствованному фразеологизму-кальке, переосмысливает его образ, выстраивая 
ассоциативную цепь: «Пепел Клааса стучит в мое сердце иносказательно: напоми-
нание о погибших и призыв к их отмщению. Тиль Уленшпигель на всю Фландрию 
вопил о пепле Клааса <…> Мне же вопить не позволяет совесть, хотя и в мое сердце 
стучит пепел: на наших глазах, быстро, один за другим потухают очаги нашей 
деревенской родины – истоки всего». 

В целом, в авторском повествовании преобладают общерусские ФЕ, в том числе 
характерные для книжной речи: «На четвертой вдарили наши гаубицы. Бог войны 
гасил германские пулеметные гнезда» (Данные). Диалектные фразеологизмы доста-
точно редко встречаются в речи повествователя: «Осенняя ночь едет на семерне,                          
и ночью прошла гроза» (Душа бессмертна). При этом значение ФО понятно читателю: 
диалектный компонент семерня несложно сопоставить с разг. четверня ‘упряжка                         
в четыре лошади’.  

Гораздо чаще используются региональные ФЕ в речи персонажей. Как отмечает 
Е. П. Бугрий, «введением диалектного фразеологизма достигается высокая достовер-
ность речевых характеристик персонажей, живость и меткость высказываний, <…>, 
при помощи подобных оборотов создается ярко выраженная экспрессия разговорной 
речи, присущая деревенским жителям» [4, с. 35]. В. И. Белов описывает такие черты 
русского крестьянина, как открытость, готовность к общению, любовь к образному 
слову и соответственно склонность к использованию меткого словца, выражения:                       
«И смех и грех, поздороваться некогда, не то что сон рассказать. Слова переговорим, 
опять за песни, глядишь, худое время, как куделю, опряли» (Диалог. Просветление).  

Характерные особенности в речи героя подчеркивает и сам автор: «К весне 
прикатит. Как тут и был. Возьми любого и каждого. (У Лещова есть поговорка: 
«Возьми любого и каждого». Он так к ней привык, что употребляет к месту                                    
и не к месту)» (Коч). Одновременно писатель показывает, что излишняя болтливость 
осуждается народом: «Ну, начал плести, наплетешь теперече три короба, до утра 
будут плести да молоть языками. По нонешней-то поре балясы точить не больно                   
и сподручно, времечко дорогонько» (Тиша да Гриша). «Не слушай ты его, не слушай! – 
замахала она рукой. – Всю упряжку не дело говорит; Ведь, поди, и у деток детки,                 
а он все еще языком барахвостит» (Гудят провода).  

Безусловно, во многом яркость, выразительность речевых портретов в рас-
сказах Белова создается за счет использования фразеологизмов, пословиц и поговорок. 
Показателен рассказ-портрет «Колоколена». Талант рассказчицы проявляется в ее 
умении дать исчерпывающую характеристику человеку, описать все, что происходит 
вокруг, критически оценить самое себя: «Бывало, проспится к обеду да урядником                     
по деревне и идет, а лень-то раньше его родилась, уж до чего на пече долежал,                           
что и на боках-то пролежни, а тараканов-то, поди, всех пересчитал, чисто счетовод,          
а у дому ни копыла, ни дровины; Устарела, скажи, колоколена, а язык-то все еще 
колоколит, ведь и тебе-то, наверно, напостыла да все уши опела, колоколена».  

Проведенный анализ позволяет судить о роли фразеологизмов в рассказах                        
В. И. Белова, их функционально-прагматическом потенциале в разных позициях 
текста: речи автора-повествователя, персонажей, несобственно прямой речи героев.                       
В самом отборе языкового материала, стилистических приемах использования ФО,                    
их творческой трансформации отражается любовь Белова к родному языку, высокий 
уровень писательского мастерства.  
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БЕЛОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП  

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 
 
Аннотация. Основной беловский национальный тип XX века – это «человек                     

в пейзаже» и «человек в семейном кругу», чья жизнь глубоко укоренена в род, в землю 
малой родины и ориентирована на «лад» крестьянского «мира». Статья рассматривает 
образ чудика-балагура – пошехонцев и бухтинцев – в современной русской литературе. 
Беловские образы затрагивают суть тоталитарно-бюрократической системы, отмечая                 
ее социальную природу и пороки и намекая на оглохшую власть. 

Ключевые слова: В. И. Белов, чудик-балагур, пошехонцы, бухтинцы. 
 
Литературная художественная практика, как и теория, всегда испытывала явно 

и неявно выраженное влияние христианской культуры, прямое воздействие 
богословия, задающего темы и проблематику художественного поиска. Переломный 
для «деревенской прозы» ХХ века шестидесятый год связан с появлением шести-
десятников и с переменами в сознании деревенских жителей. В «деревенской прозе» 
произошли перемены в изображении отношения крестьян к жизни. В творчестве 
Василия Коньякова («Снегири горят на снегу») герои рассуждают о высоких материях, 
говорят о вещах, далеких от повседневности. Много стали говорить на бытийные темы 
шукшинские герои («Сельские жители»). Шукшин исследует природу «душевных 
недугов», стремится увидеть за чудачествами, дерзкими выпадами, причину непокоя и 
душевных метаний; некоторые критики отмечают христианские черты характера 
шукшинского мужика: «Как много у Шукшина спорят, с какой страстью доискиваются 
истины! И на каких захватывающих уровнях. Страх берет смотреть, когда его герои 
вдруг, с полуслова, оказываются на таких высотах, как смысл жизни, счастье чело-
вечества, Бог, бессмертие» [3, с. 278].  

В современной литературе этот тип героя, с легкой руки Шукшина получивший 
наименование чудик, встречается как в произведениях «городской», так и «деревен-
ской прозы». Однако в «деревенской прозе» эти образы наиболее распространены. 
Генетически подобные характеры в «деревенской прозе» восходят к образу Ивана-
дурака из народных русских сказок. Странность его, «дурость» заключается в отсутст-
вии стремления к богатству, наживе, желания добиться более высокого положения.                 
В то же время он обладает всеми чертами, свойственными крестьянскому характеру.    
В нужный момент может быть и смекалистым, смелым, благородным, почитает 
старших, потому в сказке, прообразе земного рая, он добивается счастья. Несомненно, 
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образ Ивана-дурака можно рассматривать как одну из вариаций типа русского 
юродивого. Отметим, что Иван-дурак, фольклорная параллель юродивого Христа ради, 
не имеет аналогов в западноевропейском фольклоре, не было этого типа юродивого                  
и в католическом мире. Народ считает юродивых божьими людьми (В. Даль). 

Образ человека в произведениях 1960-70-х годов воплотил в себе новый облик 
действительности. Повесть В. И. Белова «Деревня Бердяйка» (1961) определила «внут-
реннюю точку опоры» (Л. Аннинский) человека-героя, которая должна остаться в лоне 
традиционной действительности, а «Привычное дело» стало культовым для интел-
лигенции, изменило сознание многих городских людей в 60-е годы, «внушив им 
любовь к уже уходящей русской деревне» (П. Басинский). 

Основной беловский национальный тип XX века – это «человек в пейзаже»                      
и «человек в семейном кругу», чья жизнь глубоко укоренена в род, в землю малой 
родины и ориентирована на «лад» крестьянского мира. Он проявляет себя в образе 
чудика-балагура, представленного и в повести «Привычное дело», и в «Бухтинах 
вологодских завиральных» и в «Бухтинах вологодских завиральных перестроечных». 
В повести «Привычное дело» бабка Евстолья рассказывает детям сказку: «В большой-
то деревне, в болотном краю жили невеселые мужики, одно слово – пошехонцы, и все-
то у тех мужиков неладно шло» [2, с. 28]. Образ пошехонцев-чудиков – жителей 
Пошехонья – символ отечественного захолустья. Этот образ отличается от образа их 
малой родины, название которого – «пошехонье» – и находится в одном синони-
мическом ряду с понятиями «глушь», «болото», «волчий край», «волчий угол», 
«медвежий край», «медвежий угол», «тьмутаракань», «захолустье», «глухомань», 
«глухая провинция», «глухое место», «уединение» [1]. Пошехонье в царской России 
считалось символом патриархальности, отсталости, невежества. 

Собирательный образ пошехонца-чудака возник в России в XVIII веке и 
восходит к дразнильной книге «Анекдоты древних пошехонцев» с сатирическим 
словарем В. С. Березайского (1798), в которой автор выставил жителей Пошехонья в 
чуднóм свете. Древние пошехонцы были наивны, счастливы на выдумки, ловки, 
толковы, расторопны, добродушны, бесхитростны, но не глупы. Тип «веселого 
пошехонца», созданный Березайским, утвердился в России, был популярным                                      
и просуществовал в лубочных изданиях вплоть до ХХ столетия (Т. Крюковская). 
Образы традиционных русских дураков и анекдоты о них Березайский подвергал 
литературной обработке. Сами пошехонцы относились благосклонно к этим 
анекдотам, так как им было выгодно изображать из себя недотеп, с которых нечего 
взять. Анекдоты о простаках-пошехонцах сравнивают с народными сказками                                   
об Иванушке-дурачке, который сам себе на уме и любого умника за пояс заткнет, 
исследователи (Т. Крюковская). Образ «веселого пошехонца» – это сатира на глупцов, 
попытка создать на национальном материале сатирическую повесть о том, «как 
пошехонцы решили увидеть с дерева Москву», «как пошехонцы перепутали в темноте 
свои ноги», «как медведь откусил голову пошехонцу» (В. С. Березайский). В конце 
XIX века интерес к образам пошехонцев проявил М. Е. Салтыков-Щедрин, («Поше-
хонские рассказы» и «Пошехонская старина»). Но если сатирик Березайский                          
под этим именем выводит невежественных, ограниченных и жестоких людей, 
особенно помещиков-крепостников, а Салтыков-Щедрин безо всякого юмора обличает 
пороки крепостной «старины», то Василий Белов придает этому образу оттенок 
юмористичности и анекдотичности, хотя натура русского крестьянина в описы-
ваемых им условиях оказалась загнана в чуждые, непонятные и даже враждебные 
условия существования. 

Собирательные образы расторопных пошехонских мужичков вызвали интерес 
современных авторов, потому что это скромные, добросердечные, радушные люди, 
особой «приметой» которых является «пошехонский говорок» (Г. Н. Панов). Они 
составляют тот пласт сельского населения, который проходит через все невзгоды 
благодаря веселому характеру, смекалке, изворотливости. 

«Бухтины вологодские завиральные» и «Бухтины вологодские завиральные 
перестроечные», которые якобы «достоверно записаны автором со слов печника 
Кузьмы Ивановича Барахвостова», показывают другой тип чудика-балагура. Это 
бухтинник – печник Кузьма Ивановича Барахвостов, балагур, весельчак, который 

https://sanstv.ru/dict/%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://sanstv.ru/dict/%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B5
https://sanstv.ru/dict/%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://sanstv.ru/dict/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BC
https://sanstv.ru/dict/%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D1%83
https://sanstv.ru/dict/%D1%87%D1%8C%D1%8F
https://sanstv.ru/dict/%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://sanstv.ru/dict/%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE
https://sanstv.ru/dict/%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://sanstv.ru/dict/%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://sanstv.ru/dict/%D0%BB%D0%B0%D0%B4
https://sanstv.ru/dict/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://sanstv.ru/dict/%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0


17 
 

смотрит на мир с иронией и оптимизмом, у которого в запасе масса историй и 
прибауток на все случаи жизни и который, по определению сельских жителей, «плут и 
жулик». Он успел родиться «как раз к земельному переделу» и хорошо жил пока был 
ребенком: «Хорошо жить, пока ты Кузька. Только станешь Кузьма Иванович – сразу     
и кидает в задумчивость. От этой задумчивости приходит затмение жизни. Тут уж 
опять без бухтины не проживешь». Барахвостов и «в гости ходить любил больше 
всего», и для него «высватали невесту в дальней деревне. Девка что картинка»,                                  
и друзей он имел особенных: «Был у меня один знакомый медведь. Истинно говорю. 
Каких только знакомых у меня не было, за жизнь-то. Этот был самый памятный.                             
В какой мы с ним дружбе жили!» [2, с. 194, 198, 199, 210]. Писатель подчеркивает 
свойство натуры печника-рассказчика, используя говорящую фамилию – Барахвостов. 
Популярный этимологический словарь «Русские фамилии» дает объяснение ее 
происхождению: «Барахвост в оло́нецком говоре – наушник, сплетник». Вот пример 
словоупотребления: «Он такой барахвост, что с ним говори, да оглядывайся».                                  
В. И. Белов, знакомя читателя с рассказчиком, уже через фамилию дает представление 
о его таланте, мастерстве, умении. Бухтинник Кузьма понимает, что мир сбился с пути, 
«на белом свете дым коромыслом, ничего не поймешь. Бабы встали супротив мужиков, 
детки против родителей. Хлеба нет, вина вдоволь. Народ от работы отвык, только 
шумим да ждем братской помощи <…> Ведь что за народ нынче! Бухтины гнешь – 
уши развесили. Верят. Начнешь правду сказывать – никто не слушает» [2, с. 194, 206]. 

Беловские образы затрагивали суть тоталитарно-бюрократической системы, 
отмечая ее социальную природу и пороки и намекая на «оглохшую» власть. Поэтому 
бухтины представляют общественный, эстетический и социальный интерес для чи-
тателей: «Вдруг бумага – из области: «Прекратить разбазаривание бухтин! 
Барахвостова остановить!» <…> «Приказано все бухтины у вас описать, принять под 
расписку». – «Что вы, ребята!» – «Не разводи частную собственность!» Делать нечего – 
сдал. Какие были в наличности. По вечерам сижу дома. А ночью, как назло, бухтины 
из меня так и лезут. Рассказать бы, да некому. <…> Уснешь, а оне вместе с храпом так 
и норовят на волю из меня выскочить. Пробудишься, проглотишь: сиди в нутре, не 
пришло время! <…> Только у нас в Вологодской области, может, и почище меня есть, 
да не сказываются. Бухтинники-то. Ну да ладно, я тоже могу намолоть три короба. 
Слабо? А, ешкин нос, ничего не слабо! Керосину бы только надо в лампу долить                         
да жонку из дому выманить. Не даст поговорить на просторе!» [2, с. 227–228]. 

В творчестве Василия Белова мы можем также наблюдать целую галерею 
интересных женских образов. В повести «Привычное дело» – это и жена Дрынова 
Катерина, и ее мать Евстолья (именно она главный помощник Катерины: она смотрит 
за детьми, готовит, убирает и, несмотря на то, что часто говорит о переезде к сыну, на 
самом деле не собирается этого делать). Евстолья – традиционный для русской 
литературы образ бабушки-сказительницы, именно она рассказывает детям историю о 
пошехонцах, которая удивительным образом напоминает события, происходящие 
иногда с Иваном Африкановичем.  

В беловских женских образах представлен традиционный образ русской 
красавицы, который полон одновременно прелести и трагизма. Речь идет о душевном 
благородстве, простоте и одухотворенности образов, о стремлении автора найти образ 
идеальной русской женщины – верной устоям и традициям деревни, трудолюбивой, 
сильной духом, мудрой, красивой, преданной своему избраннику, семье и детям. 
Прекрасные черты русских крестьян – трудолюбие, доброта, скромность, щепетильная 
честность – воплощены и в женских образах. С глубоким проникновением в психо-
логию своих героинь автор показывает их естественное стремление к простому 
женскому счастью. 

Чувство отчизнолюбия, которое можно понимать и как любовь к корням,                   
к «малой родине», присуще всем героям вологодского автора. Оно отчетливо проя-
вилось в русской литературе с выходом в 1966 году повести В. И. Белова «Привычное 
дело» о судьбе крестьянина Ивана Африкановича Дрынова, колхозного возчика, 
землепашца и плотника, и о чувствах привязанности и преданности родной земле.  

Сокровенная боль, таившаяся глубоко в сердце миллионов русских крестьян, 
выплеснулась в прозе Василия Белова поистине народным чувством горечи и обиды. 
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«Оно не стишется, пока не выскажется вволю». Потеря родины для Белова равнялась 
чувству сиротства и земной обделенности. В его рассказе «За тремя волоками» летчик-
майор с Урала навещает после долгого отсутствия родную деревню Каравайку. Весь 
рассказ представляет собой описание его путешествия к тому месту, где он родился. 
Мысли о малой родине и зов родной земли оказываются манящими, а дорога к родному 
гнезду, пусть длинная и полная препятствий – лес, глубокие колеи, овраги, лужи, – 
становится путешествием к истокам своей биографии, своего характера. В рассказе     
«За тремя волоками» нет подробного описания внешности главного героя, но есть его 
выразительные психологические характеристики. Все это подчиненно одной главной 
идее – сделать персонажей наиболее яркими, «народными», чтобы читательское 
воображение могло само воссоздать облик персонажей. 

Этот мир «малой родины», который жил по законам христианским, автор 
показывает в книге очерков «Лад». Застойному гибнущему тоталитарному государству 
В. Белов противопоставил Северную Атлантиду, свой город Китеж, крестьянский рай; 
только этот рай не основан на народной фантазии, мечте крестьянина о рае. Это почти 
документальный очерк о реальной вологодской северной деревне, ее недавнем 
прошлом, достоверно переданном в сказовой форме автором. Русь сумела выстоять                       
в годы великих испытаний, автор перечисляет эти периоды истории русской деревни, 
ставя ее в центр трагедии страны. Этот раннехристианский миропорядок был                                      
в легендарном городе Китеже, и он возрожден Беловым, словно мираж, в его «Ладе».  

Таким образом, со страниц произведений Василия Белова с читателями 
заговорили простые деревенские жители, не получившие, может быть, необходимого 
образования, ограниченные в чем-то, но глубокие духовно, удивительно мудрые и 
наполненные той душевностью, которой не могут похвастать многие городские 
жители. За житейской простотой, прозой крестьянской жизни обнаруживается 
настоящая глубина души русского человека в истинном значении этого слова. 
Северяне – народ чистосердечный, прямодушный, в принципе не корыстен, незлобив, 
милостив; жизнь его протекает на фоне природы и воедино слита с ней. Живя «за 
чертой милосердия», крестьяне продолжают работать, любить, страдать, радоваться 
каждому прожитому дню.  

У всех героев Василия Белова есть общая черта – это доброта. На страницах 
прозы писателя очень сложно найти отрицательного персонажа, потому как сам Белов 
не верил в существование однозначного зла. Таким образом, все персонажи Василия 
Белова – это типы жителей уходящей деревни, люди, которые способны понимать 
законы природы и жить в ней в гармонии. Это люди, проповедующие особую 
жизненную философию, основой которой является положение о всеобщем доме,                         
в котором каждый должен осознавать степень своей ответственности за него, беречь 
его и быть ему верным. 

Беловские герои по-разному справляются с возложенной на них миссией, но 
для большинства из них отчий дом, малая родина, отчизна, порядочность, семья – это 
ценности, которые являются конечной целью их поисков. «Лад» во многом является 
произведением итоговым. Это логическое завершение авторского исследования 
национального русского типа, национального русского характера и народного бытия 
как философской категории.  
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Аннотация. В статье рассматриваются звуковые образы повести В. И. Белова 
«Привычное дело». Разноаспектному анализу подвергаются ключевые слова текста, 
связанные с формированием звуковых образов живой и неживой природы, артефактов.                     
В процессе исследования функций звуковых образов в тексте произведения особое 
внимание уделяется тем, которые направлены на воплощение авторской идеи 
«цикличности», «жизненного круга». Выявляются приемы индивидуально-авторского 
воплощения оппозиции «звучание – тишина». Подвергаются анализу выразительные 
средства создания звукообразов с учетом синтагматических и парадигматических связей 
слов и традиций их употребления. 

Ключевые слова: В. И. Белов, акустический образ, звук, тишина, перцептивная 
картина мира 

 
Исследование звуковых образов художественного текста писателей и поэтов – 

представителей разных эпох и литературных направлений – привлекает внимание 
многих исследователей [1; 3; 5; 6; 7; 8; 15]. Описание «акустической звуковой картины 
мира» [15] дает более глубокое представление о художественном пространстве                              
и времени, образах персонажей, мировосприятии писателя.  

Звуковой образ мира в повести В. И. Белова «Привычное дело» реализуется                         
в виде семантического противопоставления 1) звуков, имеющих тоновую природу,                     
2) шума (нетоновых звуков) и 3) отсутствия звучания (тишины, молчания). Звуко-
образы текста связаны с изображением объектов живой природы (зверей, птиц, 
насекомых, растений, водных источников, воздушных масс), физических и речевых 
действий человека, а также предметов быта (построек, техники, хозяйственного 
инвентаря, посуды и других артефактов). Для характеристики звучания писатель 
прибегает к языковым средствам, имеющим различные категориально-грамматические 
и лексико-грамматические признаки.  

Наблюдения над текстом показали, что основу лексики со значением «звуча-
ния» в повести составляют глаголы, менее представленными оказываются имена 
существительные и прилагательные, а слова категории состояния используются 
преимущественно для создания образа тишины. Наибольшей частотой употребления 
обладают глаголы «скрипеть», «шуметь», «гудеть», «кричать», «петь» (и их слово-
образовательные производные), представляющие в тексте повести ядро лексики                           
со значением звучания. Данные глаголы вступают в устойчивую синтагматическую 
связь с ограниченным кругом существительных и повторяются в разных частях текста. 
Так, например, глагол «скрипеть» регулярно образует сочетания со словами 
«завертка», «очеп», «ворота», «половица», а глагол «шуметь» с существительными 
«самовар», «лес», «сосны», «ветер». Среди существительных наиболее употребитель-
ной является лексема «шум», которая нередко используется в сочетании с прилага-
тельным «лесной». 

 Звук как физическое явление, с одной стороны, обладает целым рядом 
присущих ему свойств (высотой, силой, тональностью, тембром, ритмичностью, 
способностью сочетаться / не сочетаться с другими звуками), с другой стороны,                          
как акустическое явление представляет собой результат перцепции (слухового воспри-
ятия). Лексическое представление звука в художественном тексте не может ограни-
чиваться только целью его номинации, в литературном произведении, как справедливо 
отмечает Г. Л. Нефагина, «чтобы быть функциональным», звук «неизбежно должен 
быть описан, охарактеризован», например, в пространственном (далекий – близкий) 
или временном отношении (долгий, длительный, медленный – быстрый, непродолжи-
тельный, короткий) [7, с. 447]. Таким образом, будучи включенным в динамическую 
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систему художественного текста, звук становится частью изображаемого пространства 
и времени, маркирует концептуально значимые для них элементы. Кроме того, 
формирование звуковых образов подчинено реализации основных мотивов и идейно-
тематического замысла произведения.  

В описании В. И. Беловым пространства дома субъектами восприятия оказы-
ваются его обитатели, а это прежде всего дети Ивана Африкановича Дрынова и бабка 
Евстолья, которые большую часть времени проводят в избе или рядом с ней.                               
Не случайно звуковую характеристику получают те предметы, которые связаны                             
с миром детства и домашним хозяйством.  

Круг лексики, обозначающей звуки в доме, довольно ограничен. Это прежде 
всего глаголы скрипеть (скрипнуть, заскрипеть), шуметь (зашуметь), загреметь, 
зазвенеть, стукнуть (постукивать), хлопнуть, тикать. Характер звуков, названных 
перечисленными глаголами, имеет сходство: глаголы обозначают «резкие, сильные, 
громкие звуки» [9, т. 4, с. 120-122]. Отсутствие звукового многообразия не случайно. 
Оно связано с воплощением идеи привычности, обыденности, непрерывности, 
цикличности происходящего, представления писателя о «жизненном круге». 
Отмечены также существительные, содержащие в семантике компонент «звучание» 
(иногда потенциальный, скрытый – «способность издавать звук при определенных 
условиях»): погремушка, часы, заслонка, посуда.  

Слово «звук» использовано при описании пространства дома лишь дважды при 
передаче детского восприятия окружающего мира: «Он [Володька] уже знал все звуки 
родимой избы. Особенно звук двери. У него замирало сердце от тоски, когда бабка                        
с ведром выходила из избы и исчезала. Тогда ему становилось невыносимо тоскливо. 
Слезы готовы были брызнуть, и губы сами складывались горькой подковкой» [4, с. 26]. 
Располагаясь в соседних предложениях, словоформы (звуки – звук) создают переход от 
акустических свойств множества к значимому для субъекта единичному (конкретно-
му) проявлению. Развитие образного значения происходит благодаря парадигмати-
ческой связи со словами, выражающими эмоциональное состояние персонажа 
(замирало сердце, тоска, тоскливо, слезы). Звук внешнего мира ассоциативно 
связывается с причиной его, а следствием становится изменение состояния ребенка, 
которое влечет появление звуков «внутренних», рвущихся наружу («Он уже не мог 
сдерживать слезного крика. Из сжатого горлышка вот-вот бы вырвался этот крик,                      
но вдруг дверь отворялась и бабка Евстолья, живая, настоящая появлялась в избе… 
<…> Радость и облегчение разом гасили Володькино одиночество, накопившийся крик 
и слезы проглатывались» [4, с. 26]. Через звуковой образ писатель демонстрирует 
реакцию ребенка на стресс, боязнь утраты близкого (родного) человека, внутренний 
разлад, вызванный изменением привычного уклада жизни. И только появление 
Евстольи и другие громкие, отвлекающие звуки могут вывести из этого состояния 
(«Маруся, старшая сестренка двух лежащих в колыбели братьев, подошла к люльке, 
загремела им погремушкой» [4, c. 26]). 

Стук дверей становится для обитателей дома не только сигналом появления или 
ухода человека («Однако Ивану Африкановичу не пришлось идти за Нюшкой. 
Стукнули ворота, и Нюшка объявилась на пороге» [4, с. 14]), но под влиянием кон-
текстного окружения оказывается паралингвистическим знаком – способом невер-
бального выражения негативных эмоций – злости, раздражения и др. («Митька 
выскочил из избы, забежал опять. <…> Дверь хлопнула так, что зазвенела пустая 
посуда» [4, с. 82]). Подобную функцию звукового образа обнаруживаем и в контексте, 
демонстрирующем отношение матери Дрынова к его решению свататься к Катерине: 
«Пришли в деревню уже под утро, мать, сердитая, открыла ворота. В избе девки сели 
на лавку, а Иван Африканович уже разувался, для него, фронтовика, все было ясно                     
и четко. Мать то заслонкой забрякает, то выбежит в сени, стонет и охает» [4, с. 21]. 

Характеризуя атмосферу дома, глагол «шуметь» становится частью устойчи-
вого сочетания с существительным «самовар»: «Зашумел самовар. Старуха выставила 
из шкапа бутылку. Принесла пирога…» [4, с. 14]; «Из-за перегородки пахло жареной 
картошкой, шумел у шестка самовар» [4, с. 27]; «… и теперь, когда она стирала или 
катала это полотенце, то всегда вспоминала медовый месяц, и того петуха, и то время, 
когда они с мужем обнимались днем за шкапом и самовар шумел у шестка, а мать 
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Евстолья ходила недовольная» [4, c. 38]. Шумящий самовар у Белова – неотъемлемая 
часть «привычного» быта крестьянской избы. Он организует распорядок дня семьи, 
маркирует время суток, служит сигналом для возвращения домой, этикетным 
проявлением гостеприимства, внимания к пришедшим независимо от времени их 
появления. 

Одним из важных объектов в доме являются часы – предмет, нормальное 
функционирование которого невозможно без звучания. В языке для передачи звука 
часов количество лексем довольно ограниченно, это глаголы с фразеологически 
связанным значением (тикать, тукать, пробить). В то же время часы представляют 
собой привычный для человека способ визиуализации времени, а круговое движение 
стрелок демонстрирует его цикличность и бесконечность.  

К акустическому образу часов В. Белов обращается дважды (что характерно                   
и для других звуковых образов): в начале и в конце повести. В обоих случаях автор 
использует глагол «тикать»: 1) «Он словно чуял сердцем, что сегодня придет Катерина. 
И все опять будет по-прежнему, опять, как и раньше, будут спать по ночам ребятишки, 
и он, проснувшись, укроет одеялом похолодевшие плечи жены, и часы станут так же 
спокойно, без тревоги тикать на заборке» [4, с. 47]; 2) «Тикали на стене часы, 
посапывали ребятишки, а Евстолья спокойно продолжала молиться…» [4, c. 113].                       
В первом случае автор показывает разное восприятие Дрыновым жизненного уклада 
семьи (до и после возвращения Катерины из больницы). Приход жены знаменует 
возвращение жизни в прежнее русло (от разлада к ладу). При этом изменению 
подвергается не сам звук часов, а его перцептивный образ, представляющий разные 
периоды жизни Дрыновых. Идея чередования временных отрезков, цикличности 
жизни поддерживается в контексте словами «опять», «как раньше», «так же». Во 
втором примере выражена мысль о непрерывности жизни. Контексты обладают 
несомненным сходством (повторяющиеся элементы – тикающие часы, спящие 
ребятишки), лексические различия отражают изменения в жизни Ивана Африкановича 
(жена – бабка Евстолья); а грамматические – связаны с воплощением идеи привыч-
ности, неизменности существования (план будущего – план прошедшего времени).  

Особый интерес вызывает использование В. И. Беловым глагола «скрипеть». 
Словари современного русского языка отмечают в его значении компоненты «резкий», 
«с металлическим оттенком» [9, т. 4, с. 121], то есть на слух это звук «раздражающий», 
«неприятный». Писатель с помощью сравнения специально актуализирует такое 
восприятие: «Ворот [колодца] скрипел и свистел на всю деревню, как немазаная 
телега» [4, с. 41]. Однако у Белова этот звук часто приобретает в контексте иное 
(противоположное) значение – успокаивающий, приводящий в душевное равновесие: 
«Бабка добавила в горшок сметаны, очеп опять монотонно заскрипел в избе» [4, с. 30], 
«Старухи попили чаю, немного поуспокоились, ребятишки уснули в зыбке, и очеп 
скрипел, Степановна качала люльку. <…> … и очеп скрипел в осиротевшей избе Ивана 
Африкановича» [4, с. 112]. Употребление в контексте слов «опять», «как обычно» 
направлено на актуализацию образно-символического значения неизменности и беско-
нечности бытия, продолжения жизни. Отсутствие скрипа воспринимается персонажа-
ми как «разлад», нарушение гармонии, поэтому звук представляется как желаемый», 
даже необходимый: «Но Володьке хотелось, чтобы люлька качалась, чтобы очеп 
скрипел как обычно» [4, с. 26].  

Образ скрипящей половицы, изображенный писателем в сне бабки Евстольи, 
как предзнаменование близящейся беды, наполняется в повести символическим зна-
чением. «Все знаменательное в большинстве случаев бывает или через сновидение, 
или в «некоем тонком сне», или, наконец, – во внезапно находящих отрывах от созна-
ния внешней действительности. Это явление «мира невидимого», проявление «суме-
речности» сознания, всегда блуждающего у границы миров» [12, с. 428]. В описании 
событий сна Евстольи границы между состоянием бодрствования и сновидением 
стираются (задремала – чую в куте половица скрипнула; забылась – чую скрип; вдругорядь 
забылась – чую опять скрип; хочу пробудиться и никак не могу пробудиться). 
Неподвластный «сумеречному сознанию» таящий опасность звук скрипящей половицы 
так и остается непостигнутым, сменяется во сне тихим голосом бабушки-покойницы,                          
а после утреннего пробуждения восполняется визуальным, подвергаемым толкованию, 
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образом вытекшей из бадьи воды и лежащей на пороге ложки. Так звук становится 
связующим звеном между внутренним и внешним миром человека, земным (реальным)                     
и потусторонним. «Воспринимаемое слухом – по преимуществу субъективно. Звуки, 
слышимые наиболее, внедрены в ткань нашей души и потому наименее четки, но зато 
наиболее глубоко захватывают наш внутренний мир» [13]. 

За пределами дома наделенными звучанием являются объекты сферы труда 
(колхозный трактор, пожарная колотушка, ведро, коса, молоток) и отдыха, 
развлечений (гармонь). Звук трактора – акустический образ ежедневной, привычной 
трудовой деятельности колхозника, сигнал к началу работы в поле. Акустический 
образ оказывается легко опознаваемым как благодаря характерной для языка сочетае-
мости слов, так и повтору лексем, формирующих образ, в разных частях текста.                     
Для создания образа В. Белов использует глаголы «треснуть», «взреветь», «тарахтеть», 
существительные «чих», «гул», содержащие семы «резкий», «громкий». Детальное 
описание силы и продолжительности звучания в контексте достигается использо-
ванием тропеических средств (эпитетов, метафор, сравнений): «Испуганно, как спро-
сонья, треснул пускач, потом сказался солидным чихом большой двигатель, трактор 
взревел, заглох, но вскоре заработал опять уже ровно и сильно» [4, с. 44]; «Трактор 
взревел, сани дернулись, и дробное раскатистое эхо слилось в лесу с тракторным 
гулом» [4, с. 122]. 

Громкий звук гармони маркирует время вечерних развлечений и изображается 
В. И. Беловым не менее детально: как через акустические признаки предмета, их 
перцептивное отражение, так и через пространственные характеристики («Он взял 
гармонь и, отвернувшись от нее, заиграл, да так, что Иван Африканович только 
головой закачал. Мишка особенно нажимал на басы, играл не ахти как, но очень 
громко, и звуки заполняли в деревне все закоулки, гармонь наверняка была слышна 
километров на шесть вокруг» [4, с. 56]. В тексте обнаруживается и регулярная пара-
дигматическая связь слов, обозначающих звук музыкального инструмента, со словами, 
характеризующими голосовые возможности человека («петь», «пение», «песня», 
«частушка»). 

Громкий звук в повести становится символом активного движения, пробуж-
дения, деятельности, жизни в противовес тишине, символизирующей сон, умирание. 
Как и в народной традиции, «оппозиция звучание – молчание (тишина) соотносится               
с оппозицией жизнь – смерть». Звуки, издаваемые предметами, человеком, животными 
являются «существенной приметой «этого» мира, в то время как мир «иной» отмечен 
печатью беззвучия» [10, с. 510]. 

Важным для понимания содержания произведения оказывается природный 
«звуковой пейзаж» [14, с. 74], включающий звуки, производимые как «неодушевленными 
природными явлениями (дождь, ветер, снег, вода, деревья, травы и т. п.), так и одушев-
ленными» (животные, насекомые, человек, а также звуки и шумы, возникающие                     
как результат движения живых существ) [15, с. 152]. 

Образы животных в тексте получают как визуальную, так и акустическую 
характеристику. Привычные, закрепленные в языковом сознании звуки оживляют мир 
деревни (ворона каркнула, тенькали и пищали синички, куковала кукушка, пищат 
чибисы, птица поет, куют кузнечики, прогудит жук, гудут оводы, комарочки запели, 
коровы мычат, отблеяли овцы, залаяла собака). Иногда для изображения силы звука 
Белов использует устойчивые обороты: «ерихонская труба», «голосом ревет», «ревмя 
ревет». Акустический образ может стать основой иронического контекста, если 
способность издавать звуки приписывается объекту, не имеющему таковой (например, 
рыбе): « – А что, Федор, там не ревит моя-то рыба, не слыхал в Подозерках-то? –                        
Как, чудак, не ревит, голосом ревит» [4, с. 50]. 

Среди звуков живой природы отмечены в тексте произведения орнитофоны, 
обозначающие голоса птиц; зоофоны, отражающие голоса насекомых, зверей, 
домашних животных. Вслед за Е. П. Андреевой, исследовавшей фоносферу повести 
«Деревня Бердяйка» [1], отметим, что и в «Привычном деле» велика роль «слов 
ономатопоэтического происхождения» [1, с. 129], языковых единиц, образованных                  
от звукоподражаний и заключающих в лексическом значении яркий фонетический 
образ (каркнуть, мычать, куковать и др.). Сходным образом В. Белов изображает не 
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только звуки животных, но и природных явлений: «Давно отбулькало шумное 
водополье» [4, с. 41], «Громыхали тяжкие, никого не облегчающие грозы» [4, с. 94], 
«Под ногами захлюпала вода» [4, с. 116].  

В повести использована лексика, утрачивающая такую мотивированность, 
передающая звукообраз за счет метафорического переноса («телята ревмя ревят»                      
[4, c. 40], «гогочет спросонья петух» [4, с. 59], «щекастая синичка…, тонко свистнув, 
запрыгала по бревну» [4, c. 41], «пели петухи, урчали тетерева» [4, c. 36], дрозды-
свистуны [4, с. 100], «верещала в кустах дроздиха» [4, с. 90]). Такое употребление 
отражает свойственную славянской народной культуре традицию – «крики животных 
метафорически соотносить с различными человеческими звуками: пением, смехом, 
хохотом, плачем, свистом, визгом, хрипом, стоном, ворчанием, говорением и т. п.»                    
[11, с. 43]. Подобный антропоморфизм проявляется и в изображении явлений природы 
(«вьюга в поле запела» [4, с. 22], «ветер не свистел и не плакал» [4, с. 19], «далекий 
гром урчал там, вдалеке» [4, с. 90], «поющий под ногами, певучий наст» [4, с. 36]).  

Выразительными в акустическом плане оказываются и фитофоны (лексические 
единицы, обозначающие звуки растений: деревьев и их частей, кустарников, трав). 
Одним из центральных в повести становится антропоморфный образ «шумящего 
леса»: «Шумел вокруг дремотный лесной гул, белела на пустовине сенокосная лога»                        
[4, с. 114], «А лес и взаправду возмущенно таинственно обволакивал своим шумом 
светлую каплю костра и маленькую фигуру человека». Издалека, очень издалека 
катился вал лесного шума» [4, с. 118], «Дождя не было, но темнота и лесной шум 
оставались прежними» [4, с. 119], «Ветер был тише, но шум леса не стихал, он лишь терял 
с рассветом свою таинственность» [4, с. 119], «Лесной шум затихал вдали, в сером небе 
намечались кое-где медленно светлеющие отдушины» [4, с. 121], «…недальняя сосна 
наращивала к полудню свой шум» [4, c. 100].  

Анализ словарных дефиниций [9, т. 3, с. 107-108; т. 4, с. 96], а также синтагма-
тических и парадигматических связей слов в тексте позволяет установить значимые 
для формирования акустического образа свойства шума: «вызываемый ветром», 
«нарушающий тишину», «громкий и неясный звук», «сплошной», «длительный», 
«постоянный», «всепоглощающий». Признак «таинственный» мыслится писателем 
как переменный. Изменение его связано с временем суток (вечер, ночь – утро, день), 
наличием или отсутствием естественного света. Для обозначения такого звучания 
автор использует прежде всего слова «шуметь», «шум» («громкие, неясные звуки, их 
сплошное звучание» [9, т. 3, с. 108]), «гул» («неясный, сливающийся шум» [9, с. 107]). 
Однако формированию образа служат также единицы, использованные в переносном 
(метафорическом) значении, передающие, как правило, слабый, еле слышный 
шуршащий звук, напоминающий шепот или шелест. Мы наблюдаем его при описании 
отдельных деревьев: «Сосны… еле слышно нашептывали что-то» [4, с. 90], 
«Поскотина была широка, безмолвна, только ветер иной раз дул по сосновым верхам, 
и сосны отзывались возмущенно и сонно» [4, с. 114].  

«Вал лесного шума» изображен автором в сравнении с водяным валом. 
Восприятие звуков леса заплутавшим Иваном Африкановичем воплощается в зри-
тельном образе движущегося, безбрежного, смывающего все на своем пути водного 
потока, страшного потопа, который отражает внутреннее состояние тревоги, ожидания 
опасности, неясности, одиночества, визуализированное во сне, в забытьи. Пространст-
венные и временные характеристики позволяют показать изменение интенсивности 
звука, его волновой природы («Вот он, этот вал, схлынул и захлебнулся сам в себе,          
где-то далеко-далеко отсюда. Но через минуту вдруг опять ощущается вдали неясная 
смятенная пустота. Медленно, долго нарождается глухая тревога, она понемногу 
переходит в всесветный и еще призрачный шум, но вот этот шум нарастает, ширится, 
потом катится ближе, и топит все на свете темный потоп, и хочется крикнуть, 
остановить его, и сейчас он проглотит весь мир…» [4, с. 118]). Благодаря такому 
сопоставлению В. И. Белов образно воплощает картину спутанного сознания персо-
нажа, состояния между двумя мирами, между жизнью и смертью. 

Движение объектов живой и неживой природы, рождающее шум, сам писатель 
называет «зеленым движением», акустический образ при этом возникает как результат 
перцепции, выраженной в контексте лексемами «слышать», «слышаться», «слышный». 
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В описании природного пространства такая синестезия (смешанное восприятие, 
необычное наложение разных чувств, ощущений) – характерная черта идиостиля                       
В. И. Белова («День долго не мог догореть, все вздыхал и ширился в поле и над 
деревней. Солнце дробилось в реке и на ветряной голубой зыби, трава за день заметно 
выросла, и везде слышалось зеленое движенье, словно сама весна в последний раз мела 
по земле зеленым подолом» [4, с. 44]). Зеленому движению в повести противопос-
тавлена «зеленая тишина» («Последние весенние дни, будто завороженные, недоу-
менно затихали над деревнями. Все гасила и сжигала зеленая тишина» [4, с. 41]) – 
синестетический образ, повторяющийся и в других произведениях В. И. Белова.  

Характерная особенность авторского изображения ночной тишины в повести, 
когда все живое погружается в сон, – это не полное отсутствие звука, а тишина 
«живая». Она сопровождается то треском кузнечика и гудением вечернего жука,                          
то мычанием сонной коровы, то звуками колокольцев, трепыханием крыльев и гоготом 
петуха, то звоном комаров, то шорохом листа в палисаде, то постукиванием часов                      
и посапыванием ребятишек, то затихающим пением Надежки и басами Мишкиной 
гармони. Постоянный (циклический) переход всего живого из состояния движения                 
в состояние временного покоя, умиротворения – в этом своеобразное, с точки зрения 
писателя, проявление мировой гармонии. Как справедливо отмечает Е. П. Андреева, 
«для Белова тишина не бывает полной, на ее фоне возникают почти неуловимые, еле 
слышные звуки [2, с. 166], она обостряет обоняние, зрение, слух человека. На фоне 
тишины более яркими, привлекающими внимание становятся отдаленные, даже самые 
слабые звуки («В деревне тихо, слышно, как пищат над лугами чибисы, и в перерывах 
между журчанием жаворонка слышен дальний голос кукушки» [4, с. 45]). Редкое 
изображение абсолютной тишины перцептивно осмысляется как звучание, но не 
внешнее (предметного мира), а внутреннее (как результат напряженного состояния 
органов слуха): «А ночь темная и тихо до того, что в ушах так и звенит» [4, с. 111].  

Отметим, что семантика звучания связана и с пространственно-временными 
координатами. Восприятие и описание звука, его интенсивность, продолжительность, 
диапазон зависит от расположения человека относительно звучащего объекта (далеко – 
близко, здесь – там, извне – изнутри и т. п.), особенностей самого пространства 
(открытое поле – лес, улица – дом и т. д.): «По ржаному полю гулял волнами 
серебряный ветер. Облака копились над лесом, далекий гром урчал там, вдалеке…                 
[4, с. 90], «Если остановиться, то за сотню саженей слышно, как попискивает в ржаной 
стерне одинокая мышка» [4, с. 108], «Птица в лесу поет всякая. С травянистой тропы 
опять шумно снялась тетера» [4, с. 115]. 

В разное время (суток, года) одним и тем же объектам приписывается различное 
звучание: «Но вот по прогону из леса баржами выплыли коровы. Важные, с набухшими 
выменами, они не трубят, как поутру, а лишь тихонько мычат в ноздри» [4, с. 48],                   
«По тому, как сохла трава на горушке, как вздыхали вершины сосен, он определил, что 
времени примерно полдень» [4, с. 115], «Пришедшая ночь была светла и спокойна… 
Дергач замолк, опять стало совсем тихо. Только иногда в каком-нибудь хлеве звучал 
колокол жующей жвачку коровы да чей-нибудь сонный петух-недотепа трепыхал 
крыльями и гоготал спросонья, не зная о том, время или не время петь» [4, с. 59], 
«Слышались голоски лесных синичек, а лес еще не шумел, потому что было очень 
рано…» [4, с. 92], «Иногда громыхали тяжкие никого не облегчающие грозы. <…> … 
и снова гудят всесветные оводы. Жара и духотища» [4, с. 94]. 

Таким образом, формируется акустическая картина мира повести «Привычное 
дело», отражающая звуки «искусственного» происхождения, производимые неоду-
шевленными предметами (артефактами), «естественное» звучание неживой и живой 
природы, человека. При этом звук может быть проявлением неотъемлемого свойства 
предмета, как результат его колебания, движения, нагревания (колокольчик, часы                          
и др.). Появление звука может быть следствием действий человека по отношению                          
к «незвучащему» объекту (например, скрипящий звук срезаемой, «как бы резиновой» 
капусты, хруст скашиваемой травы). Для писателя характерны аналогии, устанав-
ливающие ассоциативную связь между звуками природных объектов и артефактов.  

В. И. Белов концентрирует внимание на качестве разных звуков (силе, высоте, 
продолжительности и т. п.), дает им пространственную и временную характеристику, 
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изображает восприятие звучания тех или иных объектов органами слуха человека или 
животного. При этом писатель нередко использует яркие эпитеты, сравнения, метафоры 
для создания акустических образов текста. Исследование семантики звуковых образов 
позволяет глубже проникнуть в ткань художественного текста, а также описать один                    
из значимых фрагментов индивидуально-авторской картины мира В. И. Белова. 
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Аннотация. Статья посвящена выявлению трагического начала в повести                             
В. И. Белова «Привычное дело»». Понятие «трагическое» рассматривается как 
универсальная философско-эстетическая категория, характеризующая неразрешимость 
конфликтов онтологического уровня. Применение этой категории позволяет оценить 
глубину бытийной проблематики повести, особенности мировосприятия, запечатленного 
в произведении. 
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Понятие «трагическое» является устойчивой эстетической категорией, чаще 

всего связываемой с жанром трагедии. Но она может носить и универсальный 
характер. «Следует четко различать трагедию как литературный жанр со своими 
собственными правилами и трагическое как антропологическую и философскую 
категорию, которая обнаруживается во многих других художественных формах                     
и даже в человеческой жизни» [7, с. 384], – обращает внимание П. Пави. При всем 
многообразии концепций трагического, от Аристотеля до экзистенциализма, категория 
обладает константным началом, без которого невозможны последующие построения. 
«В основе трагического – конфликты (коллизии) в жизни человека (или группы 
людей), которые не могут быть разрешены» [9, с. 74], – отмечает В. Хализев. 
«Трагическое – философско-эстетическая категория, характеризующая губительные и 
невыносимые стороны жизни, неразрешимые противоречия действительности, 
представленные в искусстве в виде неразрешимого конфликта» [6, с. 85], – указывает 
T. Любимова в «Новой философской энциклопедии».  

Повесть В. И Белова «Привычное дело» не открывается во всей своей глубине 
без учета данной категории. В произведении четко обозначены композиционные 
точки, связанные с обнаружением трагического начала. В главке «Утро Ивана Африка-
новича», когда Дрынов отогревает своим теплом замерзшую птицу, явлен апофеоз 
согласия персонажа с жизнью, приятия ее, восторга перед нею: «До того легко, то того 
просто <…> И все добро, все ладно. Ладно, что и родился, ладно, что детей народил. 
Жись, она и есть и жись» [2, с. 35]. 

Однако здесь же впервые появляется мотив страха перед бесконечностью мира, 
его непредсказуемостью: «Есть только бескрайняя глубина, нет ей конца-краю, лучше 
не думать...» [2, с. 36]. И подчеркивается при этом, что такие мысли возникают                                    
у Дрынова не первый раз и тревожат они его своей неразрешимостью: «Иван 
Африканович всегда останавливал сам себя, когда думал об этой глубине; остановился 
и сейчас, взглянул на понятную землю» [2, с. 36]. В «утренней» главке повести холод 
вечности отступит от него благодаря просветлевшему небу, запахам и звукам весны. 

Гармонию персонажа с миром автор характеризует сравнением состояния 
Дрынова с младенческой безмятежностью недавно родившегося сына-тезки,                         
с освобождением от какой-либо рефлексии: «…время остановилось для него.                       
Он ничего не думал, точь-в-точь как тот, кто лежал в люльке и улыбался,                                  
для которого еще не существовало разницы между явью и сном. И для обоих сейчас не 
было ни конца, ни начала» [2, с. 36]. То, что эта гармония исходит от природно-
инстинктивного уровня, созерцательно-некритического приятия всего вокруг 
подчеркнуто тождеством состояния двух Иванов с ощущением коровы Рогули: «Она 
не знала, когда это было, время не двигалось для нее» [2, с. 100]. 

Но всем троим придется столкнуться с ситуацией «потерянного рая».                          
Под ударом топора завершится существование Рогули, Ивана-маленького ждет 
нерадостное взросление без матери, Иван-старший после смерти жены потеряет 
жизненный ориентир.  
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Смерть Катерины становится для Ивана Африкановича не только личным 
горем, но и бытийным потрясением, взыскующим к мыслям о мироустройстве. 
Осознание беды персонажем зафиксировано в повести поэтапно. Сначала это дикая, 
почти животная реакция. Услышав от путника на дороге страшную новость, он «вдруг 
затрясся, замотал головой, побежал, остановился опять. Потом ноги у него подко-
сились, он хрястнулся на дорогу, зажал руками голову, перекатился в придорожную 
траву. Кулаком бухал в луговину, грыз землю…» [2, с. 99]. «Иван-то в избу да с порога 
на гроб-от хлесть, еле мы его водой отлили» [2, с. 111], – вспоминает Евстолья. Затем 
из рассказа тещи узнаем, как, не умея справиться с горем, доходит он до мысли                                  
о самоубийстве: «Похоронили когда, да и вина-то ни капли в рот не взял, как неумной 
сделался, все сидит, все сидит, а слезы-ти так у его и катятся, оброс, на себя стал не 
похож. «Мне, – говорит, – матка, все равно не жить теперече». Вот один раз, гляжу, 
вызнялся да побежал, как не в себе, я за им кинулась, вижу, сейчас чего да нибудь с 
собой сделает, вот догонила, да и кричу: «Что тебя, леший! Что ты бегаешь-то! Ведь 
не один, вот у тебя робята малые, кто их поить-кормить будет, что ты, водяной с тобой, 
чего задумал-то! Иди, – говорю, – домой, чтобы и разговору не было, чтобы сейчас же 
домой хожено!» А он это на лужок-то рядом-то со мной опустился да ноги-ти мои 
обхватил, вот плачет: «Матка, матка, чево мне теперече, что я теперь без Катерины, 
куда…» [2, с. 111-112]. После – внутренне оледенел человек, «ходил обросший, страш-
ный и все молчал да курил горький сельповский табак» [2, с. 112]. 

Предельная, кульминационная точка столкновения Ивана Дрынова с неумо-
лимым, «неладным» миром отражена во второй части седьмой, последней главы 
произведения. Неслучайно эта подглавка дублирует название повести «Привычное 
дело» и насыщена концентрированной символикой. Почти дантовская ситуация 
предстает в ней. Заблудившись, персонаж оказывается в «сумрачном лесу», его 
окружает враждебное пространство: «стало жутко: такое мертвое, гиблое раскинулось 
вокруг место» [2, с. 117]. Здесь начинается поединок Ивана Африкановича с «ехидной 
мудростью» гиблого места, в ходе которого он приходит к экзистенциальному прозре-
нию. Понимая, что может сгинуть здесь, ощутив дыхание смерти, он не испугался,                       
а подумал об этом как о деле привычном для человека. Однако вслед собственной 
покорности перед неизбежностью «удивился, сел прямо на мох»: «И в ту сторону пусто 
и в эту. И ни туда ни сюда нету конца и края <…> так пошто родиться-то было?»                      
[2, с. 120]. Вспомнил о детях, вписал их, себя, «озеро и этот проклятый лес»                                          
в привычное дело вечности: «Выходит, жись-то все равно не остановится и пойдет                  
как раньше, пусть без него, без Ивана Африкановича. Выходит, все-таки, что лучше 
было родиться, чем не родиться» [2, с. 121]. Так состоялось примирение героя с вечно-
стью. Дальше он плакал, шел, полз – и вышел на дорогу.  

Но катарсический эпизод, который можно рассмотреть как кульминацию                   
в онтологическом сюжете повести, не становится окончательной смысловой точкой 
произведения. В финальной подглавке «Сорочины» автор еще раз заставит своего 
героя столкнуться с холодным молчанием вечности. Казалось бы, уговорил себя Иван 
Африканович: «Жись. Жись, она и есть жись, – думал он, – надо, видно, жить, деваться 
некуда» [2, с. 124]. Даже боль стала отпускать его на время: «Здесь, у озера, нечаянно 
пришел к Ивану Африкановичу ровный душевный покой» [2, с. 124]. Однако 
«Привычное дело» заканчивается покаянным плачем героя на могиле жены: «Я ведь 
дурак был, худо я тебя берег, знаешь сама… Вот один теперь… Как по огню ступаю, 
по тебе хожу, прости. Худо мне без тебя, вздоху нет, Катя. Уж так худо, думал, за тобой 
следом… А вот оклемался… Катя… Ты, Катя, где есть-то?» [2, с. 126]. Оценивая силу 
эмоционального воздействия этой сцены, неизбывность беды, пришедшей к Ивану                   
со смертью жены, И. Дедков отмечает: «Трагичен этот мужской плач над могилой, 
трагична эта запоздавшая мольба о прощении» [4, с. 245]. Но автор не ограничивается 
в финальном эпизоде монологом персонажа. Последние фразы повести – это объекти-
вированное описание происходящего, взгляд со стороны, взгляд, который вписывает 
человека, раздавленного горем, в окружающий мир: «И никто не видел, как горе 
пластало его на похолодевшей, не обросшей травой земле, – никто этого не видел. 
Пронеслась над погостом шумная скворчиная стая. Горько, по-древнему пахло дымом 
костров. Синело небо. Где-то за пестрыми лесами кралась к здешним деревням первая 
зимка» [2, с. 126]. 
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Финал повести двойственен, он замкнут и открыт. Замкнут, потому что 
основные события «Привычного дела» сгруппированы между рождением и смертью 
(рождением Ивана-младшего и смертью Катерины), семь неименованных глав 
произведения обретают значение «седмицы», метафоры человеческой жизни. Открыт, 
ибо человек оставлен в одиночестве в своем столкновении со смертью, и ответ                                 
о выходе из этого бытийного тупика не прочитывается однозначно.  

 Показательно, что при весьма ощутимой близости финалов «Привычного 
дела» и «Отцов и детей» И. С. Тургенева у них есть принципиальное отличие. Тургенев 
все-таки вводит утешительные ноты для читателя, которые слышатся в авторском 
рассуждении о цветах на кладбище: «не об одном вечном спокойствии говорят нам 
они, о том великом спокойствии «равнодушной» природы; они говорят также о вечном 
примирении и о жизни бесконечной...» [8, с. 188]. У Белова мотива примирения                                   
в финале нет. Он возникал ранее, в размышлениях Ивана Африкановича, причем                               
в разных смысловых регистрах: от уверенности, что родиться стоило, до смиренного 
признания необходимости жить, поскольку «деваться некуда». В самом конце повести 
Дрынов возвращен автором к обнаженному, открытому страданию и в этой точке 
оставлен. А природа, с которой Иван в своем крестьянском бытовании всегда ощущал 
нерасторжимую связь, продолжает свое движение вне его. Трагическая несовмести-
мость человека с вечностью здесь представлена с пугающей ясностью. 

Сам персонаж соотнесенность человека с общим природным ходом если                     
и не осознает четко, то чувствует вполне осязаемо. В этом плане представляется 
спорным мнение, высказанное Н. Л. Лейдерманом: «Но вся беда героя в том и состоит, 
что он боится смотреть в небо, что он страшится раздумий о законах жизни и смысле 
своего, человеческого существования» [5, с. 68]. Вспомним сцену напряженных онто-
логических размышлений Ивана Африкановича в пограничной ситуации на Черной 
речке, когда Дрынов нашел смысл пребывания человека на этой земле, когда не захотел 
смириться с мыслью об окончательном исчезновении человека из мира после смерти: 
«Душа ли там какая, либо еще что, но должно ведь оставаться, не может случиться, что 
исчезнет все, до капельки. Бог ли там или не Бог, а должно же что-то быть на той 
стороне…» [2, с. 120]. Такая направленность мыслей героя позволила П. Басинскому 
заметить: «В повести Белова едва ли не впервые в советской прозе отчетливо 
прозвучали религиозные мотивы» [1, с. 427]. 

В структуре образа Ивана Дрынова присутствует весьма значимая характе-
ристика: способностью ощущать метафизический пульс жизни, думать о нем. Это 
подчеркнуто Беловым в качестве прямого авторского указания в главке «Утро Ивана 
Африкановича» двумя штрихами, причем расположенными почти рядом. Первый 
связан с общей констатацией такой способности: «Он всегда когда размышлял, то 
незаметно для себя ускорял ходьбу. Опомнится – бежит чуть ли не бегом» [2, с. 35]. 
Второе указание, обнаруживающее у Дрынова стихийную рефлексивность, связано 
уже с непроизвольной реакцией на собственные тревожные ощущения: «останавливал 
сам себя, когда думал об этой глубине; остановил и сейчас, взглянул на понятную 
землю» [2, с. 36]. Два пространственных мира сосуществуют в сознании Ивана 
Африкановича: глубокое, бесконечное, пугающее небо и «понятная земля». Они 
становятся для него олицетворением надличностных сил и жизни человека в его 
«трудах и днях». Эти два мира представлены в повести конфликтно, зачастую – 
непримиримо конфликтно, что и позволяет говорить о присутствии трагического 
начала в произведении. Оно не является всеобъемлющим и определяющим в повести, 
а существует как одна из характеристик жизни. В определенной степени признание 
трагического начала противоречит философии бытийного фатализма, выраженного В. 
И. Беловым в одном из очерков «Лада» и соответствующего мироощущению Ивана 
Африкановича: «Так уж устроен мир: если вспахал, то надо и сеять, а коль посеяно, то 
и взойдет. А что взойдет, то и вырастет, и даст плод, и хочешь не хочешь, ты будешь 
делать то, что предназначено провидением» [2, с. 13]. Здесь, наверное, можно говорить 
о том, что в повести ракурс мировосприятия не является застывшим, неподвижным, он 
смещается у человека на разных этапах жизненных испытаний. Присутствие 
трагической составляющей на этом пути – неизбежность.  
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 «Энциклопедия “Привычного дела” В. И. Белова», проект № 19-012-00348 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы употребления существительных 
особого номинативного класса в художественном тексте. На примере метаимени                             
дело показан семантический потенциал слов, отражающих наивысший уровень обобщения 
в языке и служащих основой для классификации предметной лексики. Отмечаются 
особенности использования существительного дело в тексте повести В. И. Белова 
«Привычное дело», исследуются единичные употребления лексемы, ее сочетания                                 
со словами других частей речи, а также устойчивые выражения.  

Ключевые слова: метаимена, семантика многозначного слова, В. И. Белов, «Привыч-
ное дело», устойчивые выражения, функции имен существительных, художественный текст. 

 
Грамматический класс имен существительных, рассмотренный с точки зрения 

теории номинации (ономасиологии), может быть разделен на номинативные классы 
согласно их коммуникативно-смысловым функциям в речи: референции, предикации, 
детерминации, синкретической и служебной функциям [13, с. 73]. К метаименам (или 
неполнозначным существительным) обычно относят существительные «с широкой 
понятийной основой и минимальной степенью коммуникативной самостоятельности»         
[13, с. 81]. Значения таких слов отражают максимальный, высший уровень обобщения                       
и имеют грамматикализованный характер. Лексемы типа: явление, событие, дело, вещь, 
предмет, человек, место и т. п. – задают способы членения лексической системы, 
являются средством внутриязыковой классификации субстантивов, активно исполь-
зуются в словарных дефинициях, так как выражают общекатегориальные значения. 

В лингвистических исследованиях этот класс существительных получил 
различные наименования: метаимена, неполнозначные слова, имена общей семантики, 
широкозначные лексемы, существительные с абстрактным значением, универсальные 
ключевые слова, вспомогательные слова, нулевые компоненты, слова-контейнеры, 
слова-оболочки, квалификаторы и другие [13, с. 82; 5, с. 37; 6, с. 195; 8, с. 131; 12, с. 70]. 
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 Среди основных свойств метаимен отмечается формальный, реляционный 
характер их семантики, онтологическая и эпистемологическая неопределенность, 
синтаксическая связанность, которая нередко приводит к полной утрате смысловой 
нагрузки, прономинализации или переходу в разряд служебных частей речи, модальные 
единства, а также в устойчивые обороты, эквивалентные словам [13, с. 82; 9, с. 7] (во время, 
в лице, в целях, по существу, дело в том что, речь идет о и т. п.). Важными свойствами 
слов, входящих в данный номинативный класс, является высокая частотность в речи, а 
также функциональная открытость, то есть способность выполнять дейктическую, 
концептообразующую, характеризующую функции.  

Лексема дело, вынесенная в заглавие, является одной из наиболее частотных в 
тексте повести В. И. Белова «Привычное дело»: на 126 страницах текста она 
встречается более 80 раз, дериваты данного существительного (делать, сделать, 
поделать, наделать, деловитый и др.) существенно увеличивают этот показатель.  

Являясь одним из ключевых слов текста, слово дело обнаруживает основные 
свойства метаимен, прежде всего, недифференцированность семантики. 

По данным современных толковых словарей, дело имеет 15 значений [10, с. 140-149; 
11, с. 382-383]. Кроме того, отмечается целый ряд устойчивых оборотов, возникающих 
в результате употребления того или иного лексико-семантического варианта.  

В тексте повести «Привычное дело» слово дело выступает в нескольких 
значениях. 

Наиболее часто реализуется лексико-семантический вариант, который слова-
рями отмечается как периферийный, стилистически маркированный: «разговорное. 
Обстоятельства, положение вещей, связанные с чем-либо, обстановка» [10, с. 144; 11, с. 383]: 
«Я говорю, давай, Иван Африканович, раз дело со сватовством не вышло, дак хоть                 
в тещиной бане вымоемся» [2, с. 17]; «Да, брат Парменко. Вон оно как дело-то у нас 
с Мишкой обернулось. Ведь налелькались» [2, с. 8]; «А вот, мужики, – говорит 
Федор, – вот, мужики, в этой войне было, значит, сперва только два героя,                                 
это Матросов Олександр да Теркин, ну, а уж после их дело скорее пошло» [2, с. 55]; 
«Ну, ее бабье дело такое, ей тоже надо скидку делать, бабе-то, скидку, Парменко»                                                 
[2, с. 9]; «С лесозаготовки так не бегал, за одну ночь вот домой припер, как сто пудов 
с плеч скинул! Вот, друг мой, какие дела» [2, с. 99]. 

Актуализация семантического компонента ‘сложившаяся, обычная ситуация, нечто 
обыкновенное’ приводит к образованию в языке устойчивых выражений со словом дело: 
дело житейское, дело обычное, эквивалентным им по значению в анализируемом тексте 
является сочетание дело привычное. Все они обладают особым инверсивным порядком 
слов, синтаксической независимостью, характеризуются частотностью использования                
в разговорной речи. 

Употребление данного словосочетания видим в речи только одного персонажа – 
Ивана Африкановича Дрынова или в речи повествователя (в тексте встречается 28 раз). 
Дело привычное используется как средство речевой рефлексии, выполняет метатек-
стовую функцию, что предполагает «направленность языкового сознания на познание 
самого себя» [4, с. 76], наличие интерпретативной деятельности говорящего, то есть 
подобные сочетания являются клишированным «высказыванием говорящего о своем 
высказывании» [3, с. 404]. При этом в тексте повести выражение дело привычное 
выступает как синтаксически самостоятельная единица: оно оформлено либо как 
отдельное предложение, либо как вводная конструкция. 

Утрата конкретного лексического значения и превращение сочетания дело 
привычное в рефлексив подтверждается еще и тем фактом, что говорящий употребляет 
данное выражение при описании самых разных ситуаций: выбор имени ребенку 
(«Давай и Иваном, – вздохнула Катерина. – Давай. Дело привычное» [2, с. 23]), военная 
служба («Ты, Федор, лучше скажи, на каком <фронте> я не был, везде был. Дело 
привычное» [2, с. 53]), работа без отдыха («Третью ночь спал Иван Африканович всего 
часа по два, дело привычное» [2, с. 61]), семейные проблемы («… и дома теща                                
с Катериной в четыре руки целые сутки пилили Ивана Африкановича. Дело 
привычное» [2, с. 74]), недоброжелательность со стороны власти («Возьмут субчика 
под белы руки и поведут в сельсовет. Дело привычное» [2, с. 60]), пьянство («Допили, 
значит, и эту, дело привычное» [2, с. 97]) и т. д. [1, с. 10; 7]. 
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Таким образом, словосочетание может использоваться в равной мере как конста-
тация обычности и положительных, и отрицательных событий. В ряде случаев дело 
привычное прямо не соотносится с описываемой ситуацией, используется говорящим 
для выражения уверенности, определенного обобщения, то есть фактически пол-
ностью утрачивает лексическое значение, переходит в разряд модальных слов, 
становится эквивалентом лексем типа конечно, безусловно и т. п: «Этот Мишка всем 
Мишкам Мишка. Я те говорю. Дело привычное» [2, с. 7]; «Тоже жить-то охота, 
никуда не деваешься. Дело привычное. Жись. Везде жись» [2, с. 35]. 

Отметим попутно, что в тексте повести встречаются устойчивые сочетания                       
со словом дело, однозначно отнесенные словарями к вводным конструкциям, семан-
тика которых определяется зависимым прилагательным: «Ясное дело, для чего, уехать 
хочу» [2, с. 87]; «Только, странное дело, никакого облегчения от этой вольности                  
Иван Африканович не почувствовал...» [2, с. 89]. 

Противоположный процесс – наполнение дополнительными смыслами лексемы 
дело, конкретизация лексического значения – происходит в словосочетании привычное 
дело, которое автор делает заглавием повести. Прямой порядок слов (прилагательное + 
существительное) кардинально изменяет роль данного сочетания: актуализируется 
номинативная функция существительного дело, которое начинает обозначать самые 
разные аспекты человеческого бытия, жизнь во всех ее проявлениях.  

Вторым по частотности употребления в тексте повести является лексико-
семантический вариант «происшествие, событие, факт»: «Дело приключилось в пивной 
праздник, успеньев день» [2, с. 20]; «Впору головой в омут, такие случились дела за 
последнюю неделю» [2, с. 95]. Данное значение также отмечено лексикографическими 
источниками как периферийное, причем в сочетании с глаголом быть лексема дело 
используется для обозначения времени, обстоятельства какого-либо события: «До кол-
хозов еще было дело» [2, с. 50]; «Перед самым концом войны, значит, дело было, в Ялте 
вожди собрались: наш Сталин, Черчилль, англиец, да американец Рузвельт» [2, с. 52]. 

Важно отметить тот факт, что основное (первичное) значение слова дело «работа, 
занятие, труд, деятельность» [10, с. 140-141; 11, с. 382], которое гипотетически должно 
быть актуальным для произведения, описывающего жизнь деревни, ежедневные 
занятия крестьянства, представлено в тексте лишь единичными примерами: «Пахать 
выехали поздно, дело чего-то не клеилось, а раскиданный бабами навоз еще вчера весь 
пересох» [2, с. 82]; «Так ведь ты живой человек, мы ж не будем сложа руки сидеть,                   
а будем дела делать» [2, с. 85]; «Носок-то у косы поднимай, а жми на пятку, вот                        
и пойдет дело» [2, с. 92]. 

В тексте повести нашли отражения и другие общеязыковые значения слова дело:  
– «то, что является задачей, обязанностью, долгом кого-либо, непосредственно 

касается кого-либо»: «Наше дело маленькое, – Федула говорит, – да и войны-то еще, 
может, не будет» [2, с. 32]; «Ты с кем думал? Я с тобой поеду? Нет, брат, мое дело 
дома сиди, не ерепенься» [2, с. 84]; 

– «то, что является важным, полезным, нужным, существенным»: «Надо нам этого 
странника наколотить, это он нас не делу научил» [2, с. 32]; «Я не приневаливаю, только 
не дело так болтаться, как ты» [2, с. 51]; 

– «необходимость, потребность, нужда в чем-л»: «Да насчет чего, парень? –                         
Да дело у меня к тебе и претензия» [2, с. 55]. 

Диффузность семантики металексемы дело проявляется в ряде контекстов, где 
сложно разграничить лексико-семантические варианты: например, работа, занятие – 
положение вещей, обстоятельства («Мужики истово слушают Федора. Между тем 
речь с рыбы переходит на другие дела, и разговор тянется бесконечно, цепляясь                       
за самые маленькие подробности и вновь разрастаясь» [2, с. 50]). Иногда синкретизм 
значения существительного находит отражение в одном контексте: «Значит, оне в те 
поры собранье – комитет проводили, что да как решали, как войну завершить и как 
дальше делу (‘ход событий’) быть. Ну, это дело такое (в значении местоимения – 
‘вещь, явление’), все время за столом не высидишь, пошли отдохнуть, в палисаде                        
и скамеечки крашеные для их приготовлены. Пулю в лоб, да и дело с концом 
(‘окончательная развязка каких-либо действий, событий’), чем скорее, тем лучше.                   
Да. Доходит, значит, очередь нашему русскому Сталину говорить. Так и так, а вы 
как, Иосиф Виссарьенович? Сталин трубку, значит, набил и говорит: «А вот что, 
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товарищи, я сам это дело (‘проблемная ситуация, вопрос, требующий решения’)                        
не буду решать, а давайте мы у часового вон спросим» [2, с. 52]. 

Мы видим и появление дополнительных авторских смыслов: работа, занятия – 
жизнь, существование («Да нечего, конешно, дело твое, только без бабы какое дело? 
Я, бывало, отцу забастовку делал, в работу не пошел из-за этого» [2, с. 49]); 
положение вещей – взаимоотношения («Я так думаю, что Франция все это, она, 
мокрохвостка, дело меж нас портит» [2, с. 52]).  

В сочетании со словами других частей речи лексема дело может выступать 
основой для возникновения устойчивых выражений, эквивалентных по значению 
наречиям: «Я бы, – говорит, – первым делом взял кочергу от печки» [2, с. 53]; «Будто 
и в самом деле умел насаживать косы и будто ему на самом деле было важно, хорошо 
ли насажена коса у Ивана Африкановича» [2, с. 63], «Он то и дело посылал 
племянников за «горючим» в лавку, и ребятишки бегали охотно, поскольку деньги за 
пустые бутылки шли для них, на конфеты и пряники» [2, с. 66]. 

Таким образом, лексема дело реализует в тексте повести В. И. Белова все функ-
ции, присущие номинативному классу метаимен в русском языке: характеризуется 
недифференцированной семантикой, способностью сочетаться со словами разных 
частей речи, образуя устойчивые сочетания, которые могут быть использованы как 
рефлексивы или смысловые эквиваленты неизменяемых слов. Вместе с тем существи-
тельное дело сохраняет роль ключевого слова текста: появление дополнительных 
смысловых компонентов делает возможной реализацию его концептообразующей 
функции. 
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 «Энциклопедия “Привычного дела” В. И. Белова», проект № 19-012-00348 

Аннотация. В статье делается попытка определить время действия повести 
«Привычное дело» за счет анализа используемых исторических аллюзий и соотношения 
природного и православного календаря 

Ключевые слова: аллюзия, В. И. Белов, исторический хронометраж, православный 
календарь «Привычное дело». 

 
В творчестве В. И. Белова категория времени часто прямо или опосредованно 

используется в заглавиях произведений разных жанров. Помимо романов «Кануны», 
«Год великого перелома» и «Час шестый», «хроникальный» акцент сделан в названии 
романа «Все вереди!», повестей «Невозвратные годы» и «Знойное лето», рассказов и 
очерков «В дождливый вечер», «Прежние годы», «День за днем», «Весна», «Весенняя 
ночь», «Моя жизнь», «Утром в субботу», «Свидания по утрам», стихотворений и поэм 
«Вечер», «Первый снег», «Ночка», «Разбуди на заре меня», «Юность», «Март», «Ночью», 
«Комсомольское лето», «Осень», «Июльские стихи», «Весна», «Времена года», «Ново-
годняя песня», «Скорбные дни». 

Белов постоянно возвращается к мысли о соотнесенности событий в жизни 
человека с природно-календарным и культурно-историческим временем. Меняющиеся 
исторические обстоятельства способны разрушить крестьянский мир, как это происхо-
дит в трилогии «Час шестый», но даже они не в состоянии произвести существенные 
сдвиги там, где речь идет о привычных календарно-природных ритмах. Все это можно 
увидеть и в повести «Привычное дело», действие которой происходит в северной 
деревне, более чем через 30 лет после «великого перелома», сдвинувшего русское 
крестьянство с привычной оси существования. 

Тем не менее историческое время оставляет след в большинстве произведений 
писателя. Оно может быть предельно эксплицировано благодаря тому, что в действие 
вводятся исторические персонажи. Сами сюжетные события чаще всего происходят                     
в локусах, удаленных от центров принятия решений, но они определяются внешней 
силой, разрушающей судьбы героев, ведут к уничтожению привычного мира                           
(«Год великого перелома»).  

В повести «Привычное дело» историческое время не имеет столь открытого 
выражения: в ней, казалось бы, нет лиц и событий, безоговорочно воспринимаемых 
как знаки времени. Однако автором расставлены «метки», позволяющие достаточно 
точно определить время действия, сузив его до одного года, ставшего переломным                      
в жизни Ивана Африкановича. 

Белов неоднократно использует модель «один год» в крупных произведениях: 
таково, в частности, сюжетное время «Канунов» (с января по ноябрь / декабрь 1928)                   
и «Года великого перелома» (основное действие разворачивается на протяжении 1929). 
Такая же модель была ранее использована им в «Привычном деле», где действие 
начинается в конце зимы – начале весны, а финальный (кладбищенский) эпизод 
сопровождается упоминанием о «первой зимке», хотя с календарной точки зрения этот 
эпизод должен быть соотнесен с первой декадой сентября. 

Писателю важно «замкнуть» годовой круг, выделить из жизненного потока 
одну ритмическую долю, подтверждающую логику движения времени: день за днем,                  
год за годом – так и проходит жизнь. Такая же логика организует сюжет повести                                   
А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», в которой эта ритмическая доля 
вынесена в заглавие, а всего «таких дней в его сроке от звонка до звонка было три тысячи 
шестьсот пятьдесят три. Из-за високосных годов – три дня лишних набавлялось...» [4]. 

Художественное время повести «Привычное дело», опирающееся на кален-
дарный принцип, включает в себя множественные аллюзии на исторический контекст 
происходящих событий. Автор делает несколько важных хронометрических акцентов, 
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помогающих достаточно точно определить, когда именно происходит действие. 
Аллюзии, позволяющие это сделать, возникают только в речи мужских персонажей, 
соотносящих свою жизнь с историей, прежде всего потому, что и старики (Куров и 
Федор), и Иван Африканович воевали, то есть были участниками значительных 
исторических событий. На их фоне особенно заметна иная временная доминанта, 
используемая при создании женских или детских образов. Женское время – 
преимущественно биологическое, наполненное заботами о семье (одеть, обуть, 
накормить) или подчиненное инстинктам (образ Путанки), женщины сосредоточены 
на прошлом и настоящем. Дети вообще «выключены» из исторического времени, 
детство представлено как изолированный отрезок, для которого характерны типичные 
детские занятия. Соприкосновение детского сознания с исторической реальностью 
происходит один раз и приводит к беде, когда Дрынов берет Гришку на тайный покос. 

Предпринимая попытку реконструировать историческое время в повести, нач-
нем с истории ее первой публикации (журнал «Север», № 1 за 1966 год с подзаголовком 
«Из прошлого одной семьи»). Считается, что этот подзаголовок был введен по 
цензурным соображениям и позволял отнести действие к 1950-м годам. Однако уже в 
первой публикации отражены некоторые реалии 1960-х, а сам подзаголовок 
ограничивает время завершения действия осенью 1964 года. Опубликованное в январе 
1966 произведение должно было поступить в редакцию не позднее, чем осенью 1965, 
тем более, что повесть вышла с иллюстрациями, а работа художника тоже требует 
времени. Следовательно, нужно исходить из той временной дистанции, которая 
предполагается, когда речь идет о «прошлом», не синхронном времени работы над 
текстом и представления в журнал. 

Действие не может начаться раньше 1961 года. Это, во-вторых, не соответ-
ствовало бы внутреннему (фабульному) хронометражу повести: истории возвращения 
Ивана Африкановича с фронта, ухаживания за Катериной, первой женитьбы на 
заозерской девушке, с которой он прожил около года. Затем порядка 2-х лет прошло, 
пока он женился на Катерине и у них родилась первая дочь. В апреле того года, когда 
происходит действие, Евстолья говорит Степановне, что Танюшка скоро получит 
паспорт. Вероятно, Танюшке сейчас 15 лет, поскольку год назад (закончив, по-
видимому, семилетку), она отправилась «в няньки».  

Что касается внешних индикаторов времени, то в литературе о повести обычно 
отмечается только то, что действие происходит после полета в космос Ю. А. Гагарина: 
в произведении упоминаются лексемы «ракета» «космонавт», уже вощедшие в на-
родной речи в состав устойчивых выражений: «мы с лесенки-то ракетой», «выскочили, 
как на ракете», «космонавтом летел».  

Однако в тексте повести присутствуют и другие важные исторические аллюзии, 
позволяющие уточнить время действия. Так, например, в разговорах мужиков                                
о будущем возникает отсылка к выступлению Н. С. Хрущева на XXII съезде КПСС 
(17–31 октября 1961). Глава государства пообещал, что к 80-му году советские люди 
будут жить при коммунизме. Мужики реагируют на это обещание со скептической 
иронией. Пятак рассуждает: «Может, и не доживу до коммуны. А только охота узнать, 
а чего варить будут?» [3, с. 39]. Даже упомянутый всего один раз сосновский Юрко 
произносит характерную реплику: «А мы, – говорит, – и в коммунизм пьяненькие 
зайдем» [3, с. 86]. 

Больше всего материала для анализа дает разговор мужиков о международной 
политике в главе «На бревнах». Старик Куров рассуждает о «буржуазниках», которые 
«шалят с бонбой», и о «наших», «перегащивающихся» «с соплюнами и малолетками».  

Эта цитата почти дословно повторяет фрагмент рассказа «Вечерние разгово-
ры», опубликованного в журнале «Наш современник» в 1961 году. В процессе работы 
над «Привычным делом» Белов включает эту реплику в диалог Курова, Федора, 
Дрынова и Мишки, приращивая к ней содержания, определяемые событиями 1962 – 
1964 годов. В частности, 16 марта 1962 года Н. С. Хрущев объявил, что СССР обладает 
межконтинентальной ракетой (ср. «оне, буржуазники-те, с бонбой, а нам и оборониться 
нечем будет? – Что ты, Куров, – вмешивается Федор. – Да у наших бонбы-то почище 
тамошних…») [3, с. 51]. 
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В этом же эпизоде упоминается единственный современный политический 
деятель – кубинский лидер Фидель Кастро, в 1963 году совершивший длительный 
визит в СССР (38 дней в апреле-мае). Фиделю на тот момент было 36 лет, поэтому 
рассуждения стариков о «соплюнах» и «малолетках» может быть соотнесено именно с 
ним. В ходе этого визита Кастро получил звание Героя Советского Союза, а спустя год, 
в мае 1964 такой же почести был удостоен Гамаль Абдель Насер. Президенту Египта 
на момент визита Хрущева в его страну исполнилось 45. 

Это награждение вызвало резкую критику у советской интеллигенции, поя-
вилось моментально разошедшееся в народе стихотворение В. Высоцкого «Отберите 
орден у Насера», заканчивающееся таким четверостишием:  

 

А почему нет золота в стране?  
Раздарили, просто раздарили, 
Лучше бы давали на войне,  
А насеры после б нас простили.  
 

В повести Белова беседа мужиков сопровождается появлением маленького 
Васьки с отцовским орденом Славы, болтающемся на пузе. Такое обесценивание 
фронтовой награды может быть связано как раз с тем, что в послевоенном Советском 
Союзе высшие ордена и звания стали фактором внешнеполитическим, когда успеш-
ность международных отношений стала измеряться обменом государственными 
наградами. 

Что касается Кастро, то его поездка по стране началась с Мурманска                                         
и Североморска, где он встречался с моряками Северного флота (заметим, что именно 
из Мурманска и вообще с Севера приезжают в деревню отпускники, могущие быть                   
для местных жителей источником информации о Ф. Кастро). Передвижения Кастро                     
по стране широко освещались прессой, что, конечно, способствовало росту популяр-
ности Фиделя, вплоть до того, что «его имя и фамилию быстро переиначили на русский 
лад и называли Федей Костровым. <…> в этом проявилась настоящая, неподдельная 
любовь, которую советские граждане испытывали к самому знаменитому революцио-
неру второй половины ХХ века» [1].  

Имя Фиделя в «обрусевшей» огласовке встречается и в «Привычном деле»:                   
«А какая польза от малолетков? Ну правда, этот, как ево, боек, говорят, на Кубе-то 
Кастров, что ли, тоже Федор, кажись» [3, с. 51]. Мужики выделяют Кастро из ряда 
мировых лидеров, поскольку его внутренняя политика им близка и понятна: «Всю 
землю, в газетах пишут, мужикам тамошним благословил и бумаги охранные выдал, 
каждому сам вручил» [3, с. 51]. В образе Фиделя воплощена вера русского мужика                       
в доброго и справедливого «царя», откликающегося на народные нужды. 

Интересна еще одна деталь в беседе мужиков. Куров, обращаясь к Дрынову, 
упоминает Францию: «…она, мокрохвостка, дело меж нас портит» [3, с. 52]. Здесь 
можно говорить о преломлении в народном сознании вполне конкретного события, 
произошедшего в январе 1963 года – подписании Елисейского договора – соглашения        
о сотрудничестве между ФРГ и Францией. Оно предполагало выработку общих 
стратегий, касающихся обороны и вооружений. Это сближение Франции с Западной 
Германией, продолжающей восприниматься как враг (в отличие от ГДР), вполне могло 
стать причиной того, что жители русской деревни распространяют на нее негативные 
оценки. Не случайно далее следует анекдот о Гитлере и скептический комментарий                   
о бывших союзниках, вышедших из доверия. 

Уточнить время действия позволяет и отсылка к «кукурузной кампании», 
проводимой Хрущевым. Возвращаясь из «бурлаков», «Иван Африканович поглядел 
вокруг, на эту родную землю, и у него заныло сердце. Самолучшее сосновское поле, 
засеянное кукурузой, было сплошь затянуто желтым молочником. Чахоточные, на три-
четыре вершка кукурузные стебли надо было долго искать глазами <…> «Вот тебе                      
и королева, – горько подумалось Ивану Африкановичу. – Привезли ее, не спросясь 
колхозников, и увезут не спросясь, дело привычное» [3, c. 95]. Именно в 1963 году                       
в СССР возник тяжелейший зерновой кризис, потому что лучшие колхозные поля     
были отданы на протяжении нескольких лет под кукурузу.  
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В разговоре о времени действия повести решающую роль играет обращение                     
к православному календарю в его соотнесении с природными ритмами. Во время 
болезни Катерины Иван Африканович две недели провел, тоскуя по жене. Повество-
ватель рисует его портрет так: «С того дня, как ее увезли в больницу, он похудел                              
и оброс, брился всего один раз, на заговенье» [3, с. 47] (курсив мой. – А. Ф).  

Катерина попала в больницу в конце мая или в самом начале июня, во время 
посевной. В. И. Белов в «Ладе» приводит такую примету: «Надо встать под березу и 
взглянуть на солнце. Если уже можно сквозь крону смотреть не щурясь, то продолжать 
сев бесполезно <…> если листва не больше копейки и солнце легко пробивается сквозь 
нее, то день-два еще можно сеять» [2, с. 12]. Сравним в «Привычном деле»: «Увезли 
по голой земле – трава только проклевывалась и лист на березах был по медной копейке 
(курсив мой. – А. Ф.), а сейчас трава до бедер». Если Катерина провела в больнице две 
недели, то ее возвращение приходится примерно на середину июня: «Грядки сделаны 
высокие, хорошие, картошку посадили. И лук вон уже зазеленел, капустки посадили, 
не забыли» [3, с. 45]. Согласно православному календарю, заговенье перед Петровым 
постом в 1963 году выпадало на 9 июня, в 1964 – на 28 июня, в 1965 – на 20 июня. 

Итак, с большой долей вероятности можно предположить, что события повести 
относятся к 1963 году. Это канун больших перемен: 1964 станет переломным в истории 
страны. В октябре на пленуме ЦК КПСС Хрущева снимут с должности, с конца 1964 
года начнется косыгинская реформа: октябрьский (1964) и мартовский (1965) пленумы 
отменят ограничения на развитие личного подсобного хозяйства сельчан, постепенно 
будут сняты те жесткие правила заготовки сена для личных коров, которые стали 
причиной драматического финала повести.  

В перспективе писательской биографии Белова определятся контуры будущей 
трилогии, первые два романа которой отразят логику движения исторического 
времени к «великому перелому» в жизни страны. В первом романе появится, а во 
втором бесследно исчезнет поглощенный катастрофой всего крестьянского мира 
Африкан Дрынов, гипотетический отец Ивана Африкановича, бывший красноармеец.  

Дело, по тем временам, привычное. 
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СОПРОНОВЫ И КУЗЕМКИНЫ  

ПРОТИВ РОГОВЫХ И МИРОНОВЫХ: О РОЛИ ИМЕН ПЕРСОНАЖЕЙ                       
В ТРИЛОГИИ В. И. БЕЛОВА «ЧАС ШЕСТЫЙ» 

 
Аннотация. Статья продолжает изучение принципов номинации персонажей                              

в трилогии В. И. Белова «Час шестый» с точки зрения их группировки в семантической 
структуре текста. Рассматриваются имена сельских тружеников, раскулаченных и 
впоследствии сосланных на советские стройки, и имена «слуг» новой власти, являющихся 
уроженцами этих же сел, что и притесняемые ими крестьяне. 

Ключевые слова: имя собственное в художественном тексте, антропонимические 
оппозиции, функции имени в тексте. 

 
С основными свойствами текста соотносятся такие функции имен собственных, 

как поддержание иллюзии подлинности мира повествования; характеризация персо-
нажей; их группировка; участие в создании перспективы повествования и др. Эту клас-
сификацию функций имени собственного в тексте немецкого ономатолога Д. Лампинга 
рассматривает Н. В. Васильева, дополняя ее деконструктивной функцией, связанной                    
с выявлением внутренней противоречивости текста, с обнаружением в нем читателем 
скрытых смыслов [5, с. 132-149]. Интегративный подход к имени собственному реали-
зуется, по мысли автора, в двух направлениях: в рассмотрении имени собственного                     
в тексте в рамках микротекстологии – ближайшего окружения имени – и макро-
текстологии, когда пространством реализации свойств и функций имени собственного 
становится целый текст [5, с. 33]. 

Данная работа посвящена изучению функций имен персонажей в трилогии                 
В. И. Белова «Час шестый». Имена всех персонажей в тексте романа составляют 
систему, свойства единиц которой ярче всего проявляются на уровне своего рода 
антропонимических противопоставлений (оппозиций). В огромном ономастическом 
пространстве, сложность и масштабность которого предопределил жанр трилогии – 
роман-хроника, отчетливо выделяются две подсистемы именования персонажей: «свои – 
чужие». «Своими» являются коренные жители вологодских деревень, незаслуженно                 
и незаконно раскулаченные труженики. «Чужими», то есть чуждыми по духу и враж-
дебными во всех своих проявлениях по отношению к «своим», выступают представи-
тели новой власти, члены созданных ею организаций, а также радетели за новую власть 
из тех персонажей, что должны бы вроде тоже быть «своими» – односельчане тех 
самых раскулаченных мужиков. Именно эта неоднородность, нечеткость семантичес-
кого поля «своих» придает драматизм всему повествованию. Рамки статьи позволяют 
рассмотреть только некоторые имена, характеризующиеся оппозиционной внутри-
текстовой семантикой по отношению друг к другу. Наибольшей маркированностью                         
в этом отношении обладают изученные нами ранее модели именования двух 
персонажей, проходящих антагонистами через всю трилогию – Павла Рогова и Игнахи 
Сопронова [6]. В данной статье сосредоточим внимание на именах других жителей 
деревни Шибанихи.  

Апеллятивное окружение или микротексты, в которых вводятся имена членов 
семьи Роговых в самом начале романа, рисуют картину трудолюбивой сплоченной 
семьи, в которой царит лад и взаимопонимание, все заняты делом. Самый старший 
представитель этого семейства дед Никита Рогов, «сивый и суетливо-ходкой, 
синеглазый и неворчливый старик, режет ложку, сидя на чурбаке у топящейся печки» 
[2, с. 4]. «Сережка – заскребышек и единственный сын Ивана Никитича – вяжет 
вершу» [2, с. 5]. В семье Роговых две женщины: «Жена (Ивана Рогова) Аксинья сбивает 
мутовкой сметану в рыльнике» [2, с. 5]. «Дочь Вера, то и дело приплевывая на персты, 
споро прядет куделю» [2, с. 5]. 

Авторское повествование, сливаясь с несобственно-прямой речью, создает образ 
крестьянина Ивана Никитича Рогова: «Тридцати лет пришел он с войны, пришел, 
считай что, к пустому месту. Пока ползал на брюхе по рыжим маньчжурским 
сопкам, дома свершилось несчастье: отец огорел. <…> За два года, как на войне,                     
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на карачках выползали в лесу две подсеки, на третий год спалили пеньки и заломы, 
посеяли ячменя. <…> До столыпинских отрубов успели срубить гумно и погреб, даже 
по ночам, скрипя зубами, махал топором. И только после этого Аксиньин отец начал 
здороваться при встречах» [2, с. 48]. 

Модели именования Иван Рогов, Данило Пачин, Евграф Миронов наиболее часто 
встречаются в собственно-авторском повествовании (равно как и одночленные модели 
с полной формой имени Иван, Данило, Евграф); в прямой и несобственно-прямой речи 
персонажей частотны модели, показывающие высокую степень уважения односельчан 
по отношению к этим людям: Иван Никитич, Евграф Анфимович, Данило Семенович. 

В зажиточной семье Мироновых три человека: Евграф Миронов, его жена Марья 
и дочь Палашка. У них имеется двухэтажный дом, амбары, разная живность, сараи, 
конюшни. Они очень дружны с Роговыми, ходят друг к другу в гости, помогают                           
во всем. Эти два семейства – Роговы и Мироновы – воплощают образ крестьянского 
дома в первом романе трилогии «Кануны», во втором романе «Год великого перелома» 
оба семейных гнезда безжалостно разоряются представителями новой власти во главе 
с Игнахой Сопроновым; в третьем романе «Час шестый» показана окончательная 
гибель семейства Роговых.  

При анализе художественного произведения следует всегда с осторожностью 
относиться к стремлению найти особый авторский замысел в использовании этимо-
логического значения имен персонажей. Но в то же время автор, безусловно, осознанно 
дает имена своим героям, и они не могут быть не «говорящими», нужно только найти 
верное направление для применения этого термина. «Говорящим» имя может быть не 
только в силу прозрачности внутренней формы (своего доантропонимического 
значения), но и благодаря своему фонетическому облику, ассоциативному фону (как 
прецедентному, так и внутритекстовому); каноническому, народному или модифици-
рованному (деминутив, квалитатив) варианту своего употребления; модели именова-
ния в целом, компонентом которой это имя является. 

Так, имена Иван Никитич Рогов и Евграф Анфимович Миронов выбраны автором 
для своих героев, вероятнее всего, в силу их типичности для сельского именника 
описываемых лет, и вряд ли возможно соотнести напрямую со смысловой компози-
цией текста этимологию имени, например, Иван от др.-евр. йоханан «Бог милует»                      
[7, с. 192] или Евграф от греч. эуграфес «хорошо пишущий, хорошо написанный»                         
[7, с. 174]. О внутренней форме фамилии Роговы (Павел  Рогов) мы говорили ранее [6]. 

Но теперь возьмем этимологию имен Игнатий от лат. игнеус «огненный»              
[7, с. 193]; Селиверст от лат. сильвестер «лесной; переносно: дикий, нецивилизован-
ный» [7, с. 293] и сопоставим ее с внутритекстовым прочтением фамилии – Сопроновы. 

Фамилия Сопроновы восходит к канонической форме Софрон (от греч. софронео 
«быть благоразумным» [7, с. 301], но в тексте явно актуализирована не доантропо-
нимическая семантика имени, а фоносемантика его разговорного варианта Сопрон – 
соплюн: «Евграф рассказывал, как вчера собиралась у Палашки беседа. Селька, млад-
ший брат Игнахи Сопронова, пришел к девкам с какой-то книгой. – Толстущая, толще 
Библии, называется капитальная, – объяснял Евграф. – Кладите, говорит, девки, свои 
прялки, проведем политграмоту. Тут Тонька-пигалица и спрашивает: «Что это ты, 
Селя, где эку взял?» А соплюн-то как на ее взвился: «Не Селя, а Селиверст Павлович!» 
Меня, говорит, и в Ольховице зовут по отчеству. – Неужели так и сказал? – То ли                     
от смеха, то ли от табаку Клюшин закашлялся» [2, с. 56]. 

Тот самый Селька, который «коноводил» у «мазуриков-недорослей», бросающих 
камни в окно храма, а «великим постом … углем написал матюги на ограде», получает 
должность. «Соплюны» и «голодранцы» – именно так называет местный «актив» 
шибановский старожил Савватей Климов: «Это с Селькой-то, соплюном, в ногу 
ступать?» [2, с. 255]. 

Еще один фоносемантический образ, возникающий от внутритекстового восприятия 
фамилии Сопронов – «сопрет», «попрет», то есть разрушит все основы. Подтверждение 
подобному прочтению антропонима находим в одной газетной статье от 4.11.1987 года, 
автор которой Вячеслав Белков (название периодического издания утрачено): «Нельзя 
сказать, что писатель «внимательно исследует» такие характеры, как Сопронов или 
новоиспеченный начальник Куземкин, он пишет скорее летопись, чем психологический 
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роман. Но сами эти характеры, вернее, типы, проясняются для нас в своей ущербной                       
и страшной сущности. «Сами взрастили» Игнаху Сопронова, мужики это понимают,                   
но от этого не легче. К тому же Сопроновы, которые «сопрут» еще всю страну, 
развиваются, как микробы, лишь в благоприятном климате, при определенных обстоя-
тельствах. Когда, например, есть в стране большие силы, хотящие разделять                                      
и властвовать…» [1]. 

Если принять во внимание этимологию имен, то получается некая персони-
фикация той неуправляемой разрушительной силы, от лица которой эти персонажи                   
и действуют в романе: всепожирающий огонь и дикое, нецивилизованное варварство.  

Зажиточные крестьяне, охарактеризованные новой властью как «кулацкий 
элемент» на самом деле были обычными сельскими тружениками. Тот же, кто власти 
был угоден и наделялся в новых обстоятельствах различными полномочиями,                           
в прошлом был просто лентяем, разгильдяем, не умеющим вести хозяйство, содержать 
крепкую и большую семью: «В тот же день, к вечеру, было описано имущество                             
в шести ольховских домах, в том числе у Данила Пачина и Гаврила Насонова. В колхоз 
записались восемь домов – это были подворья бобылей вроде Гривенника, а также 
хозяйства членов Ольховской ячейки» [2, с. 238]. Оба соседа оказываются арестован-
ными и сосланными на советские стройки: «По милости Скачковых да Микуленков 
упекла власть Данила да Гаврила на Соловки» [4, с. 108]. В этих отрывках на микро-
текстовом уровне противопоставлены модели именования: Данила Пачин и Гаврила 
Насонов (двучленная модель с полной формой личного имени), с одной стороны,                                  
и Гривенник, Микуленок – с другой.  

Ветер перемен поднял и поставил руководить новой жизнью своих односельчан 
молодых мужиков, которые до этого времени ничем таким уважение шибановцев еще 
не заслужили: председатель сельсовета Микуленок, счетовод Володя Зырин, Миша 
Лыткин, Ванюха Нечаев. Да и теперь уважения не внушают, ведут себя несерьезно, 
глумятся: «Володя Зырин с Иваном Нечаевым, оба под хмельком, дурачили девок. 
Зырин надувал какой-то долгий тонкий пузырь, привезенный из города, приставлял             
его к середышу. Девки визжали. Бабы колотили приказчика по хребту» [3, с. 109]. 

К чему привело такое глумление исчерпывающе показала Л. Г. Яцкевич, рас-
смотрев смысловое поле слова глум в трилогии В. И. Белова «Час шестый» и охарак-
теризовав ситуацию с функционированием слов этого поля как представление того 
беспредела, который творился в тридцатые годы XX века во время коллективизации                     
и раскулачивания и разрушал лад крестьянской жизни в Шибанихе и окрестных 
деревнях [8, с. 147]. 

Из числа таких «шутников» и новоиспеченный председатель Куземкин:                 
«За печью уже налаживалась первая горюн-столбушка, но тут пришел на беседу 
Митя Куземкин – шибановский напыженный председатель, в новом костюме,                  
в валенках с блестящими калошами» [3, с. 65]. 

Меерсон поручил Куземкину сбросить с церкви купола и кресты, дал двести рублей 
для найма работников: «Митя поскреб в затылке: “С церквой-то. Не было печали, так 
черти накачали. Кого наряжать? Кеша Фотиев не осмелится, на колокольню лезть                      
дело нешуточное. Да ведь и кресты с кумпола срубить велено. На колокольню-то ход 
есть, можно забраться, а на кумпол-то как? Ничего себе!”» [3, с. 100]. 

Но страх председателя быстро проходит с осознанием того, что ему жаль 
раздавать эти двести рублей: «Куземкин шел обедать домой, шел и прикидывал, кто 
бы мог быстро справиться с почетной задачей: «Пожалуй, один Ванюха Нечаев. 
Этот не струсит. Ну, и Володя Зырин. А Селька? Можно и этого подрядить.                              
Да неужели двести рублей Шилу отдать? Лишка ему! Молод еще для таких денег… 
А ежели самому-то?». Председатель даже остановился от этой неожиданной 
мысли. В самом деле, он что, маленький? Сам не хуже других» [3, с. 100]. 

Куземкин действительно «маленький»: незрелый сознанием, неразвитый                            
в духовном отношении, и символическое воплощение этой духовной «недоразви-
тости» можно «прочитать» в именовании персонажа – форма фамилии с уничижи-
тельно-оценочной коннотацией (не Кузьмин, а именно Куземкин), а также постоянно 
употребляющийся в речи автора деминутив Митя (ср. по отношению к Рогову –    
только Павел). 
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Таким образом, можно говорить о нескольких авторских приемах выбора имени 
для персонажа: форма имени (только полные формы Иван, Данило, Евграф – только 
деминутивы Митя, Ванюха, Игнаха); его доантропонимическое значение (Селиверст – 
лесной, дикий); ассоциативная фоносемантика (Сопронов – соплюн, «сопрет»); 
взаимосвязь самой модели именования с группировкой персонажей в субъектной 
организации текста. Особая оценка, смысловая и стилистическая маркированность 
имен заложена в текст, а иногда и подтекст. Имена собственные дают писателю 
уникальную возможность воплотить, в том числе и через них, концепцию создаваемой 
им художественной реальности.  
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ТЕМА ВОЕННОГО ДЕТСТВА В ПОЭЗИИ ОЛЬГИ ФОКИНОЙ 
 
Аннотация. В статье анализируются стихотворения Ольги Фокиной, отражающие 

личные воспоминания о военном детстве, которые представляются важными и ценными 
свидетельствами о жизни северной деревни в годы войны. 

Ключевые слова: Ольга Фокина, диалектизм, аппозитив, архаизм, метафора. 
 
Ольга Александровна Фокина родилась в 1937 году в северной деревне, 

поэтому она в полной мере испытала на себе все тяготы и лишения военного тылового 
детства – голодного, холодного, трагического.  

Непосредственные детские впечатления будущей поэтессы представляются 
важными и ценными свидетельствами о жизни северной деревни в годы войны, хотя, 
казалось бы, что может помнить четырехлетний ребенок, однако эмоциональная 
память, воплотившаяся в художественные образы, сохранила главное и наиболее 
значимое. 

Несколько автобиографических стихотворений воссоздают живые картины 
прошлого, яркие бытовые детали, отражают пронзительные личные переживания, 
сформировавшие характер лирической героини, ее нравственные принципы.  

Наиболее важным и показательным в этом ряду является стихотворение                             
«Я помню соседей по тем временам…» – о том, как дети вынуждены были идти 
побираться по соседям, потому что семья оказалась в отчаянном, безысходном 
состоянии: «…пятеро нас накопилось к войне. / Кормилец – в могиле, малец – в подолу, / 
Веревка для петли – в поветном углу…». 
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Главное, затмевающее все остальное воспоминание – голод, особенно зимой, 
когда застыла зловещая белая жуть. Природные реалии в воображении голодного 
ребенка рождают образы, связанные непременно с едой, потому и солнце представ-
ляется ложкой, а небо – блюдом: «Лишь дым из трубы нашей, худ и белес, / Все 
тянется, тянется к блюду небес, / Где новою, праздною ложкой пустой, / Вращается 
солнышка круг золотой»; сугробы напоминают поднявшееся тесто и пышный хлеб: 
«Как тесто, поднявшееся из квашни, / Как белые хлебы, сугробы пышны»; а хрустящий 
снег – сахар-песок: «Зайдешь на задворки – до самых лесов / Насорен, насыпан                             
все сахар-песок. / И так же блестит он, и так же хрустит! / Вот только нисколько 
во рту не сластит». 

И вот через непролазные сугробы, в больших маминых валенках, сваливаю-
щихся с ног, отправляется маленькая девочка с сумой на боку за милостыней:                             
«И вовсе не сладко в сугробе тонуть / И за уши валенок мамин тянуть». Но ребенок 
остается ребенком, поэтому неблагоприятные обстоятельства превращает в игру, 
вступая в разговор с непослушным валенком: « – Великий, да дикий! И стар вот,                         
а глуп! / Уперся! В сугробе остаться ему б! / Разинул, дырявый, голодную пасть /                      
И сахаром-снегом насытился всласть!»; но снова побеждают продовольственные 
ассоциации.  

Поэтесса подчеркивает: «Идти по деревне куски собирать / Мы сами решили: 
страшнó умирать» (обращает на себя внимание акцентологический диалектизм); 
гордой матери, не приемлющей такой способ существования («За спичкой в соседи –                 
и то никогда!»), пришлось смириться: «Спроворила нам по суме из холста, / Учила 
просить, поминая Христа. Однако юная лирическая героиня рассудила иначе: Зачем 
поминать его? Грех поминать: / Соседи и сами должны понимать…/ Я криком 
кричала, молчанье храня: / – Подайте, коль можете, ради меня! / И ради братишек, 
таких же, как я! – / И руку выпрастывала из тряпья». Этот безмолвный отчаянный 
крик красноречиво свидетельствует о положении тыловой северной деревни: 
«…Война-то война. А у нас – тишина»; но за этой тишиной скрывается столько горя          
и лишений. 

Детские ощущения врезались в душу, оставили неизгладимый след в памяти 
поэтессы, отразились на ее миропонимании, на ее восприятии людей: «Я помню глаза 
подававших людей… / Я вечный должник у деревни своей». С помощью дефисных ап-
позитивов создается пронзительная метафора: «Перила-краюшки, ступеньки-ломти, – / 
Без этой бы лесенки мне не взойти, / И самую лучшую песню мою / Я людям, соседям 
моим, отдаю» – взрастило лирическую героиню людское сочувствие, сопереживание, 
которое особенно дорого в годы испытаний. 

В стихотворении создается емкий и трепетный образ – через вещи характери-
зуются люди: «…У каждого дома я помню крыльцо. / И помню ворота. И помню кольцо. / 
И темные сени (а чьи-то – светлей!). / И двери тугие (а чьи-то – слабей!). / И помню 
пороги: одни высоки, / Другие – пониже…».  

Помнит лирическая героиня и «Не сдержанный, к корке добавленный, смех. / 
Безжалостный, сытый, ехидный смешок», который тоже не прошел бесследно:                        
«Он ранил навылет, он душу прожег!», который закалил ее, сделал сильнее: «И тем, 
что живу я, и тем, что дышу, / Я этому смеху, не думая, мщу». 

Голод в военные годы – доминирущее воспоминание, нашедшее отражение                     
в творчестве Ольги Фокиной, о чем бы ни писала поэтесса: «В маленькой деревушке, / 
Окруженной со всех сторон / Елками, да елушками, / Да голодным криком ворон, /                      
В доме, где – ни горбушки / Хлеба на шесть едоков, / Не было у меня Пушкина, /                      
Как не было башмаков» («Мой Пушкин»). 

Голод заставляет детей идти в лес, на поля и подбирать все, что могло бы быть 
съедобным, что могло бы хоть на время заглушить страдание пустого желудка:                          
«Мы ребятами, бывало, / Подбирали все подряд: / Колосок ли весь в пыли, / Корешок ли             
из земли, / Из картошки ли лепешки, / Из овса ли кисели» («Дети меду не едят…»); все 
это представлялось благом «нам, по существу уже всеядным» («Полудница»). В одном 
из стихотворений поэтесса признается: «Воспоминанья хороня, / Мы мало в памяти 
оставили, / Но луг от смерти спас меня / Своим и клевером, и щавелем / А лес и раннею 
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весной / (Не говорю про дань осеннюю) / Без говорильни показной / Не раз бывал моим 
спасением» («Не знаю, что тебе писать…»). 

Весной, как только сходил снег, дети отправлялись на поля и огороды в поисках 
съестного, об этом читаем в стихотворении «Мой Пушкин»: «Жизнь начиналась                            
с этого / Кончика грядки, где / Маем едва пригретая, / Вешним ручьем разведанная, / 
Розовая, несъеденная – / Луковка в борозде». Здесь обращает на себя внимание 
пронзительная метафора «Жизнь начиналась», весна, когда появляется надежда найти 
пропитание, противопоставлена голодной, долгой, жестокой зиме, не достойной имени 
«жизнь»: «Жизнь начиналась с колоса / В снежной еще стерне, / С мягкой большой 
горошины, / Высунувшей росток, /  С мерзлой сырой картошины, / Вытертой о листок / 
(Знаю теперь: «Грамматики»), / С копаных корешков, / С чищеной мать-и-мачехи, /   
С пестиков, с петушков».  

Да, такой скудный рацион был у деревенских ребятишек военных лет, им оста-
валось только то, что случайно не было убрано, ушло под снег, ведь «Все, что рожали 
полосы, / Шло на прокорм войне», или то, что успело вырасти в первые теплые деньки. 

В стихотворении «Дети меду не едят…» голодное военное детство противо-
поставляется мирному счастливому детству, когда продуктов вдоволь: «Не ругаю я 
ребят, / Что едят не все подряд: / Пусть по вкусу выбирают / Да судьбу благодарят, / 
Что на фоне тишины / Пчелы мирные слышны, / Что деньки сладки без меда, / Потому 
что нет войны». Последняя строчка воскрешает в памяти своеобразное заклинание      
для военных и первых послевоенных поколений советских людей: «Лишь бы не было 
войны» как неизбежное проявление неизбывной памяти о лишениях и страданиях                
в годы военных испытаний. 

В автобиографической поэме «Полудница» читателям представлены важные 
свидетельства о голодных военных годах в северной деревне: «Нас, малых, было двое: 
я и брат. / Травой желудок обманув порожний, / Мы шли, глотая слезы, в детский сад, / 
А мать с косой – до вечера на пожню». Не любили дети ходить в детский сад, но там 
давали настоящий хлеб (сто грамм на брата), на обед – картошку, на ужин – кисель 
овсяный с молоком: «Добром бросаться – счастья не видать! – / Та заповедь для нас 
поныне свята, / И мы старались мать не огорчать – / Вдову сироты павшего 
солдата». 

Простые бытовые предметы вызывают в памяти поэтессы военное детство, 
рождают пронзительные образы, легшие в основу стихотворений. Вот одно из них 
«Ручная наша меленка»: мама велела младшему брату поэтессы сжечь на костре 
старую деревянную меленку как ненужную, однако для лирической героини это стало 
причиной для сильного эмоционального всплеска: «Мне жалко было мельницу, / Хоть 
из огня выхватывай / И так, к груди прижатую, / Из пламени неси!»; поскольку эта 
самая «меленка» – «Участница и спутница / Маленько отодвинутых / Назад военных 
дней, / Моловшая сиротские / Полусырые зернятки – / Худые, иньем битые – /                               
В подобие муки». Как видим, здесь тоже есть упоминание о том, что в пищу в войну 
шло то, что не должно быть нормальной человеческой едой: плохие, подмороженные 
зерна перерабатывались лишь в некое подобие муки. 

В военные годы была нужда во всем, не только в продовольствии. В стихо-
творении «Розовое мыло» речь идет о самом обыкновенном куске туалетного мыла, 
скорей всего, земляничного, чей запах напоминает лирической героине запахи родной 
природы, этот кусок пахнет «чем-то очень дорогим и чем-то несказанно милым», он 
вызывает прочные ассоциации с военным детством: «Ты пахнешь детством, розовое 
мыло! / Как позабыть об этом я могла?».  

Память воскрешает, казалось бы, рядовой, незначительный эпизод, однако 
оставивший неизгладимые впечатления в душе ребенка: «…Была война. Дымы 
больших пожаров / Не залетали в нашу глухомань, / Но как-то в сельсовет пришел 
подарок / С короткой странной надписью: «Для бань». / Я материнских глаз                       
не позабыла, / Они светились, радовались так, / Как будто дали ей не кубик мыла, /                
А самородок золота в кулак». Что же необычного произошло? Самый обыкновенный 
кусок мыла напомнил о мирной жизни с ее обыкновенными, повседневными 
радостями и благами, а главное, о сытости: «Тогда впервые за четыре года / Мне снова 
пахло теплым молоком, / И белым хлебом, и тягучим медом, / И васильками, и – живым 
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отцом…». Апофеозом счастья лирической героине представляется воскрешение – 
пусть только мысленное – погибшего на войне отца.  

Военное детство – это и самоотверженный труд в колхозе, это подвиги                             
на трудовом фронте как вклад в общую победу над врагом (стихотворение «Полюшко 
брани…»): «Выкосим травы, / Смечем стога… / Батьки и братья, / Бейте врага! /                    
Мы вам поможем, / Братья, отцы, / Сеном и рожью, / Шерстью с овцы, / Льном –                             
на портянки! / Щавелем – в щи!». В детских играх возникают военные образы: 
«…Копны как танки»; а детская удаль, юный задор и решимость сродни боевым 
действиям: «Носимся с сеном! / Скачем верхом! / С кручи ныряем / В глубь-голубень, /                         
В зное сгораем / За трудодень». Война реальная сопоставляется с «войной» трудовой: 
«Бьются-стреляют / ГДЕ-ТО… / а тут: / Вилы мелькают, / Грабли снуют. / Вновь – 
без обеда / И допоздна. / Где ты, победа? / Что не видна?» (слово ГДЕ-ТО в тексте 
выделено поэтессой – А.П.). 

Война в позднем стихотворении «Из детства»: «Весенним утром – голос 
петуха…» ассоциируется с долгим, трудным Великим постом перед Пасхой, олицетво-
ряющим надежду на лучшее, на Светлое Воскресение Христово: «День предпас-
хальный. В доме чистота: / Промыты стены, лавки, половицы. / Война. Мы не выхо-
дим из поста… / Но светлый ангел должен появиться». 

Образы матери и отца – самые сильные, самые проникновенные в стихах Ольги 
Фокиной о военном детстве. 

Мать предстает в поэтических строчках сильной, гордой, неистовой в труде,                
не сдающейся бедам, не привыкшей жаловаться на плохую жизнь, не теряющей 
самообладания в самых отчаянных ситуациях. Наиболее показательно в этом плане 
стихотворение «Редко, но заходили…», в котором говорится о том, как приходили                        
к матери кумушки, чтоб пожалеть ее – вдову, оставшуюся с оравой детей: « –  Бедная 
ты, Клавдия, / Всех накормить, согреть, / Всем постелить, укутать, / Всех 
обстирать, обмыть». Ритм стихотворения подсказывает, что здесь используется 
диалектный акцентологический вариант имени матери Клавдúя.  

Приходили кумушки, правда, не столько для того, чтоб пожалеть, сколько 
«бросить камень в самую боль», и уходили неудовлетворенными: « –  Не поглянулось 
гостье – / Видишь ли – не пищим! – / Надо бы рвать волосья, / Надо бы в голос выть!»; 
но такая реакция вовсе не в характере матери поэтессы: «Слезы! Ни днесь, ни присно / 
Вам не решить вопрос. / Руки, на вас надúя! / Ноженьки, не сдавай!» – обращают на 
себя внимание совмещение в одном контексте архаизмов (ни днесь, ни присно), 
создающих особый пафос, диалектизма (надúя ‘надежда’), подчеркивающего 
подлинность диалектной речи, и фольклорного олицетворения (обращение к ногам, 
рукам) как проявление народного мировоззрения. И бывшие недоброжелательницы 
вынуждены были признать: « – Сильная ты, Клавдúя!»; но это признание вызывает 
скромное и гордое: « –  Не городи, давай». 

Сильной матери нужно выдержать не только непосильную работу, не только                   
вечную нужду, но и заплатить огромный налог государству (стихотворение « –  Все болез-
ни – от простуды…»): «Вынь да выложь честь по чести – / Мясо, шкуру от телка, /                  
Три кило овечьей шерсти, / Триста литров молока»; иначе могут забрать за долги корову:                              
«…За долги уже у двух / Вдов – свели кормилиц силой… / Ждет и нашу тот обух; иначе 
можно попасть под суд: «Распишись под этой «птичкой» / И вон там еще… и тут: / 
Завтра сдашь в сельпо яички, / А нето пойдешь под суд». Со всем она справляется, 
только «Убежавшая слезинка / Примерзает ко щеке». Нужно справляться во что бы то 
ни стало, поскольку «Дома плачет горько, долго / На сыром тряпье дитя: / Уж не 
первую недельку / В доме хлеба – ни куска». 

Образ ушедшего на войну отца, вернувшегося умирать от ран дома, часто 
воссоздается в поэтических сборниках Ольги Фокиной: «…На войну ушел хозяин. /                   
На войне – который год. / Худо бьется, хорошо ли, – / Суждено ему упасть, / Защищая 
нашу долю, / Нашу землю, нашу власть» (« – Все болезни – от простуды…»), и потому 
он не может помочь своей жене, не может защитить ее от обид и невзгод.  

Его отсутствие ощутимо, сказывается на житье-бытье его жены и детей.                        
Не успел он покрыть крышу тесом, оставил на потом: «…А потом пришла война, / 
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Увела его она / Из-под крыши нетесовой, / Где детишки и жена. / Увести-то увела, / 
Привести – не привела» («Из детства»: «Свищет ветер за окном…»). 

Памятью об отце осталась посаженная им черемуха, он спас ее весной                                 
от шального ручья, который обнажил ей корни. Об этом рассказывается в одном                          
из самых сильных стихотворений Ольги Фокиной «Черемуха»: «Черемуха за старым 
огородом – / Единственная память об отце… / Он был тогда безусым, безбородым, / 
С улыбкой на обветренном лице». Здесь создается образ талантливого, радушного, 
трудолюбивого человека – колхозного бригадира, увлеченного охотника, умелого 
резчика по дереву, любящего отца и мужа, образ, любовно сохраненный в детской 
памяти поэтессы, напомним, в год, когда началась война, ей исполнилось только 
четыре года: «...Мы были одинаковые ростом / С черемухой. Той ласковой весной / 
Жилось мне так легко, светло и просто! / В какой из дней в наш тихий край лесной / 
Пришла война, об этом я не знала... / Должно быть, в толстой сумке почтальон /                    
Ее принес. И вот, отца не стало: / С котомкой подбегал к подводе он, / Когда,                                   
в постельке с тополиным пухом, / Проснулась я, крича: «Меня забыл!» – / Но лишь 
ушанка свесившимся ухом / Махнула мне с отцовой головы». Как видим, здесь 
органично переданы детские представления и переживания. 

Сюжет стихотворения отражает ключевые приметы войны: нужда, голод, 
несчастье: «все тише <…> звенели в доме наши голоса»; «все чаще протекала наша 
крыша; для песни мать не разжимала губ». Однажды мать, не заметив, срезала вместе 
с молодыми побегами крапивы для супа «черемуховый стебелек упругий»: «Но в этот 
день горька была похлебка, / И запах был черемуховый в ней… / Поняв, мы ложки 
положили робко / И сразу стали старше и умней».  

И далее юная лирическая героиня всеми своими малыми силами старается 
спасти ровесницу, не пожалев для этого хлеба, «чтобы им, как клеем, / С пеньком 
другую ветвь соединить», нарядной ленточки, чтобы обвить черемуху. Но все было 
напрасно, к тому же ребенок услышал от матери горько-беспощадное: « –  Батько                     
не вернется / И никогда не спросит про нее». Но случилось чудо – в майский День 
Победы на черемухе появился листок. Отцовская черемуха для поэтессы стала 
символом «мужества и силы», «святой памятью отгремевших дней». И заканчивается 
ранняя редакция стихотворения довольно пафосно: «Спи, мой отец. / Цвести по всей 
России / Раскидистой черемухе твоей». Распространяя свою гордость за отца на все 
поколение победителей, поэтесса употребила гиперболический образ, однако позднее 
от такого преувеличения и пафоса она отказалась: «Спи, мой отец! Темна твоя                  
могила, / Но вся в цвету черемуха над ней». 

В лирическом, семейном плане, без патетики отцовская черемуха упоминается 
в другом стихотворении: «Только острый штык ствола, / Где черемуха цвела, /                         
Что ребятам в утешение / Посажена была. / Он садил ее, отец, / Чтобы пел на ней 
скворец, / Чтобы ягода родилась... / Пригодилась. Молодец» («Из детства»: «Свищет 
ветер за окном…»). 

В позднем стихотворении «Человек разумный, коль не спрошен…» поэтесса 
воссоздает семейные картинки довоенные, военные, оказывается, она помнит себя 
трехлетней, помнит ощущение радости от того, что «родной огромный человече /                        
На свое плечо меня взметнул»; помнит она и плохое, когда «Мать отца к подводе 
проводила / И пришла, промокшая насквозь. / Увезла подвода, укатила / Мужиков      
куда-то «на войну», / И обратно их не возвратила / До сих пор. И я не возверну». Потом 
мы видим, как старший брат-школьник читает письмо отца, как, лучинкой пробуя 
варящуюся в чугунке картошку, натыкает одну из них, и утверждает, что «Это – 
«тятя». Он придет обратно! / Наше ликованье. Мамин вздох». Но этот мамин вздох 
даже спустя много лет наполнен для лирической героини тревогой: «Этот вздох. /                    
И кровь по жилам стынет: / Этот вздох – начало новых бед». Потому что нет ничего 
страшнее войны, смерти близких. 

В проникновенном стихотворении «…Без сил…», посвященном памяти отца, 
Ольга Фокина описывает его последний путь – из госпиталя домой: «Сумел, упросил / 
Госпитальных врачей: / Мол, раз безнадежен… / А там – на сносях / Жена!.. И быть 
может… / И плакал, прося». Далее говорится о том, как попрощался с товарищами, 
как, качаясь без сил, добрался до вокзала, как ехал на поезде, лежа на месте, которое 



45 
 

ему уступила душа-проводница, как смотрел в окно на поля, где стоят кривоватые 
стожки, которые никто не помог женкам сметать: «Сойти б, переставить, / Стога 
перекласть, / Остожье поправить, / Под стогом упасть, / Чтоб сено – за ворот, /                   
И в нос, и в глаза, / Чтоб въедливый порох / Не вис на устах, / Чтоб запахи тлена /                 
Из памяти – вон!». И пришел к нему благодатный сон, в котором «все получилось, / 
Как он захотел». Пронзительный, щемящий финал у этого стихотворения: «…Не в от-
пуск – гостить, / Не косить, не метать, – / Его отпустили / Домой – умирать…». 

Для Ольги Фокиной образ погибшего отца воплощает в себе все самое дорогое 
и важное для нее – трепетное, одухотворенное отношение к природе: «У него для 
природы милой / Лишь одно было имя: мать. / И его ли вина, что рано / Отшумели ему 
леса, / Что война растравила раны, / И закрыла навек глаза / Не успевшему 
надышаться, / Не успевшему досмотреть, / Не уставшему восхищаться, / Не охрип-
шему песни петь…» («Мой отец… Он давно не с нами…»); «С любой былинкой 
чувствую родство, / Я радуюсь извечной жизни ладу, / И листика простое естество / 
Рассматриваю долго, как награду / Отцу – / Не награжденному / ни разу» («Парады                  
и награды – для живых…»). 

В сборнике Ольги Фокиной 2019 года можно обнаружить такое стихотворение-
реквием, воспринимающееся квинтэссенцией воплощения темы войны в творчестве 
поэтессы: «Люди военного времени / В небытие не ушли: / Стали вы каменем-кременем / 
Русской советской земли. / Множились подвиги воинов / Помощью тыловиков! / Этою 
силою сдвоенной / Мы одолели врагов». 

 
 

М. А. Македонская  
г. Вологда 

 
ОБЩЕНИЕ И ЕГО ВИДЫ В КИНОПОВЕСТИ В. И. БЕЛОВА  

«ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ» 
 
Аннотация. Статья посвящена изучению вопросов общения и его разновидностей 

в киноповести В. И. Белова «Целуются зори». Описаны три стороны общения персонажей 
произведения: коммуникативная, интерактивная, перцептивная, а сам этот процесс 
интерпретируется как способ трансляции автором его взглядов на проблему взаимо-
отношения города и деревни.  

Ключевые слова: «деревенская проза», В. И. Белов, киноповесть «Целуются зори», 
общение, коммуникация, интеракция, перцепция, оппозиция «город-деревня».  

 
Повесть «Целуются зори» занимает особое место в творчестве В. И. Белова, 

поскольку это «киноповесть», произведение, рассчитанное на экранное воплощение. 
Однако в идейно-художественном плане она соответствует тем принципам, которые 
автор воплощал в других, «некинематографических» произведениях. В ней присутст-
вует характерная для всего творчества писателя тема малой родины, имеющая                               
и общенациональную, и личностную значимость [1]. Повесть была задумана в 1967 году, 
и работал писатель над ней на протяжении шести лет. Первые наброски к искусству 
кино отношения не имели, но, когда Белов познакомил с ними своего друга Василия 
Шукшина, тот, будучи опытным кинематографистом, посоветовал превратить повесть 
в сценарий фильма. Прозаику Белову хотелось попробовать свои силы на новом 
поприще, однако оказалось, что на пути к экрану возникает множество препятствий. 
Историю мытарств в пространстве между литературой и кино Белов изложил в самой 
повести. В 1973 году она, как литературное произведение с не совсем обычным 
подзаголовком «киноповесть», была опубликована в ленинградском журнале 
«Аврора». Ее экранизация все-таки состоялась, в 1978 году фильм по ней снял Сергей 
Никоненко.  

Сюжет произведения изобилует перипетиями, имеющими комическую окраску. 
Три деревенских жителя, представители разных поколений, отправляются в город. 
Каждый из них преследует свою цель. Молодой механизатор Лешка хочет купить 
«гармонью», традиционный атрибут «первого парня» на деревне. Старик Егорович 
одержим желанием навестить семью дочери, познакомиться с зятем Станиславом,                      
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а заодно вставить зубы на деньги, вырученные от продажи соленых рыжиков. Пожилой 
бригадир Николай Иванович «закончил сев яровых и льна за десять календарных дней» 
и получил приглашение на слет передовиков. Увязавшаяся с «тремя мушкетерами» 
(так иронически именует их автор) бабка Настасья едет в церковь помолиться на 
Казанскую. Город для героев – место «не свое», незнакомое и загадочное. Для Лешки 
он ассоциируется с весельем и развлечениями, для Николая Ивановича – это место 
компенсации нереализованных некогда возможностей (он мечтает посмотреть звери-
нец или цирк), для Егоровича – средство удовлетворения стариковского любопытства 
и повышения собственного личностного статуса.  

Изображая город, Белов использует прием «остранения» – преломления 
привычных потенциальному читателю явлений, вещей и отношений через призму 
наивного, недоуменного и «неиспорченного» издержками цивилизации мировосприя-
тия деревенских жителей [4].  

В начале киноповести Белов мастерски описывает красоту пейзажа северорус-
ской деревни и ее быт. Жители деревни представлены автором как люди общительные, 
расположенные к разговорам на разные темы. Кроме того, по замечанию автора-
повествователя, они отличаются любопытством и стремятся выведать у каждого 
приезжего как можно больше о том мире, из которого он явился, особенно интересуясь 
при этом заработками. 

В описании портретов персонажей содержится и характеристика манеры 
коммуникативного поведения, которой они придерживаются в ходе общения.                            
Так, Николай Иванович описан как «коренастый молчун», а Лешка – как «здоровый                     
и говорливый». Лешка рассказывает различные истории из жизни, а «Николай 
Иванович курит, не отзывается» [4]. Тем не менее, для них это ситуация общения,                        
не порождающая межличностного дискомфорта. 

Общение – понятие многогранное, к пониманию которого существуют различ-
ные подходы. Психолог Б. Д. Парыгин отмечает, что общение выступает одновременно 
как процесс взаимодействия людей, как информационный процесс, как отношение 
людей друг к другу и как процесс их взаимного влияния, взаимного переживания                          
и взаимного понимания [7, с. 28].  

Общение принято рассматривать с точки зрения коммуникации, интеракции                   
и перцепции. Коммуникативная сторона – это обмен информацией. Психологи выде-
ляют вербальную и невербальную коммуникацию [3, с. 11]. В киноповести «Целуются 
зори» мы можем обнаружить обе разновидности.  

Невербальная коммуникация – жесты, мимика, пантомимика, а также голос 
(тембр, темп, наличие пауз, интонация). В. И. Белов уделяет особое внимание описанию 
эмоциональных реакций персонажей, которые проявляются в манере речи: «вздыхает 
Лешка» (сожаление), «оживляется Николай Иванович» (интерес), «он недоверчиво взял 
газету» (сомнение), «ругнулся бригадир» (досада), «я начинаю крутиться, как на колу 
сорока» (неловкость, психологический дискомфорт) [2, с. 216].  

Непосредственно речь – универсальное вербальное средство коммуникации. Речь 
в любом художественном произведении является важной характеристикой персонажа. 
Анализируя речь того или иного субъекта коммуникации, можно сделать вывод                                        
о социальном положении, культурном развитии, профессиональной принадлежности и т. д.  

Герои повести «Целуются зори» – люди простые, деревенские. И речь их это 
наглядно демонстрирует. В тексте киноповести распространена разговорно-бытовая 
лексика с использованием диалектных слов: «пошто», «в церкву», «ежели», «скус», 
«оне», «чево», «тутотка», «нетутка», «квартера», «лесторан», многократное добавле-
ние частицы «то» к словам. У персонажей есть и излюбленные фразы, которые тоже 
«маркируют» их характер. Например, Егорович часто повторяет: «Добро, хорошо, 
ладно, здря». Вероятно, в силу своего жизненного опыта он привык смиряться                                 
с любыми жизненными обстоятельствами. Настасья обходительна с окружающими: 
называет их «батюшко», «милая». Она верующая и привыкла доброжелательно отно-
ситься к людям.  

В речи горожан прослеживается иная фонетическая особенность – графически 
оформленное автором манерное «аканье»: «прашу», «пажалуста», «харашо».  
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Герои повести – скромные люди, не привыкшие к городскому шуму и суетли-
вому темпу жизни. По воле судеб Егоровичу пришлось произносить речь на награж-
дении за передовой труд вместо своего однофамильца Николая Ивановича Воробьева 
(комически выразительная ситуация «один вместо другого»). Заметно, что Егорович, 
человек традиционно крестьянского образа жизни, не привык к публичным выступ-
лениям и, вынужденный что-то сказать собравшейся в зале публике, страдает 
косноязычием. В его речи много разговорных слов, присутствуют тавтологии, 
незаконченные мысли: «Я, товарищи, по всем, значит, показателям, по всем данным! 
Я, значит, говорю, что ежели, значит, так – дак так, а не так, дак и говорить здря нечего! 
Дело такое. Надо. Добро, ладно, хорошо! Мы куда идем? Вперед, говорю, идем,                             
а это значит – должны идти по всем показателям...» [2, с. 247]. 

Коммуникация не всегда бывает успешной. И главная причина трудностей                          
в общении – коммуникативные барьеры. Они различны по типу: фонетические (как 
правило, связаны с невнятной дикцией, нечеткостью произношения звуков), 
семантические (непонимание значения слов), стилистические (несоответствие речи 
ситуации общения), логические (в случае, если позиции собеседников резко расхо-
дятся). Кроме того, выделяют барьеры социально-культурного различия и барьеры 
отношения (неприязнь к собеседнику) [3, с. 7].  

В киноповести «Целуются зори» можно выделить ряд коммуникативных 
барьеров. Стилистический барьер мог бы возникнуть во время выступления Егоровича 
в доме колхозника, однако публика, вероятно, привыкла к тому, что люди-труженики 
не отличаются ораторскими способностями. Потому и незамысловатая речь Егоровича 
была встречена бурными аплодисментами. А стилистический барьер возникает между 
персонажем и читателями. 

Семантический барьер представлен в ряде комически интерпретированных 
эпизодов. Это, во-первых, посещение героями ресторана. Между ними происходит 
такой, например, обмен репликами:  

« –  Цыплята таба... – читал Лешка. – Табака... два двадцать восемь, ничего себе! 
Надо бы попробовать. 

– Нет, мне дак лучше без табаку, – очнулся Егорович. – Суп-то есть?» [2, с. 231]. 
Очевидно, что Егорович, как, впрочем, и Лешка, не знаком с таким изысканным 

блюдом, как цыплята табака. Не менее примечательна в данном отношении и другая 
сцена: Егорович неверно истолковал значение слова «дантист»: «Дантист? Вроде 
защитник. Защитник, которые в суде выступают, я один раз на суде был, дак выступал 
особый защитник, из области» [2, с. 229]. В понимании Егоровича слова «дантист»                     
и «адвокат» синонимичны.  

Однако на первый план в киноповести «Целуются зори» выходит барьер 
социально-культурного различия. В. И. Белов демонстрирует оппозицию «город – 
деревня», что отчетливо проявляется в таком, например, эпизоде. В деревнях есть 
давний, освященный народной традицией обычай – принимать странников, давать им 
ночлег. Поэтому герои повести, заблудившись и не найдя приюта в доме колхозника и 
в гостинице, решают воспользоваться гостеприимством горожан («Ежели у кого ноче-
вать попроситься? Ведь, к примеру, окажись кто у нас в деревне, разве бы не пустили 
мы ночевать?» [2, с. 235]), но и здесь они сталкиваются с непониманием. В ночлеге                  
им было отказано – пришлось ночевать на улице.  

Интерактивная сторона общения – это взаимодействие людей. Психологи 
выделяют следующие формы интеракции: позитивное взаимодействие (кооперация, 
согласие, приспособление, ассоциация), состязательное (конкуренция, соперничест-
во), негативное (конфликт, оппозиция, диссоциация) [3, с. 12]. Между героями повести 
сложились доверительные отношения, поэтому в их отношениях преобладает 
позитивная интеракция. Порой они проявляют снисходительную небрежность по 
отношению к Настасье, но это вызвано деревенскими предрассудками: если женщину 
взять в поездку – жди беды. Кстати, в своих злоключениях герои пытались винить 
именно Настасью: «Вся беда от нее, я эту бабью нацию знаю», – говорит Егорович               
[2, с. 236].  

А вот отношения с городскими жителями у героев повести складываются 
отнюдь не успешно. Лешка, самый молодой из них, пытается наладить контакт: он 
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делает вид, будто знает «правила городского обхождения». Именно он от имени всех 
обращается к приемщице в камере хранения, к работнице справочного бюро, проявляя 
при этом вежливость и даже пытаясь кокетничать. Однако и его поведение кажется 
странным для жителей города: в магазине музыкальных инструментов Лешка пробует 
играть на гармони, чем вызывает у некоторых посетителей недовольство, а у других – 
одобрение. Продавщица магазина бросает ему раздраженно: «Гражданин, вы что, 
сумасшедший?» [2, с. 230].  

Нельзя сказать, что героев повести все без исключения городские жители 
воспринимают неприязненно. Но и особого радушия к ним с их стороны не прояв-
ляется. Повсюду господствует дистанцирование от окружающих: каждый в городе 
занят собой и стремится минимализировать межличностные контакты. Потому герои 
повести «Целуются зори» постоянно сталкиваются либо с откровенным равнодушием 
(приемщица в камере хранения «не торопилась, хотя заметила клиентов», «продав-
щица отсутствующими глазами глядела куда-то поверх голов»), либо с формальной 
вежливостью (дантист интересуется, какие «виды на урожай», хотя очевидно, что эти 
«виды» его совершенно не заботят). 

Перцептивная сторона общения – восприятие людьми друг друга. Например,                    
в глазах Лешки Стас приобретает особый авторитет, поскольку обладает умением 
добиваться желаемого. И Лешка пытается подражать ему в манере общения с окру-
жающими. Энергичный пустослов Стас привык говорить оживленно, используя                               
в основном вопросительные и побудительные предложения: «Будь как дома! Так? Мы 
сейчас в магазин, так? Верку в кооператив! Так, головной убор снимаем. Все! Головной 
убор сюда. Так? Жена! Встречай гостя!» [2, с. 248]. Покупая билеты на пароход, Лешка 
старается придерживаться аналогичной манеры: «Что? Нет третьего класса? Как нет? 
Не надо мне ваш люкс, давай третий. Что? Не ваше дело? Как это не ваше дело?                             
Я покажу не ваше дело! Что? Где начальник пристани? Да?» [2, с. 252-253]. Как человек 
наблюдательный Лешка сделал вывод, что таким обращением с окружающими можно 
многого добиться. И это подействовало – билет был куплен: «начальник, испугавшись 
Лешкиных “так” и “да”, написал кассирше записку» [2, с. 253].  

Егорович представлял своего зятя Станислава как человека «высокого, уважи-
тельного» и «обязательно в шляпе». Психологи называют это перцептивное явление 
эффектом «ореола» (приписывание человеку определенных характеристик). Но все 
оказалось иным: Егорович позвонил в дверь квартиры, на пороге появился «полупьяный 
Стас», который накануне выпивал с «мушкетерами» в ресторане и очутился затем                                  
в вытрезвителе с Лешкой. Егорович мечтал, как «заходит в новую квартиру, как зять 
Станислав усаживает его на диван и степенно отцом называет его. Потом они идут с зятем 
по городу, идут вставлять Егоровичу зубы, и все люди, даже большие начальники,                                
с почтением смотрят на них» [2, с. 219]. Вместо этого зять назвал его фамильярно: 
«Пахан». И ночевать Егоровичу пришлось на «скрипучей раскладушке».  

Таким образом, в повести «Целуются зори» представлены различные виды                       
и формы общения. Все они служат выражению характерной для мировоззрения                
Белова идеи: противопоставленности города и деревни как двух сфер человеческого 
существования, имеющих разный ценностный статус. Для жителей деревни их родной 
колхоз «Передовой» – воплощение привычного крестьянского «лада», а город – нечто 
чуждое, исполненное выморочной суеты и недоступных простому, естественному 
пониманию отношений. Герои так и не достигли целей своей поездки: Егорович не 
продал рыжики и не испытал вожделенной радости от общения с зятем; Лешка не 
купил гармонь; Николай Иванович не попал на собрание; Настасья, хоть и посетила 
церковную службу, осталась ею недовольна: «служат не так, и поют все не по-
прежнему». Но все они искренне рады вернуться в родную деревню и считают, что 
поездку в город повторять не стоит: «Нет, я дак больше не ездок» (Николай Иванович), 
«Ой, унеси водяной, тоже больше не поеду» (Настасья) [2, с. 254].  

 
Литература 

 
1. Баранов, С. Ю. Мелодия родины : к 80-летию Василия Ивановича Белова /                              

C. Ю. Баранов // Москва. – 2012. – № 10. – С. 168–177. 



49 
 

2. Белов, В. И. Собрание сочинений : в 7-ми томах / В. И. Белов. – Т. 6. – Москва : 
Классика, 2012. – 560 с.  

3. Волков, Б. С. Психология общения : учебник для сред. проф. образования /                          
Б. С. Волков, Н. В. Волкова, Е. А. Орлова. – Москва : Юрайт, 2018. – 333 с. 

4. Воронина, Т. Н. Особенности изображения города и деревни в киноповести                        
В. И. Белова «Целуются зори» / Т. Н. Воронина // Вестник Череповецкого государствен-
ного университета. – 2015. – № 3. – С. 46-49. 

5. Крупин, В. Великий «деревенщик» / В. Крупин // Культура. – 2012.– № 39                           
(19-25 октября). – С. 8.  

6. Латкина, Е. А. Белов Василий Иванович / Е. А. Латкина. – Текст : электронный. // 
Сайт Вологодской областной научной библиотеки. – URL: https://www.booksite.ru/belov/data/ 
latkina.pdf (дата обращения 23.07.2020).  

7. Парыгин, Б. Д. Анатомия общения : учебное пособие / Б. Д. Парыгин. – Санкт-
Петербург : Изд-во Михайлова В. А., 1999. – 301 с. 
 

Л. Н. Вересов  
г. Череповец 

 
КНИГА В. И. БЕЛОВА «КАТЮШИН ДОЖДИК» 

(Вологодское издание 1972 года) 
 
Аннотация. В статье освещается история выпуска в 1972 году Северо-Западным 

издательством книжки рассказов для детей В. И. Белова «Катюшин дождик». Вводятся                       
в научный оборот документы из фондов Государственного архива Архангельской области, 
связанные с именами В. И. Белова и Н. М. Рубцова. 

Ключевые слова: В. И. Белов, детская литература, Н. М. Рубцов, Росглавиздат, 
Северо-Западное книжное издательство. 

  
Начнем с загадки. Книжка В. И. Белова вышла в Северо-Западном книжном 

издательстве в 1972 году. А у Николая Коняева читаем, что Василий Белов подарил ее 
при жизни Николая Рубцова дочери поэта Лене. Как же так, если поэт трагически ушел 
из жизни в ночь с 18 на 19 января 1971 года? Дело в том, что первое издание книжки 
Василия Белова «Катюшин дождик» было выпущено в городе Воронеже Центрально-
Черноземным книжным издательством в 1969 году. Книга имела подзаголовок «Рас-
сказы для детей», количество страниц – 29. Естественно, как автор В. И. Белов имел                  
в своем распоряжении некоторое количество экземпляров. Один из них он и подарил 
дочери Николая Рубцова Лене.  

Николай Коняев приводит автографы не точно. Да, мы не ошиблись, на книге, 
которая сегодня хранится в собрании Тотемского музейного объединения, есть редкий 
парный автограф В. И. Белова и Н. М. Рубцова. Необходимо привести их слова без 
искажений, и это стало возможным благодаря дружбе и сотрудничеству с заведующей 
Домом-музеем Н. М. Рубцова в селе Никольском Г. А. Мартюковой. Надписи на книге 
«Катюшин дождик» таковы: В. И. Белов – «Лене из деревни Никола Белов 7.04.1970», 
Н. М. Рубцов – «Лена! Поздравляю с твоим семилетием. Желаю счастья! Рубцов». 
Николай Рубцов, видимо, постарался выдержать стиль Василия Белова на книжке, 
автором которой сам не являлся, но то, что попросил друга подарить эту книжку 
дочери с автографом тоже показательно1. Вместе с тем вот что еще приходит на ум                   
в связи с этим редчайшим двойным автографом. Предположим, что подарить Лене 
книжку и сделать надписи побудил писателей рассказ В. И. Белова «Мамина дочка». 
Именно на странице, где напечатан этот рассказ, расписались Белов и Рубцов. Реальное 
положение дел было таково, что Лена воспитывалась матерью Г. М. Меньшиковой и 
являлась, по сути, маминой дочкой. Об этом Василий Белов был, конечно, осведомлен, 

 
1 Известен еще один автограф В. И. Белова на издании «Катюшиного дождика» 1969 года и тоже 
девочке Лене. Автограф писателя хранится в коллекционном фонде Центра В. И. Белова. Он гласит 
«Лене на память от дяди Васи Белова 8 окт.1970, г. Вологда». На сей раз Лена – дочка сестры 
писателя Александры, племянница Василия Белова, Борисова (Мартьянова) Елена Анатольевна.  
Благодарю О. Н. Завьялову за предоставленные сведения. 

https://www.booksite.ru/belov/data/%20latkina.pdf
https://www.booksite.ru/belov/data/%20latkina.pdf
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в этом отдавал себе отчет и Николай Рубцов, прячущий отцовские чувства за таким 
расхожим пожеланием дочери… Но как ни интересна сама по себе эта история, все же 
речь пойдет о другой книге. Вернее, о том же самом «Катюшином дождике»,                                    
но выпущенном уже в Северо-Западном книжном издательстве (СЗКИ) в 1972 году. 
Это будет история издания детской книжки В. И. Белова, которая не всегда                                         
и упоминается как выпущенная СЗКИ. Это будет история отношений издателей, 
представляющих государство, к писателю Белову и его творчеству. И в ней возникнет 
пересечение с творчеством Н. М. Рубцова. Это будет очередная архивная история, 
извлеченная из забытых документов прошлого. Но сначала, чтобы не запутаться, 
перечислим все издания книжки «Катюшин дождик». Результаты наших поисков 
говорили о четырех переизданиях данной книги в разные годы, но необходимо было 
авторитетное подтверждение этого факта. Мы решили обратиться к О. Н. Завьяловой, 
руководителю МБУК «Централизованная библиотечная система г. Вологды». Особенно 
интересовал нас вопрос о вологодском издании книги «Катюшин дождик» в 1972 году                            
и переизданиях ее в 1973 и 1974 годах. Исчерпывающий ответ был получен, и к этим 
сведениям мы еще вернемся в работе. 

В коллекционном фонде Центра В. И. Белова хранятся следующие издания: 
1) Белов, Василий Иванович. Катюшин дождик / Василий Белов; художник                    

С. Косенков. – Воронеж: Центрально-Черноземное книжное издательство, 1969. – [28] с.: 
цв. ил. – 100 000 экз. Кн. с автографом: Белов, Василий Иванович  

2) Белов, Василий Иванович. Катюшин дождик: для мл. шк. возраста / Василий 
Белов; художник Б. И. Шабаев. – Вологда: Северо-Западное книжное издательство. 
Вологодское отделение, 1972. – 32, с ил. – 225000 экз. 

3)  Белов, Василий Иванович. Катюшин дождик: для дошкольного возраста /                           
В. Белов; художник П. Багин. – Москва: Малыш, 1974. – 45, [1] с. : цв. ил. – 150 000 экз. 
В других библиотеках ЦБС эти же издания повторяются. 

В коллекционном фонде нет воронежских изданий. Не числятся они                          
и в каталогах РГБ, РНБ, ЦБС, ВОУНБ, ВОДБ. Их библиографические описания                    
(на сайте Воронежской ОУНБ) таковы: 

Белов, Василий Иванович. Катюшин дождик [0+] / В. И. Белов; художник                         
А. Г. Слепков. – Воронеж: Центрально-Черноземное книжное изд-во, 1984. – 40 с.: ил. – 
ISBN: 10 р. 

Белов, Василий Иванович. Катюшин дождик: [рассказы] / В. И. Белов. – 
Воронеж: Центрально-Черноземное книжное издательство, 1984. – 38 [1] с.: ил. 

Белов, Василий Иванович. Катюшин дождик [Текст]: для дошкольного возраста. – 
Воронеж: Центрально-Черноземное книжное издательство, 1984. – 40 с: ил. 

Итак, второе издание книги рассказов для детей В. И. Белова «Катюшин 
дождик» вышло в свет в 1972 году в Вологде. До этого рассказы «Катюшин дождик»        
и «Как ворона воробья обидела» были напечатаны 16 августа 1964 года в газете 
«Вологодский комсомолец». А последний раз «Катюшин дождик был напечатан                   
в собрании сочинений писателя (Белов В. И. Собрание сочинений: в 7-ми томах. Т. 5 / 
Василий Белов. – Москва, 2011. – С. 461–475). 

Сборник рассказов «Катюшин дождик» был выпущен Вологодским отделением 
Северо-Западного книжного издательства, которое располагалось на улице Ветошки-
на, 37. Отпечатан в областной типографии на улице Калинина, 3. Цена книги 11 копеек, 
что делало ее доступной для любой советской семьи, имеющей детей. Но вот что 
интересно: смогли ли все желающее купить ее? Это, кстати, один из вопросов, 
стоявших перед автором данного материала. Тираж книжки немалый, но и не столь уж 
редкий для тех лет – 225000 экземпляров (1 – 40000). Как указано в документе,                               
«В октябре 1972 года вышел первый завод тиража 40000 экземпляров». Каким же был 
реальный тираж вологодского издания книги В. И. Белова? А пока продолжим разговор 
о выходных данных издания. Художник – Б. И. Шабаев, тот самый, который сотрудни-
чал с СЗКИ при издании в Архангельском издательстве первой книги Василия Белова 
«Плотницкие рассказы» в 1968 году и который оформил сборник стихов Н. М. Рубцова 
«Лирика» в 1965 году. Редактор – В. К. Лиханова, художественный редактор – В. С. Веж-
ливцев. (Мы встретимся еще с этими специалистами СЗКИ при анализе документов.) 
Сдано в набор 31.07.1972 года, подписано к печати 7.09.1972 года. Бумага офсетная. 
Выскажем еще две мысли. Скорее всего, издание осуществлялось без участия                                   
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и контроля самого В. И. Белова, с которым в это время велись переговоры в письмах 
по поводу издания сборника «взрослых» рассказов, появления которого ждали 
читатели. Но в переписке писателя с СЗКИ ни слова нет об издании сборника рассказов 
для детей. Скорее всего, вологодский сборник 1972 года представлял собой 
перепечатку воронежского сборника 1969 года «Катюшин дождик» с некоторыми 
изменениями (количество страниц, работа художника). Перепечатки становились 
возможными и даже необходимыми, так как в стране и тогда не хватало качественной 
детской литературы. Впрочем, как будет видно дальше, не только ее, а и качественной 
бумаги тоже. Вместе с тем советские тиражи книг для детей поражают. Сравним для 
наглядности все четыре выпуска книги, учитывая, что каждую оформлял свой 
художник, форматы книг были разные, как и количество страниц. 1969 год, Воронеж – 
100000 экземпляров, 1972 год, Вологда – 225 000 (1 – 40000) экземпляров, 1974 год, 
Москва «Малыш» – 150000 экземпляров, 1984 год, Воронеж – 150000 экземпляров. 

Далее сосредоточимся только на вологодском издании 1972 года, нас инте-
ресующем. Тираж вологодской книги самый большой из всех. Но так ли это было                      
на самом деле? Попробуем разобраться в этом с привлечением неопубликованных 
данных из Государственного архива Архангельской области. При анализе документов 
из ГААО не только вопросы тиража издания привлекли наше внимание, но и работа 
художника, отношения писателя В. И. Белова с архангельским издательством.  

Итак, первым документом будет письмо от художественного редактора книги 
«Катюшин дождик» В. Вежливцева В. Малкову, руководителю вологодского филиала 
СЗКИ. Письмо датировано 7 декабря 1971 года. Выделим в нем, как и в других 
документах, главное. 

«Уважаемый Владимир Михайлович! Детскую книжку В. Белова «Катюшин 
дождик» нет возможности печатать в Вельской типографии. Там новую машину 
офсетной печати не освоили и не освоят еще длительное время. Будем печатать 
книжку Белова в Вологодской типографии. Значит, и оформлять ее нужно примени-
тельно к базе. Художника, которого Вы предлагали, надо так и ориентировать. 
Думал ли художник С. Сергеев над книгой, а может, у него есть уже какие-либо 
наметки? Напишите нам. Художественный редактор В. Вежливцев» [2, с. 229]. 

Таким образом, по техническим причинам книгу предлагается печатать                                
не в Вельске, а в Вологде. Камень преткновения – офсетная печать, которая в воло-
годской типографии производственно давно освоена. Сейчас офсетная печать является 
самым распространенным видом печати, который по праву называют классическим 
или традиционным, когда речь идет о печати по впитывающим поверхностям (картон, 
бумага). Главные ее особенности – это высокое качество воспроизведения цветов                          
и мелких деталей изображений, четкость, яркость, а также сокращающаяся стои-
мость одного экземпляра при увеличении тиража. Добавим, что при печати детских 
книг это очень важные преимущества. В качестве художника книги предлагался                            
В. А. Сергеев (в тексте письма инициал ошибочен). Но, как стало ясно из телефонного 
разговора, Владислав Александрович вынужден был отказаться от этого предложения 
Малкова. Череповецкий художник считал, что его гравюры не подходят для ил-
люстрации прозы, даже детской, а вот поэтические сборники – это совсем другое дело, 
и в них он может раскрыть весь свой творческий потенциал, что, собственно,                                
и случилось в последующие годы. А художником книги стал вологодский живописец                                       
Б. И. Шабаев, который прекрасно справился с задачей и представил зримые 
художественные образы детской прозы В. И. Белова. Профессиональная работа худож-
ника Бронислава Шабаева понравилась в Северо-Западном книжном издательстве                         
и в Москве, что не раз отмечалось в документах.  

Такой безоговорочно отменной работа художника (речь не только                                   
о Б. И. Шабаеве) признавалась не всегда, процесс художественного оформления книги 
был очень ответственным делом для издательства. Так, например, художественный 
совет архангельского издательства (такие вопросы решались коллегиально), который 
собирался для обсуждения совсем другой книги «Вечно в сердце», пишет в послании 
Брониславу Шабаеву за подписью В. Вежливцева: «Обложка нас не удовлетворяет                       
в том смысле, что не передает образа… Представляя всю ответственность работы                      
над таким изданием и трудность исполнения, просим поварьировать…»  
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Про книгу же «Катюшин дождик», которая очень нравилась детворе, а это                        
и заслуга художника, С. Петров писал в газете того времени: «С первых страниц 
захватывает тебя атмосфера добра, доверия, привета… Закрыв «Катюшин дождик»                      
на последней странице, отчетливо понимаешь, что нашел в книге то, что до писателя 
никто не сказал. Психологические открытия в характерах деревенских детей,                                    
их поступках, соображениях, разговорах – неоспоримы. И эти открытия тем 
неожиданнее, свежее и ярче, чем чаще писатель обращается к устной поэтике 
северного крестьянства…» 

Из этого письма можно сделать и такой вывод, что работа над книгой началась 
не в декабре 1971 года, а как минимум на несколько месяцев раньше. И издание 
получилось чисто вологодское по автору, художнику и производителю. 

А нас ждет уже письмо номер два от 23 декабря 1971 года [2, с. 234]. Это тоже 
письмо В. М. Малкову, но уже от директора издательства Б. С. Пономарева. Наряду                    
с несколькими не относящимися к теме рабочими моментами в адрес Владимира 
Малкова в письме есть и абзацы, посвященные книге Василия Белова. В частности, 
указывается, что «фонды на типографскую бумагу в 1972 году на десять тонн меньше, 
чем в 1971 году. Это надо иметь в виду… Бумага офсетная заказана форматом на 84 см. 
Книгу Белова надо делать форматом 60 на 84 см. Набирать ее 10 кеглем. Рисунки 
можно дать меньше, чем в воронежском издании. Необходимо уложиться                               
в 32 страницы…» Это уже конкретные указания и планы на 1972 год. Еще раз под-
черкивается, что книга эта – калька воронежского издания, но с вологодским худо-
жественным оформлением. Указан желаемый формат книги, но реально в 1972 году 
«Катюшин дождик» вышел форматом 70 на 90 см. Правда, в желаемые руководством 
32 страницы уложились. 

Начинаются проблемы с плановым завозом бумаги для СЗКИ, но пока все                         
в пределах нормы и под контролем. Почему-то подумалось, что некоторую нервоз-
ность в производственный процесс внесла и смена руководства, ибо следующее письмо 
по нашей теме подписано уже другим директором издательства в Архангельске.                       
Оно пришло в Росглавиздат почти через год, 16 ноября 1972 года.  

«Начальнику Главного Управления тов. Лебедеву Г. П. 
По первоначально утвержденному тематическому плану 1972 года предусмат-

ривался выпуск книги Василия Белова «Катюшин дождик» для младшего школьного 
возраста тиражом 180 тыс. экземпляров на офсетной бумаге и типографской бумаге      
№ 1 (на той и другой по 90 тысяч экз.). Исходя из того, что руководство комитета 
предложило увеличить тиражи детской литературы и выделило дополнительный фонд – 
20 тонн типографской бумаги (которую мы до сих пор не получили), Северо-Западное 
издательство запланировало книгу В. Белова «Катюшин дождик» тиражом 225 тыс. 
экземпляров. 

В октябре 1972 года вышел первый завод (40 тыс. экз.). Офсетной бумаги 
форматом 70 см издательство не имеет. Печатать же детскую книжку с крупными 
штриховыми рисунками на типографской бумаге № 1 Вологодская типография 
отказывается, так как бумага очень рыхлая, мягкая. С вескими доводами полигра-
фистов нельзя не согласиться. Просим выделить для печати 185 тыс. экз. книги                        
В. Белова «Катюшин дождик» 18 тонн офсетной бумаги форматом 70 см. Если 
такой возможности в этом году не будет, то просим удовлетворить нашу просьбу                   
в будущем году и разрешить допечатку тиража 185 тыс. экз. книги В. Белова 
«Катюшин дождик» в 1973 году и внести в тематический план издательства 1973 года. 

Директор издательства (Е. Дремов)» [3, с. 53]. 
Таким образом, к осени 1972 года положение дел с книгой Белова сложилось 

следующее. Росглавиздат предложил увеличить тиражи качественной детской 
литературы, и количество экземпляров книги В. И. Белова в планах выросло                            
со 180 тысяч до 225 тысяч экземпляров. Но реально в 1972 году было выпущено только 
40 тысяч экземпляров. Сказалась нехватка хорошей офсетной бумаги, а к чести 
вологодских полиграфистов на некачественной бумаге они отказались печатать 
детскую книжку. Тут дала о себе знать и забота о детях, и было оказано уважение                          
к автору и художнику книги. Директор архангельского издательства просит высокое 
начальство допечатать 185 тысяч экземпляров до заявленного тиража в 1973 году.                     
Из следующего письма мы узнаем, что такое разрешение было получено 13 декабря 
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1972 года и 11 января 1973 года в Москву ушел уточненный тематический план 
выпуска литературы в СЗКИ на 1973 год с приложением. 

А вот и само письмо от 23 февраля 1973 года. Его имеет смысл привести 
полностью и прокомментировать. 

«Начальнику Росглавиздата тов. Лебедеву Г.П. 
В дополнение к нашему письму от 11 января 1973 года (приложение к уточ-

ненному тематическому плану выпуска литературы Северо-Западным книжным 
издательством на 1973 год) просим утвердить нам допечатку тиража книги В. Белова 
«Катюшин дождик» (рассказы для детей младшего возраста) не в количестве 185 тыс. 
экземпляров, как мы первоначально планировали, а в количестве 40 тыс. экземпляров. 
Это вызвано тем, что офсетную бумагу на это издание в 1973 году Росглавиздат 
выделить нам не может. На эти сорок тысяч экземпляров офсетную бумагу мы 
имеем, так как резерв образовался в результате замен по детской литературе, 
произведенных после контрольного рецензирования и после исключения из темплана 
книги Н. Рубцова «Воробей» (большая часть рукописи – стихи взрослым о детях). 
Допечатку остальных 145 тысяч экземпляров книги В. Белова «Катюшин дождик» 
мы намерены включить в темплан 1974 года. Ваше разрешение на допечатку 185 тысяч 
экземпляров есть (письмо от 13 декабря 1972 года № 05-2436-48). 

Книга В. Белова «Катюшин дождик» получила добрый отзыв на балансовой 
комиссии как за содержание, так и за оформление. 

Директор издательства (Е. Дремов)» [3, с. 73]. 
Несмотря на то, что книга «получила добрый отзыв», ситуация вокруг нее 

складывается не плановая, не социалистическая. Так не должно было быть при 
социализме и плановом ведении книгопечатного дела. Производство и распрост-
ранение книги рассматривались в СССР как дело партийное и государственное. 
Система надзора за печатью и художественным творчеством в СССР была воплощена 
в деятельности ряда институтов: Главлита, Главполиграфиздата, Главиздата и Глав-
книготорга Министерства культуры СССР, Госкомпечати Совета Министров СССР и 
других государственных органов. Это еще далеко не полный список учреждений 
цензуры и идеологического контроля, занимающихся вопросами технического, идей-
ного и художественного уровня литературных произведений. 

Итак, реально в 1972 году выпущено только 40 тыс. экземпляров книги                      
В. И. Белова в силу производственных проблем. Разрешение на допечатку 185 тысяч 
книг получено от Росглавиздата на 1973 год, а бумаги не дали. Какой-то форс-мажор. 
Но дирекция СЗКИ понимает, что реально выпущенных книг мало для заполнения 
рынка детской литературы, и, учитывая спрос на книгу Василия Белова, в письме 
предлагает выход. В 1973 году использовать ресурс офсетной (хорошей) бумаги                          
из-за выпадения из тематического плана книги детских стихов Н. М. Рубцова 
«Воробей», которую горячо продвигала Вологодская писательская организация,                          
но в Москве нашли что «большая часть рукописи стихи взрослым о детях», а значит, 
под определение «детская литература» не подходят. А надо понимать, что на детские 
издания у издательства был свой отдельный план и «задвинули» книгу Рубцова вовсе 
не из-за художественных недостатков, а потому, что в Москве кому-то показалось, что 
стихи не для детей (пока не удалось найти рецензию литератора или решение 
чиновника, которые так посчитали, но, думается, это только дело времени). Странно 
это, когда одного русского классика меняют на другого, практически не оценив в 1972 – 
1973 годах магический потенциал детских стихов Николая Рубцова. Не думаю, что                    
об этом спрашивали мнение В. И. Белова, ибо вот пример творческой дружбы писателя 
и поэта, правда уже из XXI века. Когда С. С. Лесневский, главный редактор изда-
тельства «ПРОГРЕСС – ПЛЕЯДА» задумал выпустить в серии «Библиотека моих 
детей. Русские писатели» книгу рассказов В. И. Белова, то обратился к писателю                                 
с просьбой предложить стихи поэта, который бы дополнил книгу поэтическим 
содержанием. «Конечно, Николай Рубцов и его стихи для детей», – был ответ писателя. 
Так на свет в 2005 году появилась книга «Василий Белов. Рассказы о всякой живности. 
Николай Рубцов. Первый снег: стихи». 

При этом необходимо отметить, что в 1975 году вологодское отделение СЗКИ 
выпускает тиражом 100 тыс. экземпляров книгу детских стихов Н. М. Рубцова «Пер-
вый снег» – восемь стихотворений для детей младшего школьного возраста. В пред-
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ложенном издательству ранее сборнике «Воробей» было восемнадцать стихотворений 
поэта. Возможно, СЗКИ и Росглавиздат пересмотрели свою позицию по стихам 
Рубцова, некоторые из них признав все же стихами для детей. А может, это Воло-
годская писательская организация настояла на отдельной книжке стихов поэта Рубцова 
для детей. В преамбуле к детскому сборнику «Первый снег» читаем: «Автор этой 
книжки Николай Рубцов не был детским писателем, но среди его стихотворений 
встречаются такие, которые будут интересны и понятны юным читателям». Итак, 
«Воробей», который должен был стать первой книжкой Н. М. Рубцова для детей 
упорхнул из рук горе издателей в 1973 году, вернувшись «Первым снегом» только                        
в 1975, спустя два года [1, с. 68-73].  

Однако вернемся к книжке В. И. Белова «Катюшин дождик», как ни интересно 
было бы продолжить побочную тему данного материала, связанную с именем                                
Н. М. Рубцова. Складывается впечатление, что даже 40 тысяч экземпляров книги 
Белова в 1973 году допечатать не удалось, это же относится и к 1974 году. Пока                      
не найдено ни одного экземпляра книги «Катюшин дождик» выпущенной СЗКИ (Воло-
годским отделением) этих лет. Попробуем понять почему. И тогда возникает вопрос 
по существу: а на какое издание ушла офсетная бумага, предназначавшаяся перво-
начально для сборника стихов «Воробей» Николая Рубцова, а потом для «Катюшиного 
дождика» Василия Белова, если ни одна из этих книг не вышла в 1973 году? Впрочем, 
желающих опубликовать свои произведения на хорошей бумаге и тогда хватало. 

 Что касается 1974 года, то, видимо, издание «Катюшиного дождика» перехва-
тило московское издательство «Малыш» и с успехом издало детскую книжку В. И. Бе-
лова тиражом 150 тысяч экземпляров в хорошем полиграфическом исполнении.                     
А по правилам тех лет не то что одна и та же книга, но даже книга одного автора                              
с разным содержанием не должна была издаваться в стране в один и тот же год                                   
в разных издательствах. Автор мог издать только одну книгу в год.  

Возможен ли был несколько надуманный вариант, что все остальные книги 
тиража были допечатаны в 1973 – 1974 годах с выходными данными 1972 года?                          
В наше время – это обычная практика, если книга пользуется успехом и продается.                        
Но при социализме, строгом учете сделанного, плановой перспективе, при которой 
должна была быть учтена нехватка бумаги, производственные мощности для 
тиражирования издания, решены все вопросы оплаты и творческого характера – вряд 
ли. Никто бы не позволил при строгом планировании всех этапов работы выпускать 
книги с выходными данными за прошлый год. Да и как за такую продукцию произво-
дить оплату? В конце концов за этим строго следили соответствующие органы надзора 
и правопорядка, коих было более чем достаточно. Руководители СЗКИ за отсутствие 
контроля и подлог могли потерять должности, оклады, привилегии, и их просто могли 
привлечь за такую хозяйственную деятельность по соответствующей статье УК 
РСФСР к ответственности. Отметим еще один момент. Если бы был выпущен весь 
тираж 225 тысяч экземпляров, то «Катюшин дождик» не стал бы столь редко встре-
чающейся сейчас книгой. Попытки приобрести именно вологодское издание книги                 
для нас пока заканчиваются неудачей. 

Дело не в приуменьшении тиража и значения книги, а в том, что даже                           
в советское время планирование и реальность иной раз расходились довольно 
существенно. История эта, возможно, чисто библиофильская. Ну, многим ли сейчас 
интересно, какой все же был тираж книги, если в выходных данных указан неверный, 
в силу сложившихся обстоятельств?  

И все же, получил ли В. И. Белов гонорар за 225 тысяч экземпляров, как, 
видимо, было указано в договоре, или договор этот тоже пришлось корректировать                    
с извинениями в адрес писателя? Следует учесть, что речь идет об очень маленькой 
детской книжке В. И. Белова, которая даже не всегда учитывается как вышедшая                         
в СЗКИ, а история эта не столь уж значима сама по себе. Но в творческой и 
издательской биографии большого русского писателя, как мы считаем, не должно быть 
мелочей.  
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Аннотация. В статье исследуется организация повествования в рассказах о детях 
В. И. Белова «Вор», «Скворцы», «Вовка-сатюк». Акцентируется внимание на соотношении 
точек зрения повествователя и персонажа, определяется роль данной оппозиции                                         
в реализации авторского замысла. 

Ключевые слова: нарратор, персонаж, точка зрения, оппозиция, однополюсная                       
и разнополюсная точки зрения, нарратив, детское впечатление. 

 
Произведения о детях занимают значительную часть литературного наследия 

В. И. Белова. Тема детства воплощена в его стихах, рассказах, сказках, повестях,                           
а также в произведениях мемуарного характера. Воспоминания о «святом и чистом» 
времени дороги писателю прежде всего как источник ярких впечатлений, имеющих 
большую духовную значимость: «Отрадно и неожиданно всплывают эти впечатления 
посреди жизненных бурь, нечаянно возникают в зрелые годы, указывая верное 
направление пути, вдохновляя на борьбу и убеждая человека не падать духом» [2, с. 7]. 

Взятые для рассмотрения рассказы «Вор», «Скворцы», «Вовка-сатюк» демонст-
рируют роль ярких впечатлений в нравственном становлении маленьких героев.  

В рассказе «Вор» выросший герой приезжает в деревню Меленки, чтобы очистить 
совесть перед старухой Марьей, посчитавшей некогда его вором. С Меленками связывает 
героя сложное впечатление из военного детства: сладостное чувство, возникавшее                             
во время чтения страниц из книги Флобера, приклеенных к стенам чужого дома,                                    
и воспоминание о стыде разоблаченного преступника, пожелавшего украсть книги.  

В произведении «Скворцы» в центре внимания – переживание больным Павлу-  
ней события, воздействующего на сознание этого маленького человека, – «строительство» 
скворечника, ожидание прилета скворцов, новоселье птичьего семейства, попытка 
спасения попавших в беду птенцов, их гибель и рождение надежды на восстановление 
справедливости.  

В рассказе «Вовка-сатюк» городской мальчик первый раз попадает в деревню                          
к дедушке и бабушке и открывает для себя мир природы, узнает деревенский уклад 
жизни и оставляет углем на стене у печки след своего пребывания – послание 
«большому» «ВОВЕ ПЕТРОВИЧУ». 

Способы повествования, субъектная организация данных произведений 
различны. Как организует автор передачу детского впечатления, кому доверяет 
ведение повествования и как в нарративах решается вопрос субъектной отнесенности 
точки зрения – вот установочные вопросы предпринятой работы, в которой исполь-
зованы теоретические положения Вольфа Шмида [4, с. 135-137] об однополюсной                      
и разнополюсной точках зрения. 

При анализе субъектной организации рассказа «Вор» необходимо обратиться                     
к особенностям композиции произведения. Рассказ можно разбить на три части, дав 
каждой из них условные названия: «вступление», «основная часть» и «заключение». 
По терминологии В. Шмида, повествовательной инстанцией в рассказе является 
диегетический нарратор, т.е. выросший «охотник» за Флобером, повествующее «я».                      
Во вступлении этот нарратор описывает видимую реальность, а также рассказывает                    
о мотиве, побудившем его приехать в Меленки через восемнадцать лет «после того 
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военного лета»: «Приезжаю домой, каждый раз думаю сходить в эту деревню, и всегда 
что-нибудь мешает… Теперь в Меленках домов поубавилось, но места вокруг                           
по-прежнему живописны» [1, с. 362]. Точки зрения повествующего «я» и повест-
вуемого «я» (объекта и субъекта повествования [4, с. 92-95]) в данном отрывке 
совпадают, диегетический нарратор рассказывает о своих действиях с точки зрения 
повествуемого «я».  

Оппозиция точек зрения при описании нарратором видимой реальности                       
и своих действий в рассказе «Вор» 

 

 Перцепция Идеология Пространство Время Язык 
Нарраториальная т. з.      
Персональная т. з. (1) х х х х х 

 

При обращении повествующего «я» к воспоминаниям (основная часть 
нарратива) точка зрения становится разнополюсной – нарраториальная и персональная 
(относящиеся к повествователю и персонажу [4, с. 122-125]) позиции не совпадают. 
Актором (носителем действия [4, с. 95]) выступает персонаж, повествуемое «я» в 
детстве, действия которого стали причиной клеймения его вором. Рассказ ведется на 
языке нарратора: лексика и стиль речи принадлежат взрослому. События и детали 
повествования в этом фрагменте текста были фиксированы героем в детстве, поэтому 
точка зрения в плане перцепции принадлежит персонажу-мальчику: «Как сейчас, 
помню игрище в Меленках. Небольшая изба с переборкой, семилинейная лампа под 
матицей. Девчата сидят на коленях друг у дружки в два ряда, дожидаясь своей очереди 
плясать…» [1, с. 363]. Диегетический нарратор, погружаясь в воспоминания, 
воспроизводит детскую оценку событий того времени, и читатель воспринимает 
идеологию, пространство и время внутри отрывка с точки зрения ребенка: «Война для 
нас, ребятишек, была чем-то неосязаемым, призрачным. <…> Страницы кончились 
невыразимо быстро. Мне хотелось отодрать их от сосновых бревен и унести дочитать 
обратные стороны. Я очнулся уже тогда, когда изба опустела…» [1, с. 362, 363]. Однако 
во временном плане присутствует также точка зрения нарратора, когда взрослый 
человек не может вспомнить длительность давно прошедшего события: «Не помню, 
сколько времени я в двух местах перерезывал ножиком эту поперечину» [1, с. 364].  

 

Оппозиция точек зрения при описании нарратором воспоминаний                                  
в рассказе «Вор» 

 

 Перцепция Идеология Пространство Время Язык 
Нарраториальная т. з.    х х 
Персональная т. з. (2) х х х х  

 

Знаком перехода к другой оппозиции точек зрения служит оценка детского 
поступка выросшим персонажем и использование дейктического наречия времени 
«теперь»: «Теперь, спустя восемнадцать лет после того случая, я сел на мельничный 
жернов и расхохотался: вот тебе и красавица Саламбо!» [1, с. 364]. В конце рассказа 
актором является бывший «вор», желающий открыть старухе Марье правду восемнад-
цатилетней давности, т.е. здесь автобиографический нарратор является центральной 
фигурой диегесиса (повествуемого мира [4: 45]): «Мимо бесшумно проносились 
вечерние стрижи… Я долго теребил вековой спрессованный бревнами мох» [1, с. 365]. 

В разных частях рассказа наблюдается разное распределение точек зрения: 
оппозиция взглядов ребенка и взрослого человека. Последний абзац произведения 
сводит точки зрения к одному значению и обнаруживает цельного героя, в котором 
чувство невыполненного долга вытеснило детские переживания: «Милый Флобер,                      
я никогда, никогда не был вором… Но кто скажет это старухе Марье» [1, с. 365]. 

Общая схема оппозиции точек зрения в рассказе «Вор» 
 

 Перцепция Идеология Пространство Время Язык 
Нарраториальная т. з.    х х 
Персональная т. з. (1) х х х х х 
Персональная т. з. (2) х х х х  
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В рассказе «Скворцы» нарратор, напротив, не входит в повествовательный мир, 
т. е. является недиегитическим. Особенность субъектной организации заключается                  
в принятии повествователем точки зрения персонажа, мальчика Павлуни, и в изложении 
мыслей его посредством несобственно-авторского повествования: «В субботу мать 
вымыла пол и застелила его чистыми полосатыми половиками. А еще она взяла 
мелкого песочку, положила его на мокрую тряпку и долго терла медный самовар…» 
[3, с. 507]. Нарратор дистанцируется от персонажа, говоря о носителе точки зрения в 
третьем лице, но утверждать, что различие между повествовательными субъектами 
исключительно формальное, нельзя. В момент, когда сознание Павлуни выключается, 
нарратор продолжает описание состояния персонажа: «Павлуню уложили на печь,                          
у него был жар» [3, с. 513]. Нарратор повествует о событиях со своей точки зрения                         
в плане перцепции (т.к. отбор деталей, связанных с героем, производит в данном 
случае повествователь) и в плане идеологии (т.к. нарратор, несмотря на несобственно-
авторское повествование, сохраняет свою оценочную позицию по отношению                                    
к персонажу). 

В основном события и детали в рассказе отобраны и оценены с точки зрения 
болеющего мальчика, реципиент видит мир произведения глазами лежащего у окна 
ребенка: «…Размышляя обо всем этом, Павлуня чуть не забыл, что кровать перестав-
лена ближе к окну. Он повернул голову и сразу увидел синее небо. Там же висела 
большая прозрачная сосулька…» [3, с. 508]. Следовательно, в планах пространст-
венном и временном нарратор также прикреплен к персонажу: «Павлуня не считал, 
сколько прошло дней» [3, с. 509]. Вместе с Павлуней реципиент наблюдает                                       
за новосельем скворцов и теряет сознание после трагедии птичьего семейства: 
«Больше Павлуня ничего не помнил, небо с облаками опрокинулось куда-то и 
поплыло, что-то непоправимое и страшное навалилось на Павлуню, и перед глазами 
его все синела небесная прозрачность крохотных скворчиных яичек… Очнулся 
Павлуня на руках у отца» [3, с. 512–513]. Повествователь не стремится дать 
объективную, свободную от индивидуально-личностной окраски информацию, перед 
ним стоит другая задача – описать происшествия внутреннего мира персонажа.                      
Таким образом, мир произведения оказывается внутренним миром ребенка. 

 

Общая схема оппозиции точек зрения в рассказе «Скворцы» 
 

 Перцепция Идеология Пространство Время Язык 
Нарраториальная т. з. х х    
Персональная т. з. х х х х х 

 

В рассказе «Вовка-сатюк» повествование ведет также недиегетический нар-
ратор, но взаимодействие нарратора и персонажа в данном случае иное, нежели                              
в рассмотренном выше произведении. Соотношение точек зрения персонажа и повест-
вователя в рассказе сложное – мы имеем дело с разнополюсной точкой зрения. 

В первую очередь обратим внимание на композицию произведения, где 
присутствует «рваное» начало и открытый конец. В обоих случаях точка зрения 
принадлежит нарратору, который не просто наблюдает Вовку со стороны, а созерцает 
происходящее вокруг персонажа как бы за него: «Пока дедушка выпрягал усталую 
лошадь, вышла на крыльцо бабушка и всплеснула руками. Вовка ничего этого уже                     
не видел: он спал сном праведника <…> Вовку уклали спать в чуланчике. Пахло сеном, 
но опять же он ничего этого не слышал» [3, с. 513]. Повествователь перечисляет,                      
что мог бы увидеть и услышать герой, если бы бодрствовал и знал, что происходит                  
в новой для него обстановке – в деревне у дедушки и бабушки.  

Объективный взгляд нарратора совмещается с точкой зрения неопытного 
мальчика, познающего мир деревенской жизни. Стержень сюжета составляют 
события, выделяемые персонажем: «Опять белая курица завела гнездо под сараем, и 
Вовка дважды извлекал яйца, снова было несколько гроз и несколько раз пришивали 
пуговицу, лук в огороде начал желтеть и стал невкусный, зато поспели угреватые 
огурцы и розовая морковка» [3, с. 517]. Повествователь следует за подвижным 
персонажем, пока тот делает открытия, поэтому даже в речи нарратора присутствуют 
«следы» несобственно-авторского повествования, где точка зрения принадлежит 
дедушке («…Вовка выпытал у деда, что тонкие еловые колья пойдут на изгородь,                 
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а из толстых можно драть дранку для крыш <…> а груда скрипучей, сверху желтой, 
снизу белой бересты пригодится для перегонки в деготь» [3, с. 514]) или самому Вовке 
(«Бегать, однако, не хотелось. И вообще этот день был несчастливым, потому что                               
в придачу ко всему Вовка ел горох и нечаянно затолкал в ноздрю горошину»                      
[3, с. 520]). Во временном плане нарратор в основном принимает позицию персонажа: 
«Так незаметно и прошел первый Вовкин день в деревне. <…> А потом дни побежали 
быстро и слились в один красочный, богатый день…» [3, с. 515]. Но иногда 
повествователь напоминает об объективном состоянии вещей («Так прошел и еще 
один день, и еще…»), акцентируя внимание на позиции персонажа («…но Вовка их                   
не считал») [3, с. 517]. 

Нарратор повествует о впечатлении мальчика от летних каникул в деревне с 
точки зрения взрослого человека, испытавшего эту радость в далеком детстве. 
Восприятие персонажа дополняется объективной характеристикой природы и 
размышлениями о будущем «Вовы Петровича», где (надеется повествователь) будет 
место воспоминаниям о теплом лете с дедушкой и бабушкой. Нарратором 
зафиксированы в повествовании объективная картина, сознание мальчика и поучение 
дедушки, которое навсегда останется с героем рассказа, как «впечатанный» в память 
образ из детства. 

Общая схема оппозиции точек зрения в рассказе «Вовка-сатюк» 
 

 Перцепция Идеология Пространство Время Язык 
Нарраториальная т. з. х х х х х 
Персональная т. з. (1) х х х х х 
Персональная т. з. (2) х х х х х 

 

Повествование в произведениях В. И. Белова о детях организуется в соот-
ветствии с авторским замыслом. В трех рассмотренных рассказах впечатление ребенка – 
предмет нарратива, по-разному обработанный в плане выражения идеи. В рассказе 
«Вор» оппозиция точек зрения нарратора и персонажа соответствует раздвоенности 
личности героя – ребенка внутри взрослого человека; в «Скворцах» невмешательство 
точки зрения нарратора в сознание персонажа отвечает задаче автора описать 
внутренний мир ребенка; в сложной организации произведения «Вовка-сатюк» 
наблюдается совмещение идеологий повествователя и персонажа, что создает эффект 
диалога между взрослым и ребенком. Следовательно, можно утверждать, что 
построение повествования на оппозиции точек зрения нарратора и персонажа – одна 
из характерных особенностей поэтики произведений В. И. Белова о детях. 
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Аннотация. Статья посвящена лексике, называющей детские игры в книге «Лад» 

В. И. Белова и в словаре вологодских говоров. Данные наблюдения могут составить основу 
для полноценной характеристики аспекта «детские игры» в лингвокультурологическом 
портрете ребенка с позиций традиционной народной культуры Русского Севера. 

Ключевые слова: диалектная лингвокультурология, традиционная народная 
культура, вологодские говоры, детские игры. 

 
Серебро и золото детства – именно так оценивает значение детских игр                   

В. И. Белов. Поэтому не случайно в своей книге «Лад» В. И. Белов отдельное место 
отводит игре как неизбежному условию лада в жизни человека. В игре происходит не 
только и не столько проверка, сколько формирование и становление очень важных 
слагаемых человеческого характера, человеческого общежития. В жизненный круг 
человека игра входила с младенчества и сопровождала его всю жизнь. В. И. Белов 
рассказывает и о младенческих, и о подростковых, и о взрослых играх. «Это был 
обширный, особенный и вполне самостоятельный мир. Он пронизывал всю жизнь, 
проникал в каждую душу, формируя жизненный стиль. И хотя этот мир существовал 
отдельно, он был спаян с фольклорным, трудовым и бытовым миром, и все они 
взаимно обогащали друг друга. Это взаимообогащение является еще одним 
доказательством того, что многообразие, разнообразие, непохожесть помогают 
этническому единству, тогда как нивелирование только разрушает его» [1, с. 180]. 
Правила игр складывались и проверялись многими десятилетиями и даже веками, их 
создавали многие поколения людей, живших на нашей земле, поэтому игры приучают 
жить в гармонии с окружающей природой, считаться с календарным временем,                                  
а значит, воспитывают ответственность и обязательность. 

В. И. Белов на страницах своей книги рассказывает о многих детских играх. 
Любопытны названия, характер этих игр, предметы, которые в них используются. 
Наблюдения В. И. Белова, соотнесенные с материалами Словаря вологодских говоров 
(СВГ) и дополненные ими, могут составить основу для полноценной характеристики 
аспекта «детские игры» в лингвокультурологическом портрете ребенка с позиций 
традиционной народной культуры Русского Севера. В рамках данной статьи ограни-
чимся играми, которые проходят на улице и являются подвижными. Каким же был круг 
этих детских игр? 

Одной из популярных игр, дошедших и до наших дней, являлась игра в прятки. 
Игра проста: игроки по считалке выбирают водящего, тот закрывает глаза, считает 
до определенного времени, дав всем остальным спрятаться, и далее ищет всех 
участников игры. Кто найден первым, становится следующим водящим.  

Для названия этой игры в разных районах Вологодской области были свои 
номинации, о чем свидетельствуют материалы СВГ, где зафиксировано более                       
10 наименований. По материалам Словаря, в родном для В. И. Белова Харовском 
районе игру могли называть и супрятки (ДеУки, идите играть в супрятки), и ухоронки 
(Ванька, Колька, пойдемте в ухаранки играть).  

Название ухоронки использовали и жители Усть-Кубенского района: Ребята в 
ухоронки играют. В Грязовецком и Междуреченском районах игру называли убиранки 
(На сеновале хорошо в убиранки играть: не скоро найдешь. Гряз.; В убиранки играли: 
прятались все, а один ищет. Межд. В Кич-Городецком использовали название запрят-
ки (Ребята каждый день в запрятки играют); в Никольском районе – попрятушки                    
(В попрятушки мы игрывали везде: в избе, на уличе – везде); в Сямженском – 
оспрятушки (Пойдем в оспрятушки играть).  

Разнообразие в названии этой игры обнаружено в Тотемском районе. Это и 
опрятанки (Робетешка в опрятанки играют), и спрятушки (В спрятушки в деревне 
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прятывались, играли), и осонасы (Мы раньше в осонасы играли, на печи спрятаемся                   
и ждем, когда отыщут). 

Как видно, в основе большинства наименований лежит корень литературных 
лексем прятаться, прятки с использованием различных приставок и суффиксов. 
Данные названия соотносятся с такими диалектными глаголами в значении 
‘прятаться’, ‘спрятаться’, как убираться (Галинка, я буду первая убираться. Межд.), 
успрятаться (Девки успрятаются, а парни ищут. Баб.). 

Интересна лексема, записанная в Нюксенском районе, – чурюпалки (Малень-
кими были, дак в чурюпалки все играли). Такое название игры в прятки носители говора 
сами объясняют глаголом чурать в значении ‘обнаружить, стараться найти’: С утра 
чураю это ведро. Куда подевалось? Чурали друг дружку, дак и чурюпалки.  

В Сокольском районе кроме названия успрятки (Давайте в успрятки играть; 
Играли и в скачки, и в успрятки) – было записано и название заколотки (Мы маленькие 
были, так все в заколотки играли). По всей видимости, в данном названии находит 
отражение одно из правил игры в прятки, а именно: увидев спрятавшегося, водящий 
должен первым добежать до места, откуда он начал поиски, и коснуться рукой стены, 
произнеся условленные слова, которые в разных регионах были разные («палы-выры», 
«тра-та-та», «туки-руки», «туки-туки за себя», «бан-барабан за себя», «стук-стук за 
себя», «стуки-та», «пали-стукали», «стукали-пали я», «туки-баки», «стук палочки я» 
и пр). Каждый спрятавшийся старается первым сделать то же самое. С этим важным 
действием игры – застукать – можно соотнести название заколотки. Это под-
тверждают и материалы Словаря русских народных говоров (СРНГ), где со ссылкой на 
вологодские говоры находим глагол заколотиться в значении ‘прибежать к кону и 
прикоснуться к нему ранее водящего (при игре в прятки)’: Я как бежал-то, все боялся, 
что не успею заколотиться. Митька заколотился. Волог., 1902 [6, т. 10, с. 145]. 

Наблюдения над лексемами, которые содержит Словарь вологодских говоров, 
позволяют найти и еще один глагол для обозначения этого важного для данной игры 
действия. Так, в Харовском районе было записано слово огалить (Выбежишь, по палке 
стукнешь и кричишь: ‘Огали У, огали У!’). В СВГ записан также и бесприставочный 
глагол галить в значении ‘водить в подвижной игре’ (Мишка, гали, робята спрята-
ются. В-У.). 

Известную и любимую до недавнего времени детьми подвижную игру жмурки 
в вологодских деревнях чаще называли ималки (Робятишка играли в ималки – 
завяжут глаза кому, он имает других, а они прятаются, убегают. Межд.; Ой, раньше 
любили в имавки играть. В-У.) или иманки (Мы раньше любили в иманки играть. Баб.). 
Дети выбирают одного участника, накладывают ему на глаза повязку. По данному 
сигналу, участвующие в игре, бросаются в разные стороны, а ребенок с повязкой на 
глазах, стоящий посередине места для игры, старается поймать кого-нибудь из 
бегущих. Любопытно, что в общеизвестном названии этой игры отражается важное 
условие игры – зажмуренные, завязанные глаза ведущего, а для диалектов значим сам 
процесс действий ведущего по отношению к другим участникам игры, поэтому 
используется корень диалектного глагола имать в значении ‘ловить, хватать’. 

Очень подробно описывает В. И. Белов игру в «муху».  
«У каждого игрока имелась шагалка (называли ее и куликалкой, нынешние 

городошники – битой). На ровном, достаточно обширном лужке вбивался в землю 
очень гибкий еловый кол. Если на него посадить деревянную «муху» и ударить по его 
основанию, «муха» летит, и довольно далеко. Игра начиналась с кувыркания 
«шагалок». Палку надо было так бросить, чтобы она кувыркалась, «шагала» как можно 
дальше. Сила здесь иногда просто вредила. Тот, чья «шагалка» оказывалась ближе 
всех, обязан был водить, бегать за «мухой». Игроки забивали каждый для себя 
небольшие тычки (тычи) на одной линии, на расстоянии четырех-пяти метров от кола. 
Затем по очереди, стараясь попасть по колу, бросали «шагалки». Если «муха» летела 
далеко, игрок успевал сбегать за своей «шагалкой» и вернуться к защите своей тычки. 
Если отбил «муху» недалеко или вообще не попал в кол, то ждал соседского удара. 
Если же «муха» падала с кола в специально очерченный круг, игрок должен был водить 
сам. Меткие удары гоняли водящего часами, до изнеможения. Но вот ударили все,                        
и все неудачно. Бьет последний. После его удара все бегут за своими «шагалками». 
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Гоняемый, если «муха» осталась на колу, может захватить любую тычку. Если «муха» 
летит, надо успеть сбегать за ней и посадить на любую «свободную» тычку. Владелец 
тычки имеет право ее сбить. С того места, куда улетела «шагалка», он бьет, и если                    
не сбивает, то начинают гонять его» [1, с. 186]. 

Данные СРНГ подтверждают, эта игра была известна не только в Вологодской 
области: Игра, состоящая в том, что играющие сбивают со столбика деревянную 
палочку, Нижегор., 1860. о Играть мухой, Нижегор., 1850. || Игра, состоящая в том, 
что на край доски кладется палочка с зарубкой и начинающий игру ударяет по ней; 
тот, кто поймает палочку на лету, начинает игру снова. Волог., Иваницкий. Волог. 
[6, т. 19, с. 35]  

Описывая правила игры, В. И. Белов не мог не использовать диалектные 
названия предметов, которые с ней связаны. В СВГ данные названия также фикси-
руются. Диалектным является само слово муха в значении ‘круг, вырезанный                                 
из дерева’. Именно этот предмет и дал название игре. Биту, которой сбивают «муху»,                      
в Харовском районе, как пишет В. И. Белов, называли и шагалкой, и куликалкой. 
Обращаясь к материалам СВГ, выясняем, что название шагалка было зафиксировано 
только в Харовском районе, а слово куликалка было и в речи жителей Междуречен-
ского района (Куликалкой и били). Как свидетельствуют материалы СВГ, данное 
существительное входит в словообразовательное гнездо многозначного глагола 
куликать, одно из значений которого ‘переворачивать’ (Она только снопы куликает. 
Влгд.). В Сокольском районе биту называли кубылялкой и кувылялкой, в Грязовецком – 
кубыляной и кубылянкой (Кубыляны нам отец делал, гладкие такие; Кубыляну не так 
держишь, не выбьешь). Данные существительные соотносятся с диалектными 
глаголами кубыльнуть и кувыльнуть, зафиксированными в Словаре в значении 
‘перевернуть’. 

В. И. Белов высоко оценивает воспитательный потенциал этой игры, ее роль                  
в формировании характера: «Игра совершенно бескомпромиссная, не позволяющая 
делать скидок на возраст, не допускающая плутовства, не щадящая слабого или 
неумелого. Заплакать, попросить, чтобы отпустили, считалось самым неестественным, 
самым позорным. Надо было выстоять во что бы то ни стало и победить. Бывало,                    
что игру переносили и на следующий день. Какую ночь проводил неотыгравшийся 
мальчишка, вообразить трудно» [1, с. 186]. 

Интересен тот факт, что в Харовском районе, жизненный уклад которого по 
преимуществу лег в основу очерков В. И. Белова, мухой могли называть и другую игру – 
в городки. В СВГ находим такие материалы: Раньше мы все больше в шары играли,           
в муху. По-нонешному, так городки, а по-дотовошному, мухой звали.  

С игрой в городки соотносится и еще одно диалектное слово – поп, которое 
обозначает ‘колышек в игре городки, по которому бьют’: Нужно сбить попа, чтобы 
выиграть. В-У. Но в других районах была отдельная подвижная игра с названием 
«попа гонять». Игра была известна в Вологодском, Сокольском и др. районах: Играли 
когда, попа гоняли до озера, как сейчас гоняют друг дружку.  

 В материалах этнографических экспедиций, проведенных Школой традицион-
ной культуры, находим подробное описание этой игры: 

«Местом игры служила широкая дорога. В начале игры выбирали водящего, 
который будет попа ставить (чурбачок около 10 см). Игроки выстраивались и кидали 
свои палки вперед к стоящему на расстоянии 7 метров попу. Чья палка упадет ближе к 
попу, тому и быть водящим, т.е. ставить попа. Остальные по очереди пытались сбить 
попа. Если удавалось сбить попа, то водящий ставил тот на место, куда он отлетел. 
Оттуда надо быстро добежать обратно, кто быстрее. Кто последний прибежит, тот 
ставил попа. Участники снова по очереди били по нему палками. Таким образом попа 
гнали по всей дороге, иногда километра два-три» [3, с. 80]. 

Для известной старинной игры горелки в вологодских говорах было диалектное 
название робки с ударением на последнем слоге: В робки-то играли, дак хорошо 
бегали. Сейчас в робки-то не играют. Тот. Данное слово не отмечено ни в словаре                 
В. И. Даля, ни в СРНГ. 

Нередко детские игры носили сугубо спортивный характер. Так, например,                      
в Бабушкинском районе было записано слово рядки как название игры, где участники 
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должны были, начав одновременно бег, перегнать друг друга: Мы играли в рядки. Игра 
в запуски. Волог, 1883 – 1889 [6, т. 35, с. 342]. 

Иногда для игры не собиралось нужное количество участников, и тогда два 
игрока просто догоняли друг друга, игра имки – догонялки: Давай в имки играть.                 
Тебе догонять, а я убегаю. Ник. 

К подвижным играм относилась и известная игра классики с диалектным 
названием – скачка (В скачку летом девки в воскресенье играли. Сделают черту 
продолговату, берут плитку, бросают ее и выскакивает назад. Потом за дальну 
черту выскакивает. Шексн.). 

Особым развлечением в деревенской жизни были качели. О важной роли каче-
лей не только для детей, но и для взрослых В. И. Белов пишет так: «Кстати, качели – 
на Севере круговые и простые (маятниковые) – были с давних времен широко 
распространены. Это около них в праздничной сутолоке, в веселой забывчивости 
некоторые общие игры незаметно наполнялись музыкальным содержанием, 
приобретали мерность, ритм, насыщались мелодиями и приобретали черты хоровода» 
[1, с. 194]. 

География записей названий качелей в СВГ – Бабушкинский, Сямженский, 
Тарногский, Кич-Городецкий, Вожегодский и др. районы – подтверждает слова                    
В. И. Белова о распространенности качелей в традиционной народной культуре: 
Кацюли всем миром ставили. Тарн.; У кого качули были большие, у кого помене, вот и 
ходили девки да парни. Сямж.  

Материалы СВГ содержат речевой материал, где есть названия разных качелей: 
Раньше ведь качуль-то больше было, да еще и круговые качули были. Баб.; Что было 
кацюль: и круговые, и маховые, девки кацялись. Вож.  

В Кич-Городецком районе бытовали и мячевые качули – веревочные качели, 
которые использовались в игре с мячом: тот, кто качается, должен был поймать или 
оттолкнуть ногой брошенный ему мяч (Мяцевая качуля, парень схватит мець, дак 
девушку свою кацяет). Детский вариант таких качелей назывался мячевочка (Дедко, 
сделай-ко девке мячевочку, пусть качается).  

Таковы некоторые наблюдения, касающиеся диалектных названий детских игр 
и развлечений, которые зафиксированы в СВГ и описаны в книге «Лад» В. И. Белова.  

В заключение приведем слова В. И. Белова, в которых находится ответ на 
вопрос: для чего нужно такое пристальное внимание ко всему давнему, во многом 
исчезнувшему укладу народной жизни. «Культура и народный быт также обладают 
глубокой преемственностью. Шагнуть вперед можно лишь тогда, когда нога 
отталкивается от чего-то, движение от ничего или из ничего невозможно» [1, с. 4]. 
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АНГЛИЙСКИЕ  ПЕРЕВОДЫ  ПРОИЗВЕДЕНИЙ  ВАСИЛИЯ  БЕЛОВА 

 
Аннотация. В статье рассматриваются имеющиеся на данный момент переводы 

произведений Василия Белова на разные иностранные языки. Более подробно автор 
рассматривает переводы произведений Василия Белова на английский язык, в частности 
сборник рассказов «Morning rendezvous» (в русском оригинале «Свидание по утрам») и 
роман «The best is yet to come» (в русском оригинале это роман «Все впереди»). Указаны 
данные об издательстве, оформлении, тираже, о переводчиках, сложностях перевода 
данных произведений. 

Ключевые слова: Василий Белов, переводы, переводы на английский язык, 
«Morning rendezvous», «Свидание по утрам», «The best is yet to come», «Все впереди»,        
Eve Manning, Rose Prokofieva, P. O. Gromm. 

 
Василий Иванович Белов (1932 – 2012) является одним из интереснейших                       

и ярких отечественных писателей XX века. Его этнографические и деревенские 
рассказы известны не только взрослым читателям, но и детям [1].  

Многие книги этого самобытного писателя переведены на иностранные 
языки. Произведения Василия Белова переводили на немецкий, финский, польский, 
болгарский, венгерский, китайский, словацкий, украинский, чешский, армянский, 
английский, сербский, казахский, молдавский, французский, литовский, голландский, 
эстонский, киргизский, грузинский, вьетнамский, датский, японский языки [2]. 

Наиболее полно творчество Василия Белова представлено на немецком языке 
(«Кануны» в двух изданиях, «Рассказы о всякой живности», «Привычное дело», «Ве-
сенняя ночь: Избранная проза», «Плотницкие рассказы», «Под извоз: Рассказы») [2]. 

Из наиболее часто встречающихся переводов произведений Василия Белова 
можно назвать «Кануны» (польский, болгарский, чешский, немецкий в нескольких 
изданиях, сербский, литовский), «Воспитание по доктору Споку» (венгерский, словацкий, 
польский), «Рассказы о всякой живности» (венгерский, немецкий, японский), «Привычное 
дело» (эстонский, казахский, немецкий, финский, датский), «Плотницкие рассказы» 
(немецкий, голландский), «Целуются зори» (финский, грузинский) [2]. 

На английском языке Василий Белов представлен сборником рассказов 
«Свидание по утрам» («Morning Rendezvous») и романом «Все впереди» («The best                   
is yet to come»). Как написано на самой книге «Свидание по утрам» («Morning 
rendezvous»), это сборник лучших рассказов Белова за последние двадцать лет 
(«Morning rendezvous is a collection of Belov's best stories written over the past twenty 
years») [6, форзац]. Он вышел в издательстве «Радуга» в 1983 году тиражом 6930 эк-
земпляров [6]. 

Переводчиками выступили Роза Прокофьева (рассказ «Beaver Bluff») и Ева 
Маннинг (остальные рассказы сборника). Роза Прокофьева переводила на английский 
язык помимо указанного рассказа Василия Белова повести Анатолия Днепрова (1960), 
Ивана Ефремова (1960), рассказы Валентина Журавлева (1960), Аркадия и Бориса 
Стругацких, Николая Носова (1989). Ева Маннинг опубликовала свои переводы                             
на английский язык, помимо указанного выше сборника рассказов Василия Белова, 
романов Вадима Шефнера «Скромный гений» (1969), Бориса Васильева «В списках                   
не значился» (1978), Евгения и Любови Лукиных «Право голоса» (1985). 

Философский роман Василия Белова на тему проблем городской жизни                          
«Все впереди», имеющий разные оценки критиков, вышел в переводе П. О. Громм. 
Перевод был выполнен по изданию: Роман-газета № 6, 1987. Москва, Издательство 
«Художественная литература». И выпущен тиражом 6350 экземпляров в московском 
издательстве «Радуга» [5]. Для сравнения тираж русского издания романа «Все 
впереди» в издательстве ЛОИ «Редактор» (СПб, 2001) составил 10000 экземпляров [3]. 

Для более точного перевода названия романа переводчику пришлось усилить 
дословный перевод Yet to come более позитивным контекстом, который ощущается                       
в русском названии «Все впереди». Таким образом, в переводе на английский язык 
название романа представлено как «Все лучшее впереди» – «The best is yet to come». 
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Таким образом, обзор переводов произведений Василия Белова на английский 
язык даже в такой краткой форме показывает, что далеко не все лучшие произведения 
Василия Белова переведены. Большая часть произведений писателя представлена на 
немецком языке. Перевод же произведений Василия Белова на английский язык, 
возможно, еще ждет своих авторов. 
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ПОТЕРИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ НА НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК РОМАНА                                    

В. БЕЛОВА «КАНУНЫ: ХРОНИКА КОНЦА 20-Х ГОДОВ» 
 
Аннотация. Статья дает анализ перевода на немецкий язык Э. Арндт некоторых 

фрагментов романа В. Белова «Кануны». Сопоставление сделано согласно конвенцио-
нальной норме перевода [5, с. 409] художественных текстов. Акцент поставлен как                             
на объективные, так и на необоснованные потери перевода. Из возможного материала                 
для сравнения текстов оригинала и перевода приведены только имена собственные, 
реалии, диалектизмы. Основным упущением в немецком переводе стала невозможность 
передать безэквивалентную лексику, а также использование нейтрального стиля вместо 
эмоционального, часто сниженного разговорного.  

Ключевые слова: переводческий анализ, немецкий язык, потери, художественный 
текст, имена собственные, реалии, диалектизмы. 

 
В 1983 году Эрих Арндт (Erich Ahrndt) опубликовал перевод [8] на немецкий 

язык романа В. Белова «Кануны: Хроника конца 20-х годов» [2]. Это было очень 
смелое решение – перевести насыщенное разговорным и местным колоритом 
произведение. В данной статье показано, как выглядят для немецкого читателя 
отдельные фрагменты текста В. И. Белова, отмечены удачные и часто невозможные 
для передачи моменты.  

Материала для переводческого анализа в романе «Кануны» ожидаемо очень 
много по причине изобилия безэквивалентной лексики. Для иллюстрации в статье 
даны примеры со страниц 3-7 оригинала и их перевод у Э. Арндт. В рамках данной 
работы не рассматривается синтаксическое построение романа «Кануны», поскольку 
переводчику в целом удалось это передать довольно удачно.  

Проанализируем перевод на основе схемы, предложенной И. C. Алексеевой                    
[1, с. 310]. Главное предназначение художественного текста и соответственно его 
перевода – получение эстетической информации. Когнитивная информация в таких 
текстах на заднем плане, она подчинена эстетической [1, с. 310]. Относительно 
последней, видим, что имена и местность в романе и переводе вымышленные,                               
за исключением некоторых, например, реки Енисей.  

https://www.booksite.ru/%20belov/bibliographia.htm%D1%82
https://www.booksite.ru/%20belov/bibliographia.htm%D1%82
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Что касается перевода названия романа «Кануны», можно признать его 
удачным: «Vorabende». Но у В. И. Белова менее определенно дана география и время: 
«Кануны: Хроника конца 20-х годов». На наш взгляд, у переводчика не было никакой 
необходимости вносить уточнения, не заложенные в первоисточнике: Nordrussische 
Chronik 1928 (досл.: Северорусская хроника 1928 г.).  

Д. И. Ермолович писал о том, что неумение передать имя собственное может 
затруднить понимание текста [3, с. 3]. Говорящие имена и топонимы должны 
передаваться с сохранением семантики говорящего имени и типичной для языка 
оригинала словообразовательной модели, экзотичной для языка перевода [1, с. 314]. 
Кличка Носопырь получилась по-немецки, конечно, не так ярко, как по-русски,                     
да и с некоторым семантическим отклонением: Stülpnase (досл. курносый, (вздернутый 
нос). Носопырь в оригинале относится к сниженному разговорному слою лексики,                        
а в переводе – к нейтральному. Cловообразовательную модель аналогичную русской        
в немецком языке, пожалуй, не построить. К лексеме Nase не подходит единственный 
суффикс -er, который мог бы обозначить человека. Носопырь на русском – только 
мужская кличка, а Stülpnase (вздернутый нос) гендерно нейтрально. Переводчик 
субстантивировал прилагательное кривой превратив его в дополнение к кличке, 
получилось, что Носопырь по-немецки дословно Вздернутый Нос Одноглаз. А затем                   
в тексте встречаем, что нелогично, только Stülpnase. Непонятно такое обращение 
переводчика с именами собственными. Об их однозначности полемики быть не может. 

Имена, которыми нарек своих героев В. И. Белов, переданы транслитом, что 
вполне оправдано: Alexej, Akindin Sudejkin, Serjoshka, Axinja, Iwan Nikititsch. 

Обращение дедушко переводчик дает то Opachen, то Großvater. Тятя 
превратилось в нейтральное Vater (отец), а тятя – вообще-то показатель статуса и 
времени, в котором живут герои. 

Река Енисей в частушке в немецком варианте большая река без названия. При 
переводе рифмованного текста потери вырастают многократно как по форме, так и по 
содержанию: 

 

Мы живем за Енисеем, 
Ни овса, ни ржи не сеем 
Ночь гуляем, день лежим,  
Нахаркали на режим. 
 

Wir wohnen hinterm großen Fluß, – Мы живем за большой рекой 
Da gibt es was zu holen. – Тут есть кое-что получить 
Mit Ackern und Rackern ist jetzt Schluß, – С пахотой и сгребанием сейчас 

покончено 
 Regime, bleib uns gestohlen. – Осталось украсть у нас режим. 
Потери в передаче частушки очевидны и колоссальны, но анализ поэтического 

текста в задачи данной статьи не входит.  
В схеме «источник-реципиент» по сравнению с оригиналом происходит очень 

важное: реципиент (немецкий читатель), скорее всего, незнаком с реалиями северной 
деревни, и познакомить его средствами родного языка довольно проблематично. Речь 
идет в основном не о содержании, а о форме. Хотя без неточностей в содержании не 
обошлось. Непонимание немецким читателем местных реалий, трудно восполнить, 
например: Banja, Samowar. Но включение описательного комментария к каждой 
реалии утяжелило бы текст и украло бы еще одну порцию эстетического удовольствия. 
В результате немецкий читатель вынужден довольствоваться либо догадками, либо 
добывать семантику реалий самостоятельно. По нормам перевода не принято 
передавать разными единицами одну и ту же лексему. У Эриха Арндт баня на одной 
странице то Schwimmbad, то Badehäuschen, а далее уже просто транслит Banja. «Kaufte 
als Wohnung eine Banja» дословно звучит: «Купил себе в качестве квартиры баню». 
Так немецкий читатель получает 3 варианта одного и того же объекта, что недо-
пустимо. Волость как административная единица переведена и как Dorf, и как Umkreis, 
что свидетельствует о нарушении принципа постоянного соответствия. 

 Приблизительно переданы знакомые деревенским жителям предметы быта                        
и выражения. Так, стамеска для обрубания копыт – Klauenschere (ножницы                                
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для когтей); притвор – Vorraum (прихожая); полок – Schwitzbank (скамья для поте-
ния); цигарка – Zigarette (сигарета); рыльник – Milchtopf (горшок для молока); мутовка – 
Rührlöffel (ложка для размешивания), в простенках – zwischen den Fenstern (между 
окнами).  

Cтрументина как чисто деревенское искажение слова инструмент подано,                      
как не тронутое местными говором das Ding (вещь, предмет). В современном пере-
водоведении кулинаронимы передаются транслитерацией, поэтому щи – это никак                   
не капустный суп (Kohlsuppe). 

Перевод не показывает способ постройки сруба, что в оригинале выражено 
через обло: рубленный в обло дом – das als Blockbau gezimmerte Haus (cрубом 
построенный дом).  

По семантике в переводе потомок не обязательно должен быть поздним 
ребенком, не говоря уже о стилистике: заскребыш – Nachkömmling (потомок).                         
Споро – еmsig (прилежно) – но по-русски споро значит ловко и быстро. 

Привык зимогорить – Gewähnte er im Winter an die Stadt (привык жить зимой           
в городе). Но в северной деревне использовалось не это значение, а коннотация 
«бродяжничать, жить отхожим промыслом». Тем более, что в оригинале указано: ходил 
плотничать, бурлачил на чужой стороне. Причем в северной деревне зимогор часто 
использовалось с негативной оценкой – босяк, бродяга [6]. Ситуативный контекст, 
когда ребятишки дразнили Носопыря, подтверждает уничижительную семантику 
зимогора. 

 Из имеющихся у переводчика средств для передачи местного колорита 
нормативно рекомендуется применение способа компенсации. В отдельных фраг-
ментах в немецком тексте дано все же представление о просторечном диалоге:                               
– Чево? – А ничево! (– Was is? – Nüscht!). Но далеко не везде переводчик подчеркивает 
деревенскую манеру речи: Вишь, оно! – Siehste wohl! Если siehste не на уровне нормы, 
то wohl уже нейтрально.  

 Самая большая потеря в том, что эмоциональная разговорная лексика 
превращена в нормативно-нейтральную. В переводе не нашлось эквивалента многим 
деревенским шедеврам. Для сохранения смысловой доминанты в жертву принесена 
стилистика: fixer – быстрее, а у В. Белова шибче; lief – бежала вместо сновала; 
einander – друг друга вместо друг дружку; sinnlos – бессмысленное вместо 
пустоголовое; bloß schrecklich groß – только ужасно большой вместо больно велик;                      
die weite Welt staunte – белый свет дивился (широкий мир удивлялся); schmerzen                      
Gelenke – тоскуют суставы (болят суставы). Нахлобучил – setzte auf (надел). 

Гиперболизированное в своей избыточности один-разъединственный умень-
шено до нейтрального по размаху и эмоции der einzige Mal (досл. единственный раз).  

Передача просторечия и диалектизмов в переводоведении решается в норме 
способом компенсации, но вместо более десятка ярких деревенских выражений на 
одну страницу немецкий читатель видит только ließ fünfe grade sein и говорящее имя 
Stülpnase. Вот и все представление о языке русской северной деревни. Диалектизмы 
должны бы компенсироваться просторечной лексикой, ругательства – с помощью 
сниженной лексики языка перевода [1, с. 314].  

Параллельно потере разговорного стиля происходит удлинение выражений:                     
не взаправду – stimmte aber nicht ganz (досл. не совсем соответствует); нутром –                       
im tiefsten Winkel seiner Seele (в глубоком углу своей души); ширился, убегал во все                     
бока – lief weiter weg (убегал дальше); но к землице так и не привился – aber seßbar                   
war er nicht geworden auf seinem Stückchen Land (но оседлым он не стал на своем 
кусочке земли). Таким образом, несовпадение количества лексических единиц 
растягивает фразу. Попытка сократить некоторые обороты речи опять же приводит                      
к потере народного колорита: Не то чтобы худо – nicht übel (не дурно, неплохо); 
Ночевали здорово! – Schönen guten Abend! 

 «Живое слово слишком часто оказывается непереводимым или непере-
веденным и замещается достаточно невыразительным словарным соответствием»                   
[4, с. 124]. При передаче выражения хлебающего после бани тяпушку из толокна 
немецкий читатель увидит nach dem Schwitzbad seinen dünnen Hafermehlbrei schlürfte 
(после бани свою жидкую кашу из овсяной муки пил). Ни слуху ни духу – spurlos 
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verschwunden (бесследно исчезли); ведрено-gut (хорошо); варзать – Unfug machen 
(озорничать), охальничать – frech sein (быть наглым;) дикасятся – spektakeln 
(устраивать спектакль). 

Гурманы понимают разницу между оригиналом и переводом. Потери 
неизбежны, причем они касаются прежде всего не содержания, а формы. Читатель 
перевода недополучает в художественном тексте самое главное: эстетическое 
наслаждение, в нашем случае – прелесть уникального духа северной деревни. «Соль 
исчезает в переводе» [7, с. 263].  

Задача переводчика заключается в том, чтобы максимально приблизиться                           
к коммуникативной равноценности оригинала и познакомить хотя бы в эрзац-виде                          
с автором и литературой другой страны. Хотелось бы верить, что после знакомства                   
с переводом у немецкого читателя возникнет желание изучить русский язык и 
прочитать оригинал.  
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ОБРАЗЫ «ОБИЖЕННЫХ» В ТВОРЧЕСТВЕ В. И. БЕЛОВА 

(Игнатий Сопронов, Кощей и другие) 
 

Аннотация. В статье анализируются представления В. И. Белова об особенностях 
бытия северного русского крестьянства, нашедшие воплощение в идее лада. К разрушению 
лада крестьянской жизни (как показывает писатель в трилогии «Час шестый») приводят 
социально-экономические преобразования конца 1920 – 1930-х гг., связанные с коллекти-
визацией деревни. При этом появление «обиженных» (И. Сопронова и других) явилось,                  
по существу, следствием нарушения системы взаимоотношений в крестьянском мире, 
определявшейся его ладом. 

Ключевые слова: В. И. Белов, лад, севернорусское крестьянство, коллективизация, 
«обиженные», И. Сопронов, Носопырь, Кощей. 

 
В. И. Белов известен не только как замечательный писатель-прозаик, драматург 

и публицист, но и как исследователь жизни северного русского крестьянства.                                  
На протяжении целого ряда лет Василий Иванович занимался собиранием материалов 
по указанной теме, которые получили воплощение в его труде «Лад. Очерки народной 
эстетики» (1979 – 1981).  

В «Ладе», представляющем собой, по словам Ю. И. Селезнева, «плод настолько же 
научного исследования, насколько и художественного осмысления народной жизни» 

http://sbiblio.com/biblio/content.aspx?dictid=%20144&wordid=1099356
http://sbiblio.com/biblio/content.aspx?dictid=%20144&wordid=1099356
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[7, с. 113], Белов описывает ее в «идеальном, всеобъемлющем смысле» [2, с. 8], 
концентрирует свое внимание на том, что составляло основу народной культуры, что 
определяло особенности гармоничного единства социокультурного бытия севернорус-
ского крестьянства на протяжении многих веков вплоть до начала ХХ столетия.                              
Как отмечал Василий Иванович в предисловии к книге, в жизненном укладе деревни «все 
было взаимосвязано, и ничто не могло жить отдельно или друг без друга, всему предназна-
чалось свое место и время. Ничто не могло существовать вне целого или появиться                        
вне очереди» [2, с. 9].  

Для определения сущностной основы крестьянского уклада в этом смысле 
Белов использует емкое понятие «лад», которое определяет и своеобразие «жизнен-
ного круга крестьянина от рождения до смерти» [7, с. 112], и специфику «годового 
природно-хозяйственного кругооборота крестьянского быта и бытия» [7, с. 112],                               
и особенности взаимоотношений между представителями различных поколений 
крестьян, между мужской и женской половинами крестьянской общины, и значение                    
и место праздников в народной жизни, и роль художественного творчества в жизни 
крестьян. При этом писатель в своем «романе-исследовании» [7, с. 113] не затрагивает 
вопросы, связанные с материальными или сословными различиями и другими 
негативными моментами, имевшими место в крестьянской среде (например, «нищие» 
рассматриваются Василием Ивановичем в главе «Мастера и подмастерья» как своего 
рода крестьянская профессия, вне какого-либо социально-экономического контекста 
[2, с. 55-62]). «Книга не случайно называется «Лад» и рассказывает о ладе, а не о раз-
ладе крестьянской  жизни», – подчеркивает он [2, с. 11]. 

Идея лада, по справедливому замечанию Ю. И. Селезнева, «является и нравст-
венным центром романа «Кануны» [7, с. 114] (и – шире – всей трилогии «Час шестый»). 
Но с одной оговоркой: в беловской трилогии показывается, как лад крестьянской 
жизни подвергается разрушительному воздействию социально-экономических процес-
сов, связанных, прежде всего, с коллективизацией сельского хозяйства, что приводит 
к ее разладу, завершившемуся уже в постсоветский период истории России [см.: 1]. 
Впрочем, следует заметить, что тенденции к разладу имели место и в самой 
крестьянской жизни, и в жизни России в целом. И это тоже находит отражение в 
творчестве В. И. Белова: и в трилогии «Час шестый» (в частности, в образе Игнатия 
Сопронова), и в пьесе «Бессмертный Кощей» (это связано, на наш взгляд, с образом 
Кощея – своего рода литературным «двойником» Сопронова). 

То же, что связано с ладом жизни севернорусских крестьян, получает вопло-
щение в первой части романа «Кануны», имеющего подзаголовок «Хроника конца                  
20-х годов», где мир вологодской деревни, ее жизненный уклад (он дается на примере 
описания жизни двух деревень – Ольховицы и Шибанихи) еще во многом соответ-
ствует той гармоничной модели народной жизни, что представлена Беловым в «Ладе». 
Особенно показательны в этом отношении, на наш взгляд, первые главы романа.  

О своеобразии первой главы «Канунов» замечательно писал в свое время тот 
же Ю. И. Селезнев, видевший «нечто новое, свежее, глубинное в ее поэзии, родствен-
ной по духу и по художественной выразительности поэтике народного слова 
гоголевских «Вечеров» [7, с. 81]. В этом, по словам критика, «запеве ко всему роману» 
[7, с. 83] (да и ко всей трилогии в целом) яркое художественное выражение находит 
идея лада крестьянского мира. По замечанию Ю.И. Селезнева, Белов, как и Гоголь, 
сумел здесь через индивидуальное (сны кривого Носопыря, его раздумья о жизни) 
представить «поэтические воззрения народа на мир в целом» [7, с. 83]. Ведь, как от-
мечает Юрий Иванович, «в конкретных представлениях его героя отразились в глав-
ном, в существенном и общие воззрения народа» [7, с. 83]. 

И герой этот – Алексей Петров по прозвищу Носопырь (у него «во все лицо 
уродился широкий нос, ноздри торчали в стороны, словно берлоги» [3, с. 98] – нищий, 
можно сказать, профессиональный нищий. «Бывала на Руси и такая профессия!»                       
[2, с. 55] – пишет Белов в своем «Ладе», посвящая нищим даже специальную главку). 
При этом, как справедливо отмечает Селезнев, «отторгший себя от общей жизни 
деревни, не по-людски, одиноко <…> живущий старик вместе с тем продолжает жить 
и одною жизнью со всею деревней (и со всею Русью…)» [7, с. 84], гармонично 
вписываясь в установленный веками порядок крестьянской жизни. Поэтому, когда 
Носопырь появляется затем в доме Роговых, его усаживают ужинать за общий стол 
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(все в соответствии с непреложными неписаными законами крестьянского мира, 
согласно которым, по словам Белова, «не приютить странника или нищего,                                        
не накормить проезжего издревле считалось грехом» [2, с. 57].  

В то же время отношение к нищим и нищенству среди крестьян в целом,                        
как отмечает Белов, было довольно неоднозначным. «Нищих по хитрому умыслу, 
иными словами, людей ленивых, не желавших трудиться», хоть и терпели, но народная 
молва к ним была беспощадна – «разоблачат и обязательно припечатают хлесткое 
прозвище» [2, с. 55-56]. Но доставалось порой и настоящим нищим, которым 
приходилось иногда терпеть различные обиды. Поэтому, например, Носопырь, «чтобы 
не дразнили ребятишки нищим <…> притворился коровьим лекарем, носил на боку 
холщовую с красным крестом сумку, где хранил стамеску для обрубания копыт и сухие 
пучки травы зверобоя» [3, с. 98]. Ведь крестьянину, имевшему «здоровые руки», 
ходить по миру было стыдно [2, с. 56]. 

Конечно, как показывает Белов в «Ладе», нищенство естественно входило                 
в систему крестьянской жизни, оно признавалось крестьянским миром как необхо-
димая его часть, но это не исключало и негативных проявлений в деревенском 
обществе по отношению к нищим (насмешек, грубости и т. д.) 

И если даже Носопырь, решивший кормиться за счет крестьянского мира, 
испытывает при этом психологические сложности (так, по словам автора, когда                   
он отправляется по деревне в поисках пропитания, «ему вдруг стало уныло: 
приходилось думать, в какую избу идти» [3, с. 100]; видимо, не везде его могли 
встретить приветливо), то каково было тем, кто волею случая оказывался в ситуации, 
когда вынужден был ходить с протянутой рукой по миру. А оказаться в таком 
положении мог практически любой крестьянин. Через это прошли многие герои 
трилогии «Час шестый». К примеру, Иван Никитич Рогов, определенный Сопроновым 
в кулаки, не избежал подобной участи: тридцатилетним человеком после русско-
японской войны он «пришел считай что к пустому месту <…> отец огорел.                                             
В поднебесье ушло только что срубленное гумно с необмолоченным урожаем» [3, с. 
163]. Неимоверными усилиями Ивану Никитичу с отцом удалось восстановить 
утраченное («за два года, как на войне, на карачках выползали в лесу две подсеки, на 
третий год спалили пеньки и заломы, посеяли ячмень» [3, с. 163]; собрали хороший 
урожай, срубили гумно и погреб), и только после этого будущий тесть (отец Аксиньи) 
«начал здороваться при встречах» [3, с. 163]. Как видим, Ивану Никитичу с отцом 
удалось избежать нищенства, хотя и довелось испытать неприятные ощущения, 
связанные с потерей имущества и изменением своего положения в деревне. Но не все 
имели силы и возможности для восстановления своего статус-кво в крестьянском мире. 
В случае потери кормильца нищенская доля была почти неизбежна.  

Так, Петька Гирин уже в пять лет «ходил с корзинкой по деревням»                               
[3, с. 154], что, по-видимому, было связано с тем, что его отца, фельдфебеля Николая 
Гирина, «где-то в Карпатах немцы удушили ядовитыми газами» [3, с. 146]. «До сих пор 
не зарубцевалось в гиринском сердце это больное, оставленное детством место»                            
[3, с. 154], – замечает Белов. И далее автор рассказывает запомнившийся Гирину 
эпизод, как в Ольховице «чужие, незнакомые ребята кидали в него камнями» [3, с. 154]. 
На помощь ему пришел «молодой бородатый мужик» (Данило Пачин), угостивший его 
вяленой репой и наказавший ребятишек, внушая им, что нельзя обижать убогих. 
Петька простил своих обидчиков и с одним из них – Пашкой – разделил подаренную 
ему вяленицу. Однако не все были столь отходчивыми и готовыми прощать. 

Сходную в детстве с Петькой Гириным судьбу в детстве имел и Игнаха 
Сопронов, отец которого Павло Сопронов получил ранение в спину в годы Первой 
мировой войны «во время Брусиловского прорыва» [3, с. 267]. Довелось ли Игнахе 
нищенствовать или нет, Белов не пишет, но во всяком случае ему пришлось походить 
«босиком по замерзшим шипякам» (замерзшей грязи) [3, с. 200]. Кроме того, у него в 
душе накопилось и множество других обид, которые он не забыл. По словам автора, 
«он не забыл, как еще в пятнадцатом году лежал в борозде, боялся идти. Как заряд 
соли, пущенный в него сторожем прозоровского сада, разъедал спину и ягодицы <…> 
как его, Игнаху, били все подряд <…> как жил в бурлаках и как свои же девки не 
ходили с ним ко столбушке» [3, с. 200].  
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При этом в отличие от других жителей деревни, так или иначе обиженных 
жизнью, Сопронов не склонен был прощать. Он был слишком горд и самолюбив, чтобы 
прощать нанесенные ему несправедливые (как он считал) обиды. «Еще                                                 
в отрочестве его ущемленное прошлыми обидами самолюбие начало неудержимо 
расти <…> Оно, это самолюбие, заполняло всего его, Игнашку Сопронова, когда-то 
всеми обижаемого и забитого, оно росло, пока он не остался с ним один на один.                               
И теперь жизнь казалась ему несправедливой насмешницей, и он вступил с нею                  
в глухую, все нарастающую вражду», – отмечает Белов [3, с. 349]. Но вступил он                  
в эту борьбу, чтобы доказать всем, «кто он такой» [3, с. 200], под прикрытием новой 
коммунистической идеологии. Пролетарское дело, за которое он был «готов на 
смерть», давало ему возможность показать, «кто такой Игнаха Сопронов» [3, с. 200]. 
Теперь, как подчеркивает автор, «пришло его, Игнахино, время» [3, с. 349]. И при этом, 
ничего не прощая людям, «он видел в них только врагов, а это рождало страх, он уже 
ни на что не надеялся, верил только в свою силу и хитрость» [3, с. 349]. Как пишет 
Белов, «он утвердился в том, что и все люди такие же, как он, весь мир живет только 
под знаком страха и силы» [3, с. 349], то есть фактически по звериным законам. Не 
случайно во время схватки с Игнахой, описанием которой завершается вторая часть 
романа «Кануны», Павел Рогов думает о нем: «Зверь, нехристь… За что ненавидит 
меня? Зверь, он хоть кого зверем сделает, зверь, зверь…» [3, с. 378]. Здесь фактически 
образ Сопронова приобретает аллегорически-гротескное звучание, как бы выбиваясь 
из реалистической по своему характеру ткани трилогии, на что уже обращали 
внимание исследователи [6]. В дальнейшем, в послесловии к трилогии «Час шестый», 
Белов убедительно обосновывает указанные особенности поведения Сопронова, 
указывая, что «позднее он окончательно заболел, то есть сошел с ума» [4, с. 601].                         
А символически-аллегорические мотивы, нашедшие отражение в его изображении, 
нашли, на наш взгляд, воплощение в другом произведении Белова – в сказке-пьесе 
«Бессмертный Кощей» в образе Кощея. 

Кощей возвращается в сказочный лес после долгого отсутствия (так же и 
Игнаха Сопронов в свое время ушел из Шибанихи, а потом вернулся, чтобы доказать, 
«кто он такой» [3, с. 200]. Автор не указывает причины, по которой Кощей покидает 
лес, но, поскольку он пробирается в него обманом, показав Солдату просроченную 
бумагу [5, с. 484], а Баба-Яга – хозяйка леса – встречает его крайне недружелюбно, то 
можно предположить, что произошло это не совсем по его доброй воле. Во всяком 
случае, вернувшись, Кощей получает у Смерти бессмертие с условием «не делать 
добрых дел» [5, с. 489] и подчиняет своей власти сказочный лес и его обитателей.                         
При этом он произносит монолог, напоминающий процитированные нами ранее 
рассуждения Игнахи Сопронова: 

 

Моя звезда восходит над лесами, 
Она горит, горит и не сгорает,  
Как не сгорает ненависть моя. 
Все позади! Мне нечего бояться, 
Я приведу в порядок этот мир! 
Держа под гнетом собственные мысли. 
Все на земле теперь пойдут за мною 
И будут делать то, что захочу [5, с. 510].  
 

Как видим, образы Игнахи Сопронова и Кощея имеют определенные черты 
сходства. Оба самолюбивы, беспринципны, жестоки, но трусливы. Правда, масштаб 
деятельности у них разный. Сопронов мстит жителям Шибанихи и Ольховицы,                              
а у Кощея размах достигает вселенских пределов. Но сущность их усилий одинакова: 
у обоих они направлены на самоутверждение, на установление своей власти над сопле-
менниками (односельчанами или лесными жителями) любыми способами. 

Таким образом, как показывает Белов, разрушение лада крестьянской жизни                     
(в «Бессмертном Кощее» – устоев жизни в сказочном лесу) ведет к нарушению 
системы взаимоотношений между крестьянами (сказочными лесными героями), 
регулировавшихся законами природного мира, нормами христианской морали и не-
гласными правилами крестьянской жизни, сложившимися на протяжении много-
вековой истории северного русского крестьянства. В этих условиях «обиженные» 
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нищенством, бедностью, негативным отношением земляков, что зачастую являлось 
следствием их нерадения, лености, нежелания трудиться в поте лица, в ходе прово-
димой властями кампании по борьбе с кулачеством и коллективизации                                                   
(в «Бессмертном Кощее» – по преобразованию природы) обретали возможность полу-
чения моральной и материальной «компенсации» за счет сведения счетов с теми,                       
кто добивался благополучия, работая от зари до зари, кто сохранял верность 
традиционному укладу жизни, кто жил в согласии с природой. 

 
Литература 

 
1. Бараков, В. Н. Лад и разлад : книга Василия Белова «Лад» и современность /                         

В. Н. Бараков // Наш современник. – 2013. – № 12. – С. 178-183. 
2. Белов, В. И. Лад. Очерки народной эстетики / В. И. Белов. – Москва : Институт 

русской цивилизации, 2013. – 512 с. 
3. Белов, В. И. Собрание сочинений : в 7-ми томах / В. И. Белов. – Т. 3. – Москва : 

Классика, 2011. – 512 с.  
4. Белов, В. И. Собрание сочинений : в 7-ми томах / В. И. Белов. – Т. 4. – Москва : 

Классика, 2011. – 616 с.  
5. Белов, В. И. Собрание сочинений : в 7-ми томах / В. И. Белов. – Т. 6. – Москва : 

Классика, 2011. – 560 с. 
6. Емельянов, Л. Разрушение тишины / Л. Емельянов // «Кануны» Василия Белова : 

сборник статей / сост. А. В. Панков. Москва : Советский писатель, 1991. – URL: 
https://www.booksite.ru/fulltext/kan/uny/abo/ut/7.htm (дата обращения: 07.09.2020). – Текст : 
электронный. 

7. Селезнев, Ю. И. Василий Белов : раздумья о творческой судьбе писателя /                        
Ю. И. Селезнев. – Москва : Советская Россия, 1983. – 144 с. 

 
 

А. В. Кочкина  
г. Воронеж 

 
ТИП  ГЕРОЯ  В  РОМАНЕ  Р. СЕНЧИНА  «ЕЛТЫШЕВЫ» 

 
Аннотация. В статье рассматривается тип героя в романе Р. Сенчина «Елтышевы». 

Вступая в диалог с деревенщиками, писатель создает систему персонажей, лишая ее героя, 
способного на поступок. Публицистическими методами письма Сенчин производит 
«взлом базы данных о современном человеке», утратившем традиционные аксиологи-
ческие опоры. 

Ключевые слова: «деревенская проза», Р. Сенчин, роман «Елтышевы», тип героя, 
публицистический метод письма. 

 
Каждая литературная эпоха рождает своего героя, который или транслирует 

ценности и убеждения, отстаиваемые приверженцами того или иного направления, или 
помогает автору вскрыть социальные, психологические, философские проблемы, 
волнующие его. 

В 2009 – 2010 годах на страницах «Литературной газеты» писатели и критики 
задались вопросом: «Герой текущей литературы. Современный Башмачкин, какой 
он?» Надежда Горлова утверждает, что «никакой он не герой, а просто персонаж». 
Роман Сенчин выделил три типа героев: офисный работник, «инфантилен и не в силах 
вырваться из рутины быта»; молодой человек, «умен, но не видит для себя перспек-
тив»; молодежный вариант «номер два: себе на уме», «здоровый образ жизни, какая-
нибудь идеология», «сугубый реалист, прагматик». Ксения Букша уверена, что герой, 
способный преодолевать обстоятельства, «еще не получил вид на жительство в новой 
действительности». Критик Жанна Голенко причину появления такого типа героя 
видит в «дегероизированном и дегуманизированном» мире [2]. 

В данной работе мы проанализируем тип героя в романе неореалиста                            
Р. Сенчина «Елтышевы», сопоставив его с героем текстов В. Распутина. 

Т. А. Пономарева в статье «Маргинальный герой в прозе Р. Сенчина» 
утверждает, что «Елтышевы» «являются художественным исследованием маргиналь-

https://www.booksite.ru/fulltext/kan/uny/abo/ut/7.htm
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ного человека» [3, с. 276]. Е. М. Ротай в диссертации «Новый реализм» в современной 
русской прозе» называет семью Елтышевых «коллективным героем», гибель которого 
«приводит читателя к обобщающей мысли о масштабах изображенной проблемы» [8]. 
Сам Сенчин, видя свою писательскую цель в изображении «человеческого документа», 
говорит, что «знает этих героев», что «они живут на улицах», по которым он ходит [10].  

Несомненно, роман «Елтышевы» диалогизирует с творческим наследием 
писателей-деревенщиков – в большей степени, на наш взгляд, с текстами В. Распутина. 
Вслед за представителями деревенской прозы Сенчин говорит не о конкретных героях, 
а о нации, не о локальном пространстве, а о стране. Узнаваем не только мотив возвра-
щения в деревню, обусловленного событиями, изменившими судьбу героев (затопле-
ние острова, смерть матери, дисциплинарный проступок на службе), но и способ 
построения системы персонажей как цепочки из нескольких поколений, что позволяет 
писателю проследить трансформацию представлений об аксиологических координа-
тах. Но в «Елтышевых», как подчеркивает Т. А. Пономарева, «порча характера» дове-
дена «до крайнего предела» [3, с. 276]. 

В центре внимания Р. Сенчина – семья Елтышевых, в силу обстоятельств 
вынужденная переехать в деревню Мураново, в дом тетки Татьяны. В ее образе 
воплотились черты старух, воспетые деревенщиками: потребность в труде («…как                       
в этих условиях может <…> оставаться человеком бабка Татьяна. Бессильная, <…> 
она все же не заросла грязью» [9, с. 55]); душевная боль, вызванная происходящим 
вокруг («И что ж это – это ведь все <…> переубивают друг дружку» [9, с. 177]); 
сострадание, желание помочь («Бери-и. Мне-то она на что уж…» [9, с. 36]); стремление 
сохранить традиции, спокойное отношение к собственной смерти («… я хочу, чтоб                    
по-человечески было <…> Обмоют, соберут… Скоро уже, Валенька…» [9, с. 178, 179]); 
восприятие жизни как узелка, который «вот-вот растянут и загладят, ровный конец 
опустют, чтоб не видать было <…> чтоб с другого конца новый подвязать» [6, с. 86]. 

Но если образ старухи Дарьи в «Прощании с Матерой» является центральным 
в системе персонажей, разрабатывается писателем последовательно и исчерпывающе 
с целью визуализировать систему онтологических доминант, то бабка Татьяна                                  
у Сенчина изображена схематично, не претендует на роль главной героини, хотя и спо-
собна обозначить направление, которого следовало бы придерживаться Елтышевым 
(«И ее медленное, но упорное <…> существование заставляло и Елтышевых <…>                
что-то делать» [9, с. 79, 80]), но вынуждена ютиться «в своем закутке меж столом                                     
и буфетом» [9, с. 64].  

Олицетворяющий собой целый пласт постсоветского общества, Николай 
Михайлович Елтышев привык перекладывать ответственность за свою судьбу                                
на систему: «Подобно многим своим сверстникам, Николай Михайлович Елтышев 
большую часть жизни считал, что нужно <…> исполнять свои обязанности и за это 
постепенно будешь вознаграждаться» [9, с. 5]. Так и не научившись принимать 
решения и нести ответственность за свой выбор, Николай Михайлович после крушения 
привычного миропорядка проявляет безволие и пассивно подчиняется решению 
супруги переехать в деревню («Сошлись на ее варианте. Муж обреченно…» [9, с. 33]). 

Образ Николая Елтышева сопоставим с распутинскими героями повестей 
«Прощание с Матерой» и «Дочь Ивана, мать Ивана». Несмотря на то что «Матерой» 
В. Распутин подвел черту в писательской работе (остров затопило, на него не вер-
нуться), а герои текстов рубежа веков поставлены в новые социально-исторические 
условия (как и герои Сенчина), главным мерилом человеческих поступков писатель-
деревенщик неизменно видит совесть, память, чувство рода. Николай Елтышев,                           
как и Павел Пинигин и Анатолий Воротников, испытывает усталость, ощущает 
внутреннюю пустоту, потерянность: «… мучила постоянная усталость <…> словно 
весь организм устал жить» [9, с. 243]), «Павел <…> все больше, не понимая и ненавидя 
себя, терялся…» [6, с. 102], «И Анатолий <…> будто в пропасть скатился: вконец 
опустились руки» [5, с. 177]. Разница в том, что герои повестей Распутина ищут 
причины происходящего не только вовне, но и внутри себя, испытывают чувство вины: 
«… говорили о чем придется – и вдруг стыдно стало Анатолию: что же он тут делает? 
В укрытие ушел?» [5, с. 115]; «Своя-то голова где? <…> И где правда, почему так 
широко и далеко ее растянули, что не найти ни начал, ни концов?» [6, с. 102]; Елтышева 
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же «иногда вдруг пронизывала боязливая <…> мысль: «Лишь бы не хуже» [9, с. 8].                     
Но хуже все-таки стало. Его человеческое падение достигло точки невозврата: едва не 
став убийцей на службе, Николай Михайлович перешагнул роковую черту в деревне – 
от его рук погибли тетка Татьяна, Харин, сын Артем. Но «при всей жути произо-
шедшего настоящего ужаса Елтышев не испытывал» [9, с. 262]. 

Валентина Викторовна, оправдавшая мужа за содеянное им в вытрезвителе                   
(«А что Николаю делать было?» [9, с. 26]), и после этих убийств не осудила его,                 
не дала ему признаться в преступлениях участковому («А обо мне ты подумал?! Мне       
в петлю теперь?» [9, с. 263]). 

Валентина Елтышева вырвалась «из маленькой, темной их деревушки»                   
[9, с. 23,24] в 1965 году. Сбежав в город, она разорвала все связи с домом, родом,                           
но так и не обрела ощущение родины («Но и город <…> очень быстро разонравился» 
[9, с. 24]), стала, по выражению старухи Дарьи, «обсевком», лишенным духовных опор. 
Отсюда неуверенность в сделанном выборе («Теперь <…> она была уверена, что тогда 
совершила первую большую ошибку» [9, с. 24]), неудовлетворенность жизнью                             
(«А ведь могло же, могло все по-другому сложиться» [9, с. 27]). В этом ощущении 
безысходности ее можно сопоставить с героиней рассказа «В ту же землю…» 
Пашутой. Обе, находясь в сложной жизненной ситуации, вспоминают о деревне как 
оплоте традиций, следуя которым человек сохраняет уверенность в себе и в мире, 
твердо стоит на ногах: «… как же просто было бы сейчас в деревне» [5, с. 518]; 
«деревенская жизнь представлялась как нечто единственно правильное» [9, с. 27]. 

В кризисный момент Валентина Викторовна вынуждена взять на себя функцию 
главы семьи, как и Тамара Ивановна в повести «Дочь Ивана, мать Ивана».                                        
Но если героиня Распутина остается примером для своих детей («Мать не испугалась, 
и тем как бы и нам наказала не бояться» [5, с. 175]), сохраняет традиционное 
представление об аксиологических координатах («Правильное – оно правильным                          
и будет» [5, с. 62]), то героиня Сенчина идет по пути расчеловечивания                                             
(«… недопустимое ранее стало допустимо, и в итоге допустимо стало все» [9, с. 151]). 

В. Распутин, выстраивая систему персонажей как цепочку из трех поколений, 
подчеркивал, что внутренняя сохранность «есть и у молодых <…> иначе мы просто 
потеряли бы свою самобытность» [7]. Поэтому и появляется в произведении образ 
Ивана Воротникова, который готов строить будущее в соответствии с нравственными 
ориентирами, сформированными многими поколениями предков: «… какая-то проч-
ная сердцевина, окрепшая в кость, чувствовалась в нем, и на нее, как на кокон, 
накручивается все остальное жизненное крепление» [5, с. 58]. В романе «Елтышевы» 
младшее поколение представлено братьями Артемом и Денисом. Старший инфанти-
лен, не способен проявить инициативу, «каждый новый день встречал он без 
радости…» [9, с. 44]. «Недоделанный» [9, с. 45] – так назван он в тексте. «Возможность 
как-то наладить жизнь» [9, с. 248] супруги Елтышевы связывали с возвращением                            
из тюрьмы младшего сына. Смерть Дениса лишила Елтышевых последней надежды                 
на перемены. У Сенчина молодое поколение Елтышевых нежизнеспособно; воспи-
танные своими родителями вне традиций, дети так и не стали полноценными 
«узелками» в нити поколений.  

Падением семьи Елтышевых, разворачивающимся в хронотопе, соотносимом                     
с современностью, Сенчин выражает убежденность в гибельности социально-истори-
ческих процессов в России конца 90-х – нулевых, вовлекает аудиторию в познание 
действительности, факты которой стали образным наполнением текста (безработица, 
расслоение общества, упадок деревни, пьянство, социальная незащищенность, мас-
совая миграция населения после распада СССР).  

Герои Сенчина, подменившие подлинный смысл человеческого существования 
стремлением к благосостоянию (обладание стеклянной стенкой, телевизором «Сам-
сунг», «блатная должность»), не ставшие ни деревенскими, ни городскими, оказав-
шиеся вне связи поколений («… давно растерял родню» [9, с. 32]), испытывают 
нехватку воли к жизни, лишаются четырех подпорок, о которых говорил герой 
«Пожара»: дома с семьей, работы, близких людей, способных разделить с тобой горе                       
и радость, ощущения родины. Поэтому они неминуемо гибнут. Род Елтышевых 
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прервался. Р. Сенчин ведет читателя к мысли об отсутствии героя, способного                               
на настоящий поступок.  

В побуждении аудитории к принятию авторской оценки действительности 
писатель видит свое предназначение: «Многие мои герои должны повлиять                                     
на читателя. Чтобы он сказал: я не такой, я так жить не буду» [10]. Р. Сенчин намеренно 
нарушает нормы речевого поведения, использует в речи героев экспрессивную, 
оценочную, сниженную лексику констатирующего характера, говорит правду о нацио-
нальной катастрофе на языке потерявших нравственные ориентиры современников: 
«Да хреново. Одна нищета опять» [9, с. 12], «… не сесть на задницу, как остальные» 
[9, с. 64]. Отказавшись от традиционной для деревенской прозы роли писателя-
пророка, Сенчин сдержан в своих оценках. Авторское слово в форме несобственно-
прямой речи вводится не с целью вынести писательский вердикт целому поколению,         
а для констатации очередного факта человеческого падения: «скатывались они все 
ниже и ниже» [9, с. 218]; «он словно скатывался под откос» [9, с. 51]. 

Установка на суггестивность повествования проявляется на уровне синтаксиса 
и пунктуации. Обнажают неодобрительное отношение автора к описываемым 
явлениям психологически незавершенные предложения с многоточием: «Тем более 
что и не думал об этом, боялся думать…» [9, с. 159]. Выделить значимый в смысловом 
отношении компонент предложения, заострить внимание читателя на главном 
писателю помогает тире: «Конечно, жалко терять гараж – последняя зацепка здесь,                     
в городе…» [9, с. 83]. Также субъективную окраску повествованию придает расчле-
нение грамматического состава предложения. В парцелляте происходит актуализация 
наиболее важной с точки зрения писателя информации: «Просыпался без всякого 
желания вставать. Пытался представить, что может ожидать его сегодня хорошего.                     
Не находил ничего» [9, с. 171]. Обращение Сенчина к широко распространенным                         
в газетных статьях экспрессивно окрашенным синтаксису и пунктуации позволяет 
читателю пройти в своем сознании по пути, намеченному автором. Такой стилисти-
ческий прием Л. А. Будниченко называет «явлением авторизации публицистического 
дискурса» [2, с. 4]. 

Таким образом, вступив в диалог с деревенщиками, Р. Сенчин устраняет 
способного стать примером героя, отсутствие которого предопределено социально-
историческими процессами современной действительности. Публицистическими 
методами письма писатель производит «взлом базы данных о современном человеке» 
[4], утратившем традиционные аксиологические опоры и подменившем духовные 
ценности конкретно-прагматическими, что лишило существование подлинного 
смысла и привело к вымиранию целой семьи. 
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ФОЛЬКЛОРНЫЕ ЖАНРЫ В ПОВЕСТИ В. И. БЕЛОВА  
«ПРИВЫЧНОЕ ДЕЛО» 

 
Аннотация. В статье рассматриваются такие включенные в повесть В. И. Белова 

«Привычное дело» фольклорные жанры, как сказка и частушка. Сказка характеризуется                    
с точки зрения отражения человеческого бытия через мотив пути. При рассмотрении 
частушки акцент делается на выполняемые ею внутритекстовые функции.  

Ключевые слова: фольклор, повествование, сказка, частушка, функция. 
 
Особым элементом организации содержания повести В. И. Белова «Привычное 

дело» является включение в нее традиционных народных жанров, к которым можно 
отнести сказку, рассказываемую во второй главе Евстолией, тещей Ивана Африка-
новича, и частушки, широко представленные во всем тексте. 

Сказка о пошехонцах в контексте данного произведения представляет собой 
выражение фольклорными средствами идеи человеческого существования. Мотив 
дороги здесь, сопряженный с традиционным представлением о пути сказочных персо-
нажей, зеркально отражает путь главного героя повести. 

Словарь современного русского литературного языка дает следующее опреде-
ление слова «пошехонец»: «О тупом, беспросветно-отсталом обывателе» [3, столб. 
1750]. Аналогичную характеристику пошехонцам дает и сама рассказчица: «Кто что 
скажет, то и делали, совсем были безответные эти пошехонцы. Никому-то слова 
поперек не скажут, из себя выходили редко, да и то когда пьяные» [1, с. 30]. 

Тема и сюжет соответствуют традиционной поэтике бытовой сказки, на что 
указывает изображение будничной жизни, на фоне которой разворачиваются события. 
Но используются здесь и некоторые элементы поэтики сказки волшебной. Конфликт, 
заложенный в основу повествования, связан с проблемой обретения персонажами 
собственной судьбы и отражается в их речах: «... надо нам по свету идти, свою долю 
искать. Есть где-то она, наша доля-то» [1, с. 31]. Примечательно, что речь идет о поиске 
не индивидуального жизненного пути, а коллективного. 

Развертывание событий начинается с отправки с целью приобретения табака. 
Инициатором выступает Павел, выполняющий функцию героя: «Все дело выручил 
умный Павел» [1, с. 28]. Вредительство совершают местные мужики, перевернув 
дровни оглоблями в другую сторону во время остановки путников на ночлег,                                         
что приводит к незапланированному возвращению домой.  

После следует повторная отправка с достаточно абстрактной целью: «Судили-
рядили, постановили пошехонцы идти по белому свету свою пошехонскую долю 
искать» [1, с. 31]. На пути встречается странник, старающийся выполнить функцию 
помощника, но его советы дают противоположный результат. 

Полное отсутствие логического завершения дороги путешествия героев                        
и каких-либо ожидаемых от этих результатов подчинено мысли о неизбежности 
неудачи в задуманном. Открытый финал сказки соотносится с представлением Ивана 
Африкановича о мире и о своей дальнейшей судьбе: «Жись. Жись она и есть жись <…> 
надо, видно, жить, деваться некуда» [1, с. 124]. 

Характерной чертой представленной сказки, является метапроза, т. е. «худо-
жественная речь, которая, рассказывая о чем бы то ни было, всегда повествует также о 
языке, о рассказывании, о самой себе» [3]. Благодаря этому становится возможным 
выражение мироощущения рассказчика, соотносящего рассказываемое с реальными 
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явлениями окружающей жизни. Например, бабушка Евстолья отождествляет внука                       
с одним из персонажей рассказываемой сказки: «Вот и ты, Васька, как тот пошехонец, 
вишь, опять штаны-ти не так одел» [1, с. 30]. 

Не последнюю роль в произведении Белова играет частушка. Этот народный 
жанр гармонично вписывается в канву повествования о деревенской жизни.                                   
В отличие от сказки частушка по большей части не отражает сюжетную основу повести 
и вводится в нее не как художественный элемент, связывающий авторскую идею                            
с традицией фольклора, а скорее как способ воссоздания колорита жизни деревни                         
и особенностей ее культурного пространства. 

Роль частушки постепенно возрастает от начала к середине повествования. 
Начиная с первой и до середины третьей главы, частушка служит исключительно 
маркировочным элементом речи главного героя, подчеркивая тем самым его 
приверженность к народной культуре. Это ее свойство сохраняется и далее, но по мере 
развития действия она наделяется все новыми функциями. В начале повести частушки 
фигурируют как молодецкие, удалые запевки и исполняются только ради веселья, 
придают дополнительный комизм ситуации (например, в случае с неудачным свато-
вством), но не служат для того, чтобы передать какую-либо конкретную информацию 
собеседнику, хотя и могут характеризовать поющего, выполняя, по преимуществу, 
смеховую функцию. Так, выражение этой характеризующей функции мы видим в 
четвертой главе, когда Мишка поет частушку, в которой высказывает свое отношение 
к колхозным порядкам в простой шуточной форме: 

 

«Сами сами бригадиры, 
Сами председатели, 
Никого мы не боимся, 
Ни отца, ни матери» [1, с. 71]. 
 

Примечательно, что, как будто в подтверждение правдивости спетого, именно 
после этих слов и происходит конфликт Мишки и Митьки с местной администрацией. 
Таким образом, частушка может служить средством характеристики действия 
персонажа, основанной на его собственной оценке. 

С середины третьей главы частушка начинает выступать как средство общения 
между жителями деревни – иными словами, выполняет коммуникативную функцию. 
Так, Надежка во время гуляния возле дома Ивана Африкановича как бы не нарочно 
поет понравившемуся ей трактористу Мишке такую частушку: 

 

«Ой, Миша, поиграй, 
Миша, поиграешь ли. 
У меня болит сердечко, 
Миша, понимаешь ли» [1, с. 56]. 
 

Прямое обращение к собеседнику как бы размывается игровой и опосре-
дованной формой так, что становится не совсем понятно, было ли это намеренное 
обращение или же заранее известный текст был просто удачно вписан в ситуацию. 
Именно этим объясняется то, что Мишка воспринял частушку не как послание, а как 
шутку. Таким же опосредованным образом Тоня обращается к Надежке, легко 
воспроизводя и подхватывая ее манеру. Она иронизирует и как бы конфликтует                             
с подругой в шуточной манере. И та воспринимает сказанное уже правильно, 
поскольку сама начала игру и правила ей известны. Возникает ситуация игры-
соперничества, и таким образом проявляется уже соревновательная функция, 
возникает частушечный диалог с распределением свойственных конкретно этому 
жанру ролей «миленок» / «милка» (в данном случае «дроля») и «соперница». Вся 
ситуация описывается как привычная, из чего можно сделать вывод, что подобный 
способ общения в деревне традиционен, не является намеренной постановкой,                                   
а значит, набор частушек известен местным жителям, привязан к данной местности, 
так что стороны частушечного общения прекрасно понимают друг друга. А вот люди, 
выпавшие когда-то из данного культурного ареала или изначально не принадлежащие 
ему, испытывают коммуникативные затруднения. Так, недавно приехавшая из города 
Лиля не может втянуться в разговор и молча сидит рядом, вспоминая уже позабыв-
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шиеся частушечные тексты. Иными словами, частушка отражает модель мышления                       
и поведения, характерную для конкретной местности.  

Нельзя не обратить внимание на эпиграф к первой подглавке пятой главы 
«Вольный казак»: 

 

«Тебе соха и борона, 
А мне чужая сторона» [1, с. 82]. 
 

Он снова отсылает нас к частушке. Прежде служившая как средство общения, 
выражения намерений и просто как демонстрация деревенского развлекательного 
жанра, частушка начинает действовать уже на персонажном и сюжетном уровнях. В 
ней намечается получающая дальнейшее развитие оппозиция «свое-чужое». 
Напомним, что в указанной главе речь идет о подготовке к отъезду и недолгом 
путешествии Ивана Африкановича, на которое его подвигнул Митька. Смысл 
эпиграфа можно связать с тем выводом, который делает для себя задним числом 
главный герой: «...на чужой-то стороне нашего брата не больно-то принимают. <…> 
Не больно-то рады» [1, с. 99]. Незнакомая земля в сознании Ивана Африкановича 
утрачивает позитивные черты. Она прямо противопоставляется пространству родной 
глубинки, а вслед за землей и люди начинают делиться на своих и чужих. В разряд 
«свои» попадают деревенские жители, в разряд «чужие» – жители городские. 
Оппозицию «свое-чужое» можно интерпретировать шире, как противостояние города 
и деревни. В разряд «чужие» попадает и Митька, не имеющий, по сути, земли,                                    
к которой был бы по-настоящему привязан. В данной связи эпиграф можно 
рассматривать как своеобразный ответ героя на подразумеваемый вопрос: хорошо там, 
где родина. И вот теперь деревня представляется Ивану Африкановичу как единствен-
но «свое» и гармонично устроенное место для жизни, внутренние метания для него 
заканчиваются. Окончательно обозначаются границы, при выходе за которые 
спокойное и счастливое существование становится невозможным. Такой же вывод 
вслед за героем делает Белов для всех жителей деревень: хорошо там, где родной дом.  

После пятой главы частушка больше не встречается. Несмотря на то, что функ-
ционально она выполняет несколько задач в тексте, она продолжает носить преиму-
щественно развлекательный, смеховой характер, что не согласуется с трагическим 
звучанием конца повести.  

На основании всего сказанного можно сделать вывод о роли каждого отдельно 
взятого фольклорного жанра в общей структуре повести. Сказка преподносится как 
альтернативный упрощенный вариант осмысления проблемы поиска правильного 
жизненного пути. На фоне такого параллелизма четко очерчивается мироощущение 
главного героя. 

Частушки демонстрируют тенденцию к постепенному нарастанию смысловой 
значимости. По мере взаимодействия персонажей между собой количество 
выполняемых частушкой функций возрастает. Так, сначала частушка служит для 
передачи атмосферы особого пространства русской глубинки, для придания речи 
главного героя своеобразности, связующей его с народной культурой, раскрывается 
смеховая, развлекательная и соревновательная функция жанра. Позже возникает 
информативная функция, возникшая из использования частушек в качестве средства 
общения. И, как итог, – частушка становится отражением модели мышления и 
поведения, характерного для жителей деревни. 
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(На материале произведений В. И. Белова) 

 
Аннотация. В статье рассматривается включение фольклорных песенных 

текстов в рассказы и повести В. И. Белова, более подробно анализируется «Привычное 
дело». Наиболее часто встречаются частушки, которые являются непосредственным 
эмоциональным откликом на событие и сопровождают всю жизнь крестьянина от рож-
дения до смерти. Фольклорные тексты тесно связаны с сюжетом, мотивной структу-
рой произведения, выявляют скрытые смыслы. Эмоциональность, экспрессивность 
вставных песен позволяет им быть эмоциональным центром рассказа, повести.  

Ключевые слова: Белов В. И., фольклор и литература, частушка, текст в тексте. 
 
Народная песня всегда была источником вдохновения для русских писателей. 

Ее задушевность, лиризм, музыкальность привлекают писателей, сообщая литератур-
ному тексту новое измерение. М. К. Азадовский подчеркивал тесную связь использо-
вания народной поэзии писателем и его народность [1, с. 5]. 

Часто песни целиком или частично включаются в текст литературного 
произведения: вспомним песню пугачевцев в «Капитанской дочке» А. С. Пушкина                     
(«Не шуми, мати зеленая дубровушка»), песню девушки, подруги контрабандиста,                     
в «Тамани» М. Ю. Лермонтова («Как по вольной волюшке»). В произведениях                  
В. И. Белова тоже немало таких включений, что свидетельствует о прочных и глубин-
ных связях произведений писателя с народной песенной традицией. 

Практически все исследователи творчества В. И. Белова отмечают его интерес                        
к фольклору (Д. Герчиньска [3], Б. Тесмер [7], Л. Г. Яцкевич [8]). Но согласимся                                            
с В. Н. Евсеевым, который писал: «Общим местом стал разговор о фольклорных 
тенденциях в творчестве Белова, /…/, а глубинный механизм усвоения и преобразо-
вания фольклора в творчестве писателя, по существу, не выяснен» [4]. Как ни странно, 
но к таким, на первый взгляд, очевидным, но недостаточно изученным проблемам 
относится и вопрос о месте и значении народной песни в структуре художественных 
произведений В. И. Белова. 

Включение фольклорной песни в литературное произведение является частным 
случаем такого приема, как «текст в тексте». Ю. М. Лотман определяет его как 
«специфическое риторическое построение, при котором различие в закодированности 
разных частей текста делается выявленным фактором авторского построения и 
читательского восприятия текста» [6, с. 155]. Эта ситуация – перехода от одного текста 
к другому – порождает новый смысл в дополнение к смыслам первого и второго 
текстов.  

Примеры включения лирических жанров (песен, частушек) можно найти во 
многих рассказах и повестях, романах, очерках и эссе В. И. Белова. Так герои рассказа 
«И все про любовь…» (1966) в песнях и частушках выражают свои чувства, заветные 
желания. Диалогический характер частушки ярко выражен в рассказе «Люба-
Любушка» (1963). В рассказе «На Росстанном холме» (1966) причет «Ой вы гостьи вы 
наши гостьюшки…» выражает неутихающую тоску главной героини о погибшем       
муже – это эмоциональный центр рассказа. 

В повести «Деревня Бердяйка» (1961) возникает особый фольклорный пласт 
(частушки, потешки, лирические, плясовые песни), который придает повествованию                       
о деревенских буднях лиризм и вневременность. 

В «Плотницких рассказах» есть только одно включение, но оно несет важную 
смысловую нагрузку, отмечая примирение давних друзей-недругов Олеши Смолина                    
и Авинера Козонкова. «Олеша вдруг весело, с душой спел частушку: 

 

Плясать-то учились 
Еще мальчиками, 
Дотыкались до земли 
Однеми пальчиками!» [2, с. 190]  
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Частушка напоминает, что непростые отношения связывают героев чуть ли                      
не с рождения. Текст частушки следует за диалогом друзей о том, какой кому нужно 
сделать гроб, поэтому образ земли наводит на мысль о близкой смерти. Завершающий 
штрих – старинная песня, которую поют тихо и стройно, что обозначает примирение 
героев. 

Л. Ф. Ершов подчеркнул особую значимость частушки в повести «Привычное 
дело» – «в самой широкой гамме ее оттенков: от озорной, залихватской до раздумчиво-
печальной» [5]. В повести «Привычное дело» (1966) фольклорные песенные тексты 
тесно связаны с содержанием произведения. В самом начале повести в разговор 
главного героя Ивана Африканович с лошадью вплетаются строки частушки: 

 

Нам недолго погулять, 
А только до девятого. 
Оставайся, дорогая, 
Наживай богатого [2, с. 8]. 
 

Текст частушки отсылает к мотиву гулянья парней и девушек до определенного 
срока и мотиву вынужденного расставания, что впоследствии поддерживается упоми-
нанием Мишки, который гуляет с девушками. Но затем следует текст о жене и детях 
Ивана Африкановича, которых то ли восемь, то ли девять, потому что Катерина 
беременна. И в тексте частушки открывается проспекция на дальнейший сюжет 
повести, когда Иван Африканович уедет на заработки, а Катерина останется, и счастье 
совместной жизни оборвется на девятом, последнем ребенке. 

В главе «На бревнах» с помощью частушек разыгрывается целое драматическое 
действо. Одна из приезжих девушек «тихо, словно бы не нарочно» запевает частушку – 
это завязка действия: 

 

Ты играй, гармонь моя, 
Сегодня тихая заря, 
Тихая зориночка, 
Послушай, ягодиночка. 
 

Повествователь добавляет: «Заря и вправду была тихая» [2, с. 56], соединяя 
частушку с пейзажем.  

Надежка намекает гармонисту на свою любовь, обвиняет в непонятливости, 
провоцирует на ответные действия, даже признается, что у нее есть жених. Вступает 
другая девушка, Тоня, с которой Мишка тоже встречался: «Мне миленок изменил…» 
[2, с. 57]. 

Возникает шуточное соперничество, которое неожиданно обрывается после того, 
как Мишка пошел провожать третью – Лилю. Отвергнутые девушки объединяются: 

 

Буду я косить траву, 
Которая с осокою, – 
 

Запела Надежка, Тоня подхватила, и они допели частушку: 
 

Показалася мала, 
Пошел искать высокую.  
 

«Им было смешно, что не поделили единственного кавалера» [2, с. 58].  
Негативное чувство, выраженное в частушке, утрачивает свою остроту, ирония 

помогает абстрагироваться от эмоции, гармонизирует отношения между людьми. 
Слова частушки рождаются как мгновенный отклик на событие. Это 

проявление неистребимой творческой энергии народа. Между содержанием частушек 
и реальностью тем не менее существует дистанция. В рассмотренном выше фрагменте 
она обозначена ироническим отношением девушек к той борьбе, которая разыгралась 
между ними за внимание гармониста. Но подвыпивший Иван Африканович не 
чувствует условности художественного текста и обижается на частушку своего 
приятеля Мишки: 

 

Мне товарищ поиграет, 
Веселиться буду я. 
Супостаты, со сторонки  
Поглядите на меня. 
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<…> «Иван Африканович схватил новый еловый кол и на Мишку: 
– Это я плясать не умею? Это я со сторонки?» [2, с. 69]. 
Граница фольклорного текста нарушается, и создается комический эффект. 
Белов мастерски вплетает фольклорный текст в повествование для непрямого 

выражения точки зрения персонажа. Евстолья «тихо, по-колыбельному пела 
коротушки для засыпающего младенца» [2, с. 82]. В этот момент Митька спрашивает 
ее, где сено. Именно из-за него у всех колхозников конфисковали накошенное сено. 
Автор не сообщает нам, что думает о Митьке женщина, занятая укачиванием ребенка. 
Вместо этого в ее памяти всплывает детская песенка: 

 

Ты не блей-ко, баран, 
Сена волоти не дам. 
Летом жарко косить, 
Зимой холодно возить [2, с. 82]. 
 

Ключевое слово – «сено» – связано с ситуацией, реплики Митьки ассоци-
ируются с блеянием барана, что придает иронический подтекст изображению 
агрессивного поведения героя. Мотив вывоза сена зимой связан не только с текущей 
ситуацией, но и с основной деятельностью главного героя, а мотив утомительной 
косьбы отсылает к последующим эпизодам повести, изображающим сенокос. 

Особо значимое место имеют в повести эпиграфы. Их два, оба они в пятой главе. 
Эпиграф «Тебе соха и борона, / А мне чужая сторона (Из частушек)» [2, с. 82] предваряет 
эпизод «Вольный казак», в котором Иван Африканович принимает под влиянием 
Митьки решение уйти из деревни на заработки. Слова частушки передают 
столкновение двух жизненных позиций: с одной стороны, привязанность к земле, 
тяжелому крестьянскому труду, основательность во всем, с другой – легкое отношение 
к жизни, бродяжничество, тяга к перемене мест, обеспеченной жизни. Второй эпиграф 
предваряет эпизод «Последний прокос»: «Матушка родимая, / Свеча неугасимая. / 
Горела, да растаяла, / Любила, да оставила (Из частушек)» [2, с. 91]. 

В этом эпизоде в последний раз появляется Катерина, жена Ивана 
Африкановича. Сама смерть Катерины оставлена за кадром: автор показывает ее 
последний рабочий день на сенокосе, рядом с детьми. В словах частушки излилась 
невысказанная тоска малых детей по матери: соотносится с «двойным плачем 
ребятишек» [2, с. 94] в конце эпизода. Но слышится здесь и вечная женская жалоба к 
матери: умирающая Катерина шепчет: «Ой, матушки, ой, не могу…» [2, с. 190]. Два 
эпизода дополняют друг друга как две стороны главного, любовного конфликта 
повести, и эпиграфы выявляют их сущность. 

Функции народных песен в произведениях Белова многообразны: это –                                 
и изображение творческой стороны народной жизни, и выявление черт характера, 
мировоззрения, отношения к жизни в целом и отдельным событиям. Фольклорные 
тексты встроены в сюжет, связаны с основными мотивами произведения, проявляют 
скрытые смыслы произведения. Включение фольклорных текстов в повествование 
придает ему многозначность и эмоциональность и выразительность.  
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РОМАНТИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ В ПРОИЗВЕДЕНИИ                                            

П. В. ЗАСОДИМСКОГО «АРФА ЗВУЧАЛА» 
 
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению романтических традиций в произ-

ведении П. В. Засодимского «Арфа звучала». Романтические тенденции прослеживаются 
на сюжетном уровне (противопоставление идеала и действительности), на тематическом 
уровне (интерпретация темы искусства, любви, природы, экзотический колорит), в образах 
главных героев (истинный творец, творец-ремесленник, мечтатель, безумец, обыватель). 

Ключевые слова: романтические традиции, романтический герой, эолова арфа, 
микроновелла, идеал. 

 
С давних пор в Вологде возле Парка ВРЗ (ныне – Кремлевский сад) и Ильин-

ской церкви есть улица Засодимского, расположенная в тихом, уютном уголке города. 
Эта улица, изначально названная Ильинской в честь церкви Ильи Пророка, в 1930-е 
годы стала носить имя писателя Павла Владимировича Засодимского. Услышав эту 
фамилию, многие вологжане вспомнят речку Содиму (в современном написании 
Содему), которая протекает в вологодских краях, или прекрасный музей «Мир забытых 
вещей», который когда-то, как считается, стал домом для политически неблагонадеж-
ного литератора Павла Засодимского. Однако если спросить, чем был Засодимский 
примечателен для современников, то далеко не каждый житель Вологодчины сможет 
дать содержательный ответ. Творчество Засодимского, несомненно, обладавшего 
писательским даром, оказалось незаслуженно забытым среди потомков даже                                   
на вологодской земле, с которой он был тесно связан. А ведь в последней четверти                   
XIX века Павел Засодимский был не только известным литератором, который изучал 
жизнь крестьян и во многом разделял народнические убеждения, но и весьма 
популярным детским писателем [3, с. 28; 4, с. 36; 8, с. 92; 11, с. 30]. Приятно отметить 
тот факт, что современные школьники на уроках литературы Вологодского края 
знакомятся с творчеством Засодимского на примере его рассказов для детей.                                    
И все-таки, на мой взгляд, в ушедшем столетии творческому наследию писателя                             
не было уделено должного внимания. На сегодняшний день изданы лишь две моно-
графии, в одной из которых более освещены биографические факты, нежели рас-
смотрены произведения Засодимского [12], другая является видоизмененной версией 
кандидатской диссертации [7].  

Засодимский выпустил немалое количество сборников рассказов для детей, 
среди которых к самым известным относятся «Задушевные рассказы», «Бывальщины 
и сказки», «Дедушкины рассказы и сказки», «Из сказок жизни», «Из детских лет».                      
Но его детские произведения редко становятся объектом анализа в исследовательских 
работах. Исключения составляют святочные рассказы писателя, которые рассматри-
ваются, как правило, в рамках статей, посвященных данному жанру. 

Несмотря на то, что Павел Владимирович Засодимский принадлежал                               
к писателям-реалистам, во многих его произведениях, особенно адресованных юным 
читателям, явно прослеживаются романтические традиции. Одним из таких произве-
дений является старинная легенда «Арфа звучала», включенная автором в сборник 
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«Бывальщины и сказки» (1888). Уже само название будто подразумевает обращение к 
эстетическим принципам романтизма. Как известно, одной из идеальных сфер для 
романтиков выступает искусство, в котором особое место занимает музыка. У многих 
романтиков именно музыка находится на вершине пирамиды искусств. Вспомним 
Гофмана, который считал музыку «самым романтическим из всех искусств», 
поскольку она «имеет своим предметом только бесконечное» [2, с. 55].  

Музыкальный инструмент, вынесенный в заглавие произведения Засодимского, 
отсылает к образу эоловой арфы, получившему широкое распространение в романти-
ческой культуре. Названная в честь древнегреческого полубога Эола – владыки 
воздушной стихии, эта арфа звучит благодаря ветру, который «перебирает» ее струны. 
Романтики воспринимали эолову арфу как символ гармоничного сосуществования 
человека и природы. Образ эоловой арфы находит отражение в творчестве                                          
В. Жуковского, Ф. Тютчева, П. Вяземского, С. Кольриджа, У. Вордсворта, Дж. Байрона 
и других поэтов.  

Произведение Засодимского «Арфа звучала» имеет жанровый подзаголовок: 
«старинная легенда». Подзаголовок указывает на то, что речь пойдет о далеком 
прошлом, куда нередко был отнесен идеал эпохи романтизма (в противопоставлении 
несовершенному современному миру). Обращение к легенде также определяет связь                       
с романтиками, которые стремились воплотить в своем творчестве самобытность                              
и национальный колорит с помощью фольклорных жанров. 

Сюжет произведения основан на переходе арфы от одного владельца к другому. 
Он построен как цепочка микроновелл, в каждой из которых модификация свойств 
арфы связана с определенным персонажем. Засодимский не указывает время и место 
действия в своем произведении. Однако из повествования следует, что автор 
показывает движение от условного романтизированного прошлого к современности, 
оторванное при этом от национальных корней. Непривычные для русского слуха имена 
персонажей вызвали критику в рецензии на произведение, опубликованной в журнале 
«Воспитание и обучение» в 1886 году: «Откуда эта наша беспочвенность? Неужели 
родная земля не может дать нам сказочных образов, достойных служить для выраже-
ния наших идей? – восклицает критик. – Cмотрите, какие имена у г. Засодимского: 
Ивон, Вероника, Бланка, Гвидо, Фабрицио, Миной, Сильван. Куда было бы проще, 
если бы были Иван, Варвара и т.п. Но дело в том, что с Иванами, Варварами и т. п. 
прозаическими именами справиться куда труднее!» [8, с. 93]. Рецензент имеет в виду, 
что обратись Засодимский к окружающей его действительности, то пришлось бы 
писателю соприкоснуться с бытом и обыденностью реального мира, а не воспарять                             
к возвышенным сферам в поисках идеала. 

Начало легенды посвящено рождению арфы. Ее создал знаменитый мастер, имя 
которого автор не упоминает. Персонаж именуется творцом, артистом, но чаще всего – 
стариком. Во всем его облике отражается благородство и возвышенность, свойствен-
ные романтическим героям. «Творец ее [арфы – А. Т.] был великий артист – старик 
высокого роста, могучий, с величавой осанкой. Густые седые волосы, как серебристым 
сияньем, окружали его большой, открытый лоб» [5, c. 128]. Создатель воспринимает 
свое творение как живое существо, напутствуя арфу: «Иди в мир! Я создал тебя                            
на благо людям, на радость и утешенье им. Пусть они, слушая тебя, делаются лучше, 
добрее; пусть становится светлее у них на душе!» [5, с. 128-129].  

В этой части произведения образу арфы дважды сопутствует образ ветра, 
который имеет положительную коннотацию. Это даже не ветер, а ветерок – «свежий», 
«утренний», «перелетный». Сначала он появляется, когда старик подходит с арфой                        
к окну, а затем – после наставления, данного мастером своему детищу. Создается 
впечатление, что ветер – это голос арфы, благодаря которому она способна отвечать 
музыканту.  

Для мастера игра на арфе символизирует достижение всеобщего нравственного 
идеала. Однако старик боится, что не все окружающие смогут по достоинству оценить 
арфу и бережно к ней относиться. Умирая, музыкант завещает ее юноше Ивону. 

Ивон обладает внутренними и внешними чертами, характерными для романти-
ческих героев. Его приятная наружность (русые шелковистые кудри, цветущее 
румяное лицо, кроткие карие глаза) удивительно гармонирует с жизненным принци-
пом (готов рисковать собой ради спасения других). Воспевание природы, жажда 
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братства и мира во всем мире, погружение в золотые мечты – все это роднит Ивона                    
с пылкими мечтательными юношами эпохи романтизма. Ивон относится к арфе так же, 
как и ее творец. Юноша извлекает из нее музыку, в которой слушатели находят отраду 
и утоление скорби. Сама арфа отзывается звуками природы, в числе которых есть                           
и «сладостное дуновенье ветерка», напоминающее об эоловой арфе.  

Символичной является смерть героя. Он жертвует собой, спасая тонущих 
рыбаков. Гибель в борьбе со стихией характерна для романтических произведений 
(например, смерть моряков в повести А. Бестужева-Марлинского «Фрегат “Надежда”»).  

Вероника (невеста Ивона) также обладает типовыми чертами романтических 
героинь. «Вероника была дивно хороша в своем белом платье, со своими роскошными 
белокурыми волосами <…> ее голубые глаза словно отражали в себе голубое сияющее 
небо, а белоснежные щеки алели нежным розовым румянцем» [5, с. 132]. Здесь исполь-
зуются излюбленные романтиками цвета: белый, олицетворяющий чистоту и непороч-
ность, и голубой, обозначающий поиск смысла жизни (Новалис «Голубой цветок»). 
Утрата любимого человека приводит Веронику к сумасшествию. Арфа скорбит вместе 
с Вероникой, плача и смеясь безумным смехом. Мотив безумия (как и любое душевное 
состояние, противопоставленное упорядоченной жизни человека из толпы) обнару-
живает типологическую близость романтической эстетике. Так, одним из ярких 
примеров героя-безумца, не смирившегося с потерей возлюбленной, является Антиох 
из повести Н. Полевого «Блаженство безумия».  

Следующая хозяйка арфы – королевская дочь Бланка Прекрасная. Оправдывая 
свое имя (в переводе с испанского Бланка означает «белая, чистая, белокурая»), 
героиня наделена не только светлыми, золотистыми волосами, но и светлой душой.                        
С помощью арфы королевская дочь смягчает сердца вельмож, напоминая им, что жить 
нужно по справедливости, не угнетая бедных и слабых. Гвидо – суровый и жестокий 
король, противопоставлен своей жене Бланке Прекрасной. Он запрещает молодой 
супруге играть на арфе. Эта пара, в отличие от Ивона и Вероники, является дисгармо-
ничной, поэтому арфа теряет свою функцию выразителя нравственного идеала.  

Фабрицио, имя которого значит «художник, мастер», как и создатель арфы, 
является музыкантом. Портрет Фабрицио будто списан с романтических героев-
творцов, талант которых нередко граничил с безумием. «С большими темными 
глазами, с черными волосами, длинными и растрепанными, и с печатью вдохновенья 
на открытом челе», – таким изображен на портретах Фабрицио [5, с. 140]. А вот, 
например, как описывается старик Бетховен в повести В. Одоевского «Последний 
квартет Бетховена»: «Вошел человек в черном сюртуке, без галстука, с растрепанными 
волосами; глаза его горели» [10, с. 118–119]. Однако Фабрицио относится не к истин-
ным героям-творцам, а к ремесленникам. Как и многих служителей искусства эпохи 
романтизма, его испортили жажда наживы и слава [1; 9; 11]. «Успех вскружил ему 
голову, не дал ему поработать над собой – и Фабрицио не пошел далее вальсов                     
и романсов» [5, с. 140–141]. Герой повторяет судьбу своего предшественника – 
художника Чарткова из повести Н. Гоголя «Портрет», который, став модным живо-
писцем, заключает свое творчество в рамки однообразных парадных портретов.  

Фабрицио профанирует высокое искусство, превращая его в забаву для неве-
жественной толпы. «Он делал фокусы», как говорил один злой насмешник.                                          
В романтических произведениях творцы, работавшие на потребу публике, тоже были 
низведены до уровня фокусника [9, с. 127].  

Микроновелла, посвященная богачу Миною, как и все последующие части 
произведения, подвергалась критике в упомянутой рецензии 1886 года. «С пятой 
главы, когда на арфе начинают вызывать уже пошлые звуки и действие переносится 
ближе к земле, чувствуется фальшь, особенно в языке» [8, с. 93]. Действительно, 
описывая богача Миноя, знавшего лишь одну страсть – накопительство, Засодимский 
употребляет весьма нелестные выражения с использованием сниженной лексики: 
«совсем глупый», «тупой», «человек большой, толстый, с одутловатым лицом и с ма-
ленькими глазками, заплывшими жиром», «походил на свинью, наряженную                                      
в людском платье». Безусловно, что подобные выражения трудно представить                                
в романтических произведениях, где авторы даже на низменные темы изъясняются 
изящным языком.  
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Для Миноя арфа – это средство показать окружающим свой безупречный вкус, 
материальное благополучие (он «украшает» музыкальный инструмент роскошным 
футляром), принадлежность к высшему классу (как известно, аристократы имели моду 
покровительствовать искусству). Сам владелец арфы музыкальной грамотой не владе-
ет. Он разрешает своим угодливым гостям, которые готовы «воспевать небывалые 
доблести Миноя», играть на ней. 

Еще одна владелица арфы – Роза-Мария. С этим именем ассоциируется красота 
прекрасного цветка и непорочность Девы Марии. Но занятие девушки отнюдь не возвы-
шенное – она уличная певица. Прозвище и вовсе звучит контрастно по отношению                                  
к имени, вызывая одновременно смех и недоумение от своей приземленности                                              
и натуралистичности – Дохлый Котенок. Арфа жалеет девушку, понимая, что даже в тех, 
кто оказался на самом дне социума, может оказаться больше нравственности и чело-
веческих чувств, чем в некоторых имеющих знатное положение людях (таких, к примеру, 
как Миной). Как и в случае с предыдущим персонажем, арфа связана с темой денег.                              
Но здесь она используется не для того, чтобы щегольнуть несметными богатствами,                             
а, напротив, чтобы не умереть с голоду.  

Уличный певец Сильван, любящий странствовать «по городам и селам»                  
и тем самым оправдывающий свое имя, которое означает «бог лесов, полей и стад», 
становится последним хозяином арфы. Музыкальный инструмент снова помогает 
владельцу зарабатывать деньги. Однако на этот раз цель арфы благородна: обеспечить 
слепого отца Сильвана. Возможно, поэтому арфа, как и в руках создателя и его 
преемника, доставляет окружающим утешение и отраду.  

Арфа как средство воплощения идеала противопоставлена балалайке, развле-
кающей праздную толпу. Именно расписной, но пустозвучной балалайке принадлежит 
теперь музыкальная слава. Отныне арфой, заброшенной «на чердаке, в сору, в пыли                      
и паутине», интересуется лишь ветер, который, «ворвавшись через слуховое окно, 
глухо гудит по ее струнам» [5, с. 152]. Кольцевая композиция возвращает нас к началу 
произведения, где впервые возникает ассоциация с эоловой арфой. 

В судьбе арфы прослеживается судьба искусства, которое в движении                                 
от древних времен до современности постепенно утратило черты возвышенного 
идеала. Несмотря на то, что арфа в начале и в конце пути дарует людям радость                                 
и утешение, ее миссия изменяется. К этической функции арфы добавляется утили-
тарная, поскольку Сильван получает за свою игру денежное вознаграждение.  

В произведении Павла Засодимского «Арфа звучала» наблюдаются принципы 
романтической эстетики. Сюжет построен на традиционном для романтизма противо-
поставлении прекрасного идеала и низменной действительности. Многие темы 
произведения освещены с точки зрения романтического мировосприятия (интерпре-
тация темы искусства, любви, природы, идеала и реальности). Искусство должно быть 
свободно от сугубо материального, меркантильного начала. Оно призвано возвышать 
душу и очищать ее от власти бездуховного. Истинная любовь – это «сродство душ». 
Потеря любимого человека влечет за собой смерть или безумие его «половины».                               
На лоне природы, особенно не тронутой людьми и цивилизацией, герои обретают 
умиротворение и безмятежность (сцена отдыха на берегу реки Ивона и Вероники). 
Соприкасаясь с современным миром, арфа постепенно утрачивает функции идеала.  

Герои Засодимского обладают некоторыми чертами благородных романти-
ческих героев (истинный творец – мастер арфы, мечтатель – Ивон, безумец – Вероника) 
и отрицательных персонажей романтической литературы (творец-ремесленник – 
Фабрицио, обыватель – Миной). 

На стилистическом уровне «Арфа звучала» Засодимского лишь частично 
соответствует романтическим канонам, поскольку, начиная с главы о богаче Миное, 
автор иногда погружается в излишний натурализм (сниженная лексика, слова с яркой 
негативной коннотацией). Наверное, эта особенность произведения обусловлена 
влиянием господствовавшей в то время натуралистической школы. 

На мой взгляд, старинная легенда «Арфа звучала» Павла Засодимского связана 
с процессом становления неоромантизма рубежа XIX – XX веков, возникшего как 
своеобразный протест против бескомпромиссных натуралистических и реалисти-
ческих тенденций.  
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Ф. А. АРСЕНЬЕВ И ЕГО КРАЙ ЗЫРЯНСКИЙ 
 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности художественного представ-

ления быта, занятий, языка, традиций и верований зырян в цикле рассказов Ф. А. Арсеньева 
«Охотничьи рассказы». 

Ключевые слова: Ф. А. Арсеньев, цикл охотничьих рассказов, зыряне, Вологодская 
губерния. 

 
Когда человек смотрит в небо, то он в зависимости от времени суток может 

наблюдать звезды и луну или солнце и белые облака. В случае дождя картина 
несколько изменяется: все небо покрыто темными тучами, медленно плывущими                           
в известном им одним направлении. Возможно, об этом думал во время одной                       
из своих охот Флегонт Арсеньевич Арсеньев, писатель, охотник и краевед. К сожале-
нию, литературные произведения Арсеньева не могут быть отнесены к разряду часто 
читаемых и изучаемых. Возможно, за пределами Вологодской области о нем слышали 
лишь некоторые литературоведы или этнографы, в сферу чьих интересов входит 
изучение Вологодского края. Однако, несмотря на скупое освещение Арсеньева                          
в критической литературе, нельзя совершенно без внимания оставлять произведения 
писателя хотя бы потому, что его тексты содержат в себе некоторые бытовые 
подробности жизни охотника, охотничьи верования и привычки, а также включают 
бесценный материал о жизни зырян – народности, обитавшей в середине XIX века 
вблизи Усть-Сысольска (рискну использовать именно такое написание, в то время как 
у Арсеньева Устьсысольск). Именно об этом и пойдет речь в настоящей статье, 
имеющей в значительной степени обзорный характер. 

Личность Ф. А. Арсеньева, его жизнь и творчество, не могут считаться 
полностью изученными. В связи с этим уместно было бы сказать несколько слов                       
об авторе. Арсеньев родился в Ярославской губернии в 1832 году и прославился, 
прежде всего, как краевед и этнограф. Прожив пятьдесят семь лет, Арсеньев скончался                               
в 1889 году в Усть-Сысольске, городе, ставшем основной площадкой для его наиболее 
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известного произведения – цикла «Охотничьи рассказы». Цикл состоит из двух 
разделов: в первом «На Шексне» Арсеньев рассказывает о некоторых случаях, 
произошедших с ним и его слугой Абрамом во время охоты; вторая часть, более 
внушительная по объему, названа «В зырянском крае» и описывает повседневную 
жизнь зырян – народа, проживавшего долгие годы на территории Вологодской 
области. Именно зыряне, их быт и повседневная жизнь, вызывают наибольший 
интерес: во-первых, об этом народе мало что известно, во-вторых, во времена расцвета 
столичных городов, где бытовали паровые прачечные, а аристократки и аристократы 
предпочитали передвигаться на экипажах, с презрением глядя на пешеходов,                                 
во времена расцвета русской литературы «золотого века» в Вологодской области были 
люди, сохранившие самобытность и живущие по собственным канонам, не признавая 
никакого воздействия извне.  

Фактор патриархальности зырян был вызван рядом причин, среди которых,                
во-первых, географическое положение (Усть-Сысольск находится на почтительном 
расстоянии от столиц), во-вторых, небольшая численность населения, в-третьих, 
обилие лесов, предполагающих активное развитие охоты и собирательства. Исходя                         
из этих факторов не случайным выглядит и внешний вид самого города – непри-
ветливого и в определенном смысле чуждого. Арсеньев выстраивает свой цикл                        
по довольно своеобразной модели тематических уровней, соединенных общей 
идейной парадигмой – охотничьей в плане тематики и описательной в плане контекста. 
Зыряне как народ выступают неотъемлемой частью всех описываемых событий.  

Первый уровень представляет собой описание Усть-Сысольска как особого 
места, в котором оказывается автор. «Вот и теперь, в самую лучшую пору моей моло-
дости, выпал мне жребий ехать на житье в глушь, в затолошь, в леса» [1, c. 125], – 
озвучивает Арсеньев свое первое представление об Усть-Сысольске. Изначальные 
представления о волшебной стране, спрятанной среди непроходимых лесов, плавно 
рассеиваются, уступая место обыкновенному населенному пункту со своей специ-
фикой, среди которой и отличный от столичного быт, и особые обычаи, и суеверия,                   
и даже особый язык, представляющий собой одну из вариаций суржика. Именно туда 
отправляется Арсеньев со своим верным слугой Абрамом, который, кстати, частично 
зырянские суеверия унаследовал. Одним из доказательств этого выступает некий 
Мирон Иванович, пожилой человек, который, по словам Абрама, отличается от прочих 
какой-то магической силой, отчего во всем происходящем на охоте обязательно 
наличествует его непосредственное участие.  

Таким образом, одной из характеристик зырянского быта становится именно 
суеверность – способность приписывать неудачи и достижения некоторому мисти-
ческому человеку, который, впрочем, имеет весьма конкретное материальное 
воплощение. Поэтому первой характеристикой зырян может служить их бережное 
отношение к традиционному мировосприятию, имеющему особый хронотопный базис 
и являющемуся по своей сути уникальным патриархальным свидетельством их особой 
природы происхождения. Все в мире зырян подчинено тяготению к тайному, необык-
новенному, тому, что в своей основе не может быть соотнесено с наукой и ввиду этого 
выносится в абсолют, в незыблемую истину, которую можно лишь принимать на веру.  

Другой характеристикой является язык зырян. Он, как было сказано ранее, 
представляет собой смесь русского и зырянского языков, причем второй в большей 
степени состоит из диалектизмов. Примером специфического говора зырян могут 
выступать слова типа «ехамши» [1, c. 124], «следно быть» [1, c. 124], «ну тя к черту» 
[1, c. 124], «не пуделял» [1, c. 129], «главный самолет тетеревей» [1, c. 130], «чувыкнул» 
[1, c. 130]. Подобный ряд можно продолжать практически бесконечно, т. к. Арсеньев 
попытался в точности передать речь своего слуги Абрама, выходца из зырян. Абрам         
не скупится на критику таинственного Мирона Ивановича, называя его «безглазик»                   
[1, c. 128], «кривондас» [1, c. 128], «погань помойная» [1, c. 129], «старый отопок»                      
[1, c. 129], «кривой пес» [1, c. 130] и проч. Некоторые слова, употребляемые Абрамом, 
практически невозможно перевести. Остается лишь догадываться, что же на самом 
деле имел он ввиду, но скорее всего – ничего хорошего.  

Третья особенность касается описания станции, которая, по словам Арсеньева, 
разделяла зырян и русских: «Вот станция Межадор, раздельный пункт зырян от рус-
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ских» [1, c. 137]. Здесь, на станции Межадор, Арсеньев довольно подробно описывает 
внутреннее устройство дома: «Первая особенность при этом была та, что не лебезил 
предо мною подрядчик лошадей, не кланялся униженно станционный писарь. Эти две 
неприметные личности каждой почтовой станции здесь – как-то не лезли в глаза из-за 
подачи на водочку. В комнате тепло и чисто; два большие, широкие дивана по стенам, 
круглый стол, покрытый клеенкой, часы в долговязом футляре, зеркало, портрет, 
правила почтового ведомства, – словом точно такая же обстановка, как и на сорока 
пяти проеханных доселе станциях» [1, c. 137]. Оказывается, быт зырян ничем                                   
не отличается от быта русских – разница лишь в том, что сами зыряне себя к русским 
в полной мере не относят. Можно сделать вывод, что зыряне, как самостоятельная 
народность, отличаются от прочих обитателей окрестностей Вологды несколькими 
аспектами: во-первых, речью, характеризующейся многочисленными вкраплениями 
местного диалекта; во-вторых, следованием местным традициям, приметам и веро-
ваниям, которые едва ли можно встретить за пределами ареала обитания зырян;                                 
в-третьих, ведением быта и ориентацией на народные промыслы при минимализации 
торговли и предпринимательства.  

Однако нельзя говорить о том, что в охотничьем цикле Арсеньева быт                           
и культура зырян отразилась в полной мере. Свидетельством того выступает еще одна 
работа, которая, однако, не может считаться всецело посвященной этим самым 
зырянам. Речь идет, разумеется, об «Энциклопедическом лексиконе», не являющимся, 
к сожалению, источником, на который принято часто ссылаться. В 1837 году                                      
Н. И. Надеждин, каторжный философ и мыслитель, написал небольшую заметку                      
про Вологодскую губернию как раз для этой энциклопедии. «Зыряне, – пишет 
Надеждин, – рассеянные по беспредельному пространству, не имеющему ни внут-
ренних, ни внешних сообщений, принуждены довольствоваться сами собою.                    
Они мало занимаются земледелием, еще меньше ремеслами и искусствами; их главный 
промысел есть звероловство» [3, c. 417]. В целом впечатления Надеждина об Усть-
Сысольске весьма прискорбные: «В Вологде есть, по крайней мере, хоть два-три 
человека с образом и подобием божьим» [2, c. 178].  

По свидетельству Арсеньева, Надеждин проживал в Усть-Сысольске за неско-
лько лет до того, как туда приехал автор «Охотничьих рассказов». Поэтому можно 
говорить с уверенностью о том, что прогресс для зырян не прошел стороной. 
Естественно, нельзя говорить о радикальной смене повседневной жизни этого 
своеобразного народа, но некоторые элементы быта и поведения все-таки трансформи-
ровались. Ремесленничество и земледелие так и остались второстепенными для зы-
рянского мировосприятия; зыряне продолжали отдавать предпочтение охоте. Но, тем                
не менее, как пишет Арсеньев, появились и перекладные станции, обозначилось хоть и 
скромное, но сообщение со стоящимися поблизости городами. Поэтому довольно 
перспективным направлением исследования культуры и истории зырян может быть 
назван путь эволюции – процесс преломления культуры зырян под воздействием 
проникновения в их быт факторов урбанизации.  

Итак, в данной статье анализируется лишь часть произведения Ф. А. Арсеньева 
«Охотничьи рассказы»: показаны основные элементы быта зырян, их некоторые 
верования и приметы. В перспективе может быть проведен более детальный разбор 
труда Арсеньева, писателя, оставленного литературоведением, но не забытого. Однако 
при всем интересе автора к охоте, главной чертой произведения остается описатель-
ность Вологодской природы. «Вот тянется длинный, предлинный коридор в глубину 
леса; зеленые стены его вдали все темнее и темнее, все теснее сжимаются они,                            
и, наконец, упершись в горизонт, теряются на нем. А на верху стелется голубая лента 
неба, обрезанная зубчатыми вершинами дерев также ровно и прямо, как и просека; 
только чем дальше, тем шире она разбегается в обе стороны и потом сливается с общим 
пространством небес» [1, c. 153].  

В эпоху компьютеризации и реформации всех сфер жизни, когда наука все 
глубже изучает окружающий мир, порой не хватает одного единственного – того,                   
что называется родная природа, природа, ставшая лицом русской души.  
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ЧЕРТЫ ПЕРСОНАЖНОГО ТИПА «МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК»                                           
В ОБРАЗЕ ИВАНА АФРИКАНОВИЧА ДРЫНОВА 
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 «Энциклопедия “Привычного дела” В. И. Белова», проект № 19-012-00348 

Аннотация. В статье устанавливается связь образа Ивана Африкановича Дрынова, 
героя повести В. И. Белова «Привычное дело», с персонажами произведений А. С. Пушкина, 
Н. В. Гоголя и Ф. М. Достоевского, представителями особо значимого для русской клас-
сической литературы типа «маленький человек». Установление этой связи производится                 
на основе признаков, составляющих образно-смысловое ядро данного персонажного типа. 

Ключевые слова: гуманистический пафос, «деревенская проза», «маленький человек», 
литературная традиция, образно-смысловое ядро, «оттепель», персонажный тип. 

 
У любого литературного персонажа, сколь новаторским ни представлялся бы 

его облик читателям и самому автору, есть предшественники. Это стало особенно 
явным после того, как во второй половине ХХ столетия широкое распространение и 
применение в исследовательской практике получила теория интертекстуальности. 
Вытекающая из самой природы художественного творчества соотнесенность произ-
ведения с литературной традицией и литературной историей порождает неизбежные 
связи с предшествующим опытом – с тем, что было создано ранее и что предваряло,                     
а в ряде случаев и предопределяло появление того или иного персонажа. Разумеется, 
связь с предшественниками у разных персонажей может быть разной: изначально пре-
дусмотренной авторским замыслом или возникшей непредвиденно, по ходу создания 
произведения; выраженной явно или уведенной в глубокий подтекст; осознаваемой 
писателем или унаследованной им по не подвергнутой рефлексии традиции; ядерной 
или периферийной по значимости в структуре образа персонажа и т. д. 

По выходе из печати повести «Привычное дело» ее центральный персонаж 
Иван Африканович был воспринят как художественное открытие, как новаторский 
прорыв в изображении человека деревни, да и не только деревни, хотя внимание к нему 
в значительной мере обусловливалось проблематикой, вытекающей из его взаимо-
отношений с социально-исторической средой, в которой ему предопределено было 
существовать. Тем не менее, несмотря на неординарность, своеобычность беловского 
персонажа, потребность укоренить его в литературной традиции, выявить в нем черты 
сходства с далекими и близкими ему по времени персонажами, давала о себе знать. 
Вполне закономерно, что персонажи эти искались и отыскивались в «крестьянском» 
ряду: тургеневский Калиныч [1], толстовский Платон Каратаев [9], шолоховский Гри-
горий Мелехов [7, с. 80-81] и некоторые другие. Не все из предлагавшихся параллелей 
выглядят достаточно убедительно, но общая тенденция, в русле которой они устанав-
ливались, определенна: это подбор персонажей, родственных по социальному приз-
наку, по принадлежности к сельскому миру, к миру тружеников на земле. 

Однако связью одного вида отношение литературного персонажа к накоп-
ленному прежде фонду характеров и типов, как правило, не ограничивается. Персонаж 
обычно находится на пересечении нескольких линий разработки концепции человека, 
идущих от прошлого литературного опыта. Причем линии эти могут оказаться 
«неочевидными» и даже, на первый взгляд, чужеродными данному персонажу. Одна 
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их таких линий, расширяющих диапазон взаимодействия персонажа с предшествен-
никами, позволяет говорить о родстве образа беловского Ивана Африкановича                     
с особо значимым для русской классической литературы типом «маленького человека».  

Существование этого типа, имеющего разнородные вариации, не ограничива-
ется рамками русской литературы, у него богатая, сложная, многовековая интерна-
циональная история, истоки которой можно обнаружить в античной культуре                            
[8, столб. 496], а свидетельства незавершенности – в культуре современной. В русской 
литературе история «маленького человека» начинается, по-видимому, с «Моления 
Даниила Заточника», ее пиковый момент – произведения о бедном чиновнике                                
А. С. Пушкина («Станционный смотритель», «Медный всадник»), Н. В. Гоголя «Ши-
нель»), Ф. М. Достоевского («Бедные люди»), персонажи которых образуют образно-
смысловое ядро типа. Впрочем, в романе Достоевского начинается полемика                                    
с предшественниками, и Макар Девушкин – это уже не только воплощение свойств 
ядра, но и его трансформация. Персонажи, соотносимые с традицией, заданной 
Пушкиным и Гоголем, подлежат рассмотрению по отношению к сформированному 
ими ядру как его вариации и интерпретации. Элементы этого ядра могут рассеиваться 
по тексту, создавая ауру, способствующую восприятию персонажа как «маленького 
человека» (Дмитрий Круциферский в романе А. И. Герцена «Кто виноват?»), гипертро-
фироваться до психологического гротеска, порождая тип «подпольного человека» 
(персонажи Ф. М. Достоевского), пародироваться (Червяков в рассказе А. П. Чехова 
«Смерть чиновника»), образно деформироваться (Яков Саранин в рассказе Ф. К. Сологуба 
«Маленький человек», реализующий социальную метафору «маленький» и умень-
шающийся в физических размерах до полного исчезновения). Вообще, метаморфозы 
маленького человека в литературе XIX и XX столетий многообразны, многочисленны и 
выливаются порой в неожиданную и парадоксальную форму. Так, например, М. Эпштейн 
в цикле статей, посвященных этим метаморфозам, обнаруживает связь с типом 
маленького человека у князя Льва Николаевича Мышкина у автора «философии общего 
дела» Н. Федорова, у чеховского «человека в футляре» и даже у героев мифа ХХ века                   
о «сверхчеловеке» [19; 20; 21]. 

Идеологии, на которой базировалась (или должна была базироваться) советская 
литература, само понятие «маленький человек» было чуждо, поскольку ею иници-
ировался пафос тотального героизма. Предполагалось, что социальных условий, 
способствующих формированию этого типа, в стране победившего социализма не 
существует, а личность советского человека имеет беспредельные перспективы для 
развития и роста. Как пелось в известной песне, «Когда страна быть прикажет героем, 
У нас героем становится любой». Тем не менее, в произведениях М. Булгакова,                            
М. Зощенко, Ю. Олеши, А. Платонова вариации типа «маленький человек» продол-
жали существовать, вызывая в их адрес идеологически жесткую критику, приводив-
шую порой к весьма неблагоприятным для авторов последствиям. 

Интерес к образу маленького человека актуализировался в годы «оттепели»                         
в связи с ослаблением идеологического прессинга. Он дал о себе знать в авторской 
песне («городские романсы»), в прозе о войне («окопная правда» в произведениях 
молодых писателей-фронтовиков) и, конечно же, в прозе о деревне, использующей 
открывшиеся возможности показа (хотя и не беспредельные) реального положения 
колхозного крестьянства в годы войны и первые послевоенные десятилетия. 

В деревенской прозе этих лет совмещены два начала: публицистическое                               
и гуманистическое. Первое сопряжено с критикой социальных отношений, в силу 
которых крестьянин поставлен в положение ограниченного в правах члена общества, 
обязанного производить материальные блага, не получая за свой тяжелый труд 
сообразного этому труду вознаграждения и не имея возможности распоряжаться своей 
жизнью и жизнью своей семьи по собственному усмотрению, обусловленному 
органической связью с унаследованными традициями крестьянствования. Гуманисти-
ческое начало воплощено в художественной разработке характеров и сюжетов, 
обеспечивающей выявление в крестьянах человеческих качеств, заслуживающих 
понимания, сочувствия, уважения. Гуманистический пафос «деревенской прозы» 
выразился в литературной мотивировке убеждения, что современный колхозник, 
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прославляемый официальной пропагандой, но угнетенный, униженный и личностно 
обецененный реально, – тоже человек.  

Подобная ситуация уже имела место в середине XIX века, когда в литературе 
ярко проявилась потребность в очеловечивании крепостного крестьянина, в наделении 
его человечески значимыми качествами. Так, характеризуя свое впечатление от по-
вести Д. В. Григоровича «Антон Горемыка» (1847), М. Е. Салтыков-Щедрин писал: 
«Это был первый благотворный весенний дождь, первые хорошие, человеческие 
слезы, и с легкой руки Григоровича мысль о том, что существует мужик-человек, 
прочно залегла и в русской литературе, и в русском обществе» [13, с. 468]. Полстолетия 
спустя после выхода повести Л. Н. Толстой писал ее автору: «Помню умиление                                
и восторг, произведенные на меня, тогда 16-летнего мальчика, не смевшего верить 
себе, – «Антоном Горемыкой», бывшим для меня радостным открытием того, что 
русского мужика – нашего кормильца и – хочется сказать: нашего учителя,– можно                      
и должно описывать, не глумясь и не для оживления пейзажа, а можно и должно писать 
во весь рост, не только с любовью, но с уважением и даже трепетом» [15, с. 269-270]. 

На первый взгляд, процессы «очеловечивания» мелкого чиновника и русского 
мужика шли независимо друг от друга, однако оба они были частями общего процесса 
гуманизации и демократизации русской литературы, наследницей которой является 
«деревенская проза» третьей четверти XX века. Антон Горемыка, как и другие 
персонажи того же ряда из произведений современников Григоровича, мог быть назван 
«маленьким человеком» с не меньшими основаниями, чем Самсон Вырин или Акакий 
Акакиевич Башмачкин. Как и гоголевский персонаж, он являлся обращением                                   
к читателю с напоминанием: «Я брат твой» [5, с. 111]. И тот и другой, будучи соотне-
сенными с формулой «маленький человек», в то же время являлись ее отрицанием, 
поскольку акцентировали человеческое в персонаже и снимали значимость социаль-
ного ранжирования по отношению к нему. В них обоих обнаруживаются то образно-
смысловое ядро, которое является основой типа «маленький человек».  

В состав этого ядра входят следующие смысловые элементы: 
1) социальная ущемленность персонажа, нахождение его на одной из нижних 

ступеней социальной иерархии; 
2) минимализация личностных качеств персонажа, усиливающая эффект его 

«малости»; 
3) невзыскательность к условиям существования, склонность к самоограни-

чению, к урезанию потребностей; 
4) присутствие в персонаже таких черт, как трудолюбие, исполнительность, 

ответственность за порученное дело или выполнение служебных обязанностей; 
5) покорность жизненным обстоятельствам, воле вышестоящих лиц и инстанций; 
6) социофобия, склонность к самоизоляции в пределах привычного и ограни-

ченного мирка, избегание контактов с большим миром, этот мирок окружающим; 
7) конфликт со «значительным лицом»; 
8) существование «объекта» любовного обожания, утрата его; 
9) проявление способности к глубоким переживаниям, лиризация и драмати-

зация внутреннего мира; 
10) бунт «маленького человека», обнаруживающий его скрытые возможности, 

но не приводящий к их полной реализации и завершающийся поражением; 
11) безумие; 
12) гибель «маленького человека», соответствие обстоятельств его ухода                 

из жизни его «малости». 
Поскольку перечисленные элементы являются устойчивыми и повторяются                        

в ряде литературных произведений, они могут быть квалифицированы как мотивы. 
Присутствуя в образе маленького человека, эти элементы/мотивы варьируют формы 
своего проявления, сокращаются и разрастаются в масштабах, приобретают большую 
или меньшую значимость, чередуются в разном порядке, по-разному соотносятся 
между собой. Но в любом случае они образуют некое смысловое поле, в котором образ 
маленького человека реализуется как таковой. Наличие всех этих элементов в образе 
Ивана Африкановича Дрынова позволяет соотносить его с типом «маленький чело-
век». Тем самым устанавливается подобие беловского персонажа одному из ключевых 
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типов классической русской литературы, а также связь его с традициями этой 
литературы, что способствует уточнению его литературной генеалогии и расширению 
культурно-исторического содержания данного образа. 

Далее приводится иллюстративный материал в виде небольших цитат                          
и кратких пояснений, демонстрирующих наличие ядерных элементов / мотивов                      
в образах «маленьких людей» из произведений Пушкина, Гоголя, Достоевского                        
и Белова, а также, что особенно важно в связи с данной темой, способствующих 
установлению связи образа Ивана Африкановича Дрынова с его далекими пред-
шественниками из русской классической литературы 30 – 40-х годов XIX столетия. 
Материал этот по необходимости, определяемой условиями публикации, предельно 
ограничен. Но каждый из рассматриваемых ядерных элементов может стать предметом 
самостоятельного рассмотрения. 

1. Самсон Вырин. «Сущий мученик четырнадцатого класса, огражденный 
своим чином токмо от побоев, и то не всегда…» [12, с. 73] 

Бедный Евгений. «Наш герой Живет в Коломне1; где-то служит…» [11, с. 259] 
Акакий Акакиевич. «В департаменте не оказывалось к нему никакого уважения. 

Сторожа не только не вставали с мест, когда он проходил, но даже не глядели на него, 
как будто бы через приемную пролетела простая муха. Начальники поступали с ним 
как-то холодно-деспотически» [5, с. 110]. 

Макар Девушкин. «...я и у этих господ чуть ли не хуже ветошки, об которую 
ноги обтирают» (6, с. 79). 

Иван Африканович. Низкий социальный статус персонажа определяется 
бесправным положением колхозника, которое на исходе ХХ столетия получило резко 
негативное наименование «агрогулаг» [2]. Сюжетно этот статус выражен в повести 
историей с заготовкой сена, приведшей к семейной трагедии. Эмоционально-оценочно 
он охарактеризован в репликах «свободного» человека Митьки Полякова: «…вас давно 
бы пора всех разогнать», «…от вас все равно что от душного козла, ни шерсти,                              
ни молока», «Пентюхи вы все, пыль на ушах…», «Ты хоть бы о ребятах подумал, 
деятель! Ты думаешь, они тебя добром помянут, ежели ты их в колхозе оставишь, когда 
это… в Могилевскую-то?» [3, с. 67, 68, 83, 85]. 

2. Самсон Вырин. Предельное выражение мминимализации – в вопросе богача 
и аристократа гусара Минского, обращенном к любящему Вырину-отцу по поводу 
дальнейшей судьбы его дочери: «Зачем тебе ее?» [12, с. 79]. 

Бедный Евгений. «…мог бы бог ему прибавить Ума и денег» [11, с. 259].  
Акакий Акакиевич. «Акакий Акакиевич изъяснялся большею частью пред-

логами, наречиями и, наконец, такими частицами, которые решительно не имеют 
никакого значения. Если же дело было очень затруднительно, то он даже имел 
обыкновение совсем не оканчивать фразы…» [5, с. 116]. Здесь «артикуляционно-
мимическая звукоречь» [18, с. 316] гоголевского персонажа является одной из характе-
ристик недооформленности, ущербности его личности. 

Макар Девушкин. «Тут-то я и упал духом, маточка, то есть сначала, чувствуя 
поневоле, что никуда не гожусь и что я сам немногим разве получше подошвы своей, 
счел неприличным принимать себя за что-нибудь значащее, а напротив, самого себя стал 
считать чем-то неприличным и в некоторой степени неблагопристойным» [6, с. 82]. 

Иван Африканович. «Баба шесть годов ломит на ферме. Можно сказать, всю 
орду поит-кормит. Каждый месяц то сорок, то пятьдесят рублей, а он, Иван Афри-
канович, что? Да ничего, с гулькин нос, десять да пятнадцать рублей» [3, с. 20]; «Бурлак, – 
опять с горечью и стыдом подумал Иван Африканович, – ни пуговицы, ни кренделька, 
одну грязную рубаху несу из заработка. Стыд, срам, дело привычное...» [3, с. 95]. 

3. Самсон Вырин. «Сии столь оклеветанные смотрители вообще суть люди 
мирные, от природы услужливые, склонные к общежитию, скромные в притязаниях                
на почести и не слишком сребролюбивые» [12, с. 73]. 

 
1 Здесь индикатором положения персонажа является место его проживания: «Коломна,                                
или Коломенская часть, – юго-западная часть Петербурга <…> При П<ушкине> была бедной, 
малонаселенной окраиной, застроенной маленькими деревянными домами. Жили там мелкие 
ремесленники и чиновники» [10, с. 196]. 
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Бедный Евгений. «…Уж кое-как себе устрою Приют смиренный и простой…» 
[11, с. 259]. 

Акакий Акакиевич. «Акакий Акакиевич думал, думал и решил, что нужно будет 
уменьшить обыкновенные издержки, хотя, по крайней мере, в продолжение одного 
года: изгнать употребление чаю по вечерам, не зажигать по вечерам свечи, а если                        
что понадобится делать, идти в комнату к хозяйке и работать при ее свечке; ходя                         
по улицам, ступать как можно легче и осторожнее, по камням и плитам, почти                               
на цыпочках, чтобы таким образом не истереть скоровременно подметок; как можно 
реже отдавать прачке мыть белье, а чтобы не занашивалось, то всякий раз, приходя 
домой, скидать его и оставаться в одном только демикотоновом халате, очень давнем 
и щадимом даже самим временем» [5, с. 120]. 

Макар Девушкин. «…я не брюзглив и не требователен <…> Я не неженка!»                         
[6, с. 20]. 

Иван Африканович. «Иван Африканович спал на поленьях: постеснялся даже 
подложить под голову старый больничный тулуп. Он не спал уже две ночи и ничего 
почти не ел, а на третий день его сморило, и он уснул на поленьях» [3, с. 22]; «Присел 
на знакомую колодину около крохотного болотного родничка, разрубил кору на моло-
дой березе, содрал бересту и сделал из нее ковшик-воронку, скрепил ее расщепленной 
черемуховой веткой. Неторопливо жевал посоленный хлеб и пил берестяным 
ковшиком из болотного родничка. <…> уложил недоеденный хлеб и встал с кочки»                     
[3, с. 115, 116]. 

4. Самсон Вырин. «В дождь и слякоть принужден он бегать по дворам; в бурю, 
в крещенский мороз уходит он в сени, чтоб только на минуту отдохнуть от крика                         
и толчков раздраженного постояльца» [12, с. 73]. 

Бедный Евгений. «…трудом Он должен был себе доставить И независимость                     
и честь»; «… Но что ж, я молод и здоров, Трудиться день и ночь готов…» [11, с. 259]. 

Акакий Акакиевич. «Вряд ли где можно было найти человека, который так жил бы 
в своей должности. Мало сказать: он служил ревностно, – нет, он служил с любовью»                     
[5, с. 111]. 

Макар Девушкин. «Я ведь и сам знаю, что я немного делаю тем, что перепи-
сываю; да все-таки я этим горжусь: я работаю, я пот проливаю» [6, с. 47]. 

Иван Африканович. «Он с детства был раноставом <…> еще затемно испилил 
порядочный штабель еловых дров» [3, с. 35]; «Днем он вместе с Анатошкой и Гришкой 
косил колхозное сено, помогала иной раз и Катерина: за два дня ставили стог.                                    
А по ночам Иван Африканович ходил косить для себя <…> устанешь за день                                   
на колхозном покосе, а тут опять всю ночь шарашиться <…> ночью, отмахал семь 
верст в лес тихонько, чтобы не услышал кто, наставил косу, обкосил кустиков                                      
с полдесятка и опять семь верст обратно, еле успел к бригадирову звону позавтракать. 
Хорошо! Третью ночь спал Иван Африканович всего часа по два, дело привычное»                     
[3, с. 59–61]. Особенно показательна в данном отношении ссора с Мишкой Петровым, 
не считающим нужным пахать «ничейную» колхозную землю как следует. Для потом-
ственного землепашца Ивана Африкановича такое отношение к делу совершенно 
неприемлемо [3, с. 83]. 

5. Самсон Вырин. «Да нет, от беды не отбожиться; что суждено, тому не ми-
новать» [12, с. 76]; «Приятель его советовал ему жаловаться; но смотритель подумал, 
махнул рукой и решился отступиться» [12, с. 81]. 

Бедный Евгений. Состояние персонажа после столкновения с Медным 
Всадником: «И с той поры, когда случалось Идти той площадью ему, В его лице 
изображалось Смятенье. К сердцу своему Он прижимал поспешно руку, Как бы его 
смиряя муку, Картуз изношенный сымал, Смущенных глаз не подымал И шел 
сторонкой» [11, с. 267] 

Акакий Акакиевич. «Один директор, будучи добрый человек и желая вознагра-
дить его за долгую службу, приказал дать ему что-нибудь поважнее, чем обыкновенное 
переписыванье <…> Это задало ему такую работу, что он вспотел совершенно, тер лоб 
и наконец сказал: “Нет, лучше дайте я перепишу что-нибудь”. С тех пор оставили его 
навсегда переписывать» [5, с. 112]. 
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Макар Девушкин. «Я привык, потому что я ко всему привыкаю, потому что я 
смирный человек, потому что я маленький человек…» [6, с. 47]; «…всякое состояние 
определено всевышним на долю человеческую. Тому определено быть в генеральских 
эполетах, этому служить титулярным советником; такому-то повелевать, а такому-то 
безропотно и в страхе повиноваться» [6, с. 61]. 

Иван Африканович. «Здесь, у озера, нечаянно пришел к Ивану Африкановичу 
ровный душевный покой. Первый раз за последние шесть недель по-человечески 
высморкался, переобулся, заметил, что написано на свернутой для курева областной 
газете. Закурил. «Жись. Жись, она и есть жись, – думал он, – надо, видно, жить, 
деваться некуда» [3, с. 124]. 

6. Самсон Вырин. Инвертирование мотива: люди более высокого положения 
дистанцируются от маленького человека, обрекая его на самоизоляцию. «Кто не по-
читает их [станционных смотрителей – С. Б.] извергами человеческого рода…»                            
[12, с. 72]. Кульминационное выражение этот мотив обретает в конце повести,                      
где Дуня, приехавшая в карете в шесть лошадей (показатель ее принадлежности                   
к высшему кругу), идет на могилу отца одна, не взяв с собой детей, внуков станцион-
ного смотрителя. 

Бедный Евгений. «…Дичится знатных и не тужит Ни о почиющей родне,                       
Ни о забытой старине» [11, с. 259]; «Он скоро свету Стал чужд. Весь день бродил 
пешком, А спал на пристани; питался В окошко поданным куском, Одежда ветхая                     
на нем Рвалась и тлела» [11, с. 265]. 

Акакий Акакиевич. «Ни один раз в жизни не обратил он внимания на то,                   
что делается и происходит всякий день на улице…» [5, с. 112]; «Акакий Акакиевич не 
предавался никакому развлечению. Никто не мог сказать, чтобы когда-нибудь видел 
его на каком-нибудь вечере» [5, с. 113]. 

Макар Девушкин. «…жить водой не замутя, по пословице, никого не трогая, 
зная страх божий да себя самого, чтобы и тебя не затронули, чтобы и в твою конуру не 
пробрались да не подсмотрели…» [6, с. 62]; «Я скрываю, я тщательно от всех все 
скрываю, и сам скрываюсь, и в должность-то я вхожу когда, так бочком-бочком, 
сторонюсь от всех» [6, с. 75]. 

Иван Африканович. Мотив актуализирован в противопоставлении деревенской 
округи, привычной для персонажа, и внешнего по отношению к ней мира [4]. Наиболее 
отчетливо это противопоставление реализовано в истории поездки Ивана Африка-
новича в Мурманск, финал которой охарактеризован им самим так: «И не помню я, как 
на свою станцию примахал, гляжу на два фонаря, гляжу на них, и до того мне от ихнего 
свету тепло стало, что лучше не говори, друг мой! С лесозаготовки так не бегал, за одну 
ночь вот домой припер, как сто пудов с плеч скинул! Вот, друг мой, какие дела. Обсыпь 
теперь золотом – никуда больше не поеду <…> Вот, брат, как на чужой-то стороне 
нашего брата принимают <…> Не больно-то рады» [3, с. 75]. 

7. Самсон Вырин. В роли «значительного лица» выступает похититель Дуни, гусар 
Минский. Социальная дистанция между ним и станционным смотрителем особенно 
отчетливо подчеркнута в петербургских эпизодах произведения [12, с. 79-81]. 

Бедный Евгений. «Значительное лицо» – Медный Всадник: «И, обращен к нему 
спиною, В неколебимой вышине, Над возмущенною Невою Стоит с простертою рукою 
Кумир на бронзовом коне» [11, с. 262]. Он также выступает как гонитель Евгения                             
и погубитель Параши. 

Акакий Акакиевич. «Тут он [«значительное лицо». – С. Б.] топнул ногою, возведя 
голос до такой сильной ноты, что даже и не Акакию Акакиевичу сделалось бы страшно. 
Акакий Акакиевич так и обмер, пошатнулся, затрясся всем телом и никак не мог стоять: 
если бы не подбежали тут же сторожа поддержать его, он бы шлепнулся на пол;                     
его вынесли почти без движения» [5, с. 130]. 

Макар Девушкин. В повести выведено несколько «значительных лиц». Функ-
ционально наибольшее влияние на трагический исход судьбы Девушкина оказывает 
господин Быков, богатый, бесцеремонный и властный «похититель» Вареньки Добро-
селовой, самого дорогого для героя произведения существа. 

Иван Африканович. «Значительным лицом» по отношению к герою может 
выступить любой представитель административных органов (начальства). В этом 
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плане герой является носителем социально-психологической черты северного 
крестьянства, отмеченной еще во второй половине XIX столетия этнографом                               
А. А. Шустиковым: «Страх перед начальством, хотя бы даже и воображаемым, доходит 
до сумасбродства. Приезд в деревню станового пристава или даже урядника 
производит такой переполох, что и представить себе трудно» [17, с. 109]. В повести 
«Привычное дело» самым «значительным лицом» для Ивана Африкановича 
оказывается уполномоченный, занятый расследованием «незаконной» заготовки сена 
для личных нужд и тем самым ставящий героя в чреватое катастрофическими послед-
ствиями положение. 

8. Самсон Вырин. Для пушкинского смотрителя этот «объект» – Дуня, 
обожание которой мотивировано не только отцовскими чувствами и ее функцией 
охранительницы отца от посягательств проезжающих, но и тем, что она «вся в покой-
ницу мать», любимую жену Вырина [12, с. 74]. 

Бедный Евгений. Возлюбленная героя поэмы, с которой связано представление 
«маленького человека» о счастье, характеризуется не только как «его мечта»,                                
но и как «его судьба» [11, с. 66]. 

Акакий Акакиевич. В повести Гоголя сделан гротескный перенос любовного 
чувства персонажа на неодушевленый объект: «С этих пор как будто самое существо-
вание его сделалось как-то полнее, как будто бы он женился, как будто какой-то другой 
человек присутствовал с ним, как будто он был не один, а какая-то приятная подруга 
жизни согласилась с ним проходить вместе жизненную дорогу, – и подруга эта была 
не кто другая, как та же шинель на толстой вате, на крепкой подкладке без износу»                         
[5, с. 120]. 

Макар Девушкин. В любовных переживаниях героя Достоевского сложно 
переплетаются дальнородственные обязанности, опекунские намерения и эротические 
побуждения. Любовное чувство «маленького человека» перспективы благополучного 
разрешения не имеет, чему герой Достоевского пытается противиться: «…я люблю вас 
и что вовсе не неблагоразумно мне было любить вас, вовсе не неблагоразумно»                              
[6, с. 66]. Противоречивый характер имеет и чувство Вареньки Доброселовой к нему: 
«Я только привязана к вам всею душою, люблю вас крепко, сильно, всем сердцем,                         
но – горька судьба моя! – я умею любить и могу любить, но только, а не творить добро, 
не платить вам за ваши благодеяния» [6, с.57–58]. 

Иван Африканович. «С Катериной у него горячая любовь: уйдет она в поле,                      
на ферму ли, ему бдто душу вынет» [3, с. 22]. «Горячая любовь» супругов Дрыновых 
является дальним и мощно усиленным отзвуком карамзинского тезиса о том,                               
что «и крестьянки (крестьяне) любить умеют». В свете поставленной проблемы он 
приобретает в повести «Привычное дело» дополнительный смысл: «и “маленькие 
люди” любить умеют». (Ср. в повести «Станционный смотритель» отрицание этого 
положения в поведении Минского по отношению к Вырину.) 

9. Самсон Вырин. «Старик не снес своего несчастия; он тут же слег в ту самую 
постель, где накануне лежал молодой обманщик» [12, с. 78]; «Никогда дочь его не ка-
залась ему столь прекрасною; он поневоле ею любовался»; «Как подумаешь порою, 
что и Дуня, может быть, тут же пропадает, так поневоле согрешишь, да пожелаешь                   
ей могилы...» [12, с. 81] 

Бедный Евгений. «Евгений тут вздохнул сердечно И размечтался, как поэт»; 
«Изнемогая от мучений, Бежит туда, где ждет его Судьба с неведомым известьем,                   
Как с запечатанным письмом»; «По сердцу пламень пробежал, Вскипела кровь»                        
[11, с. 57-58]. 

Акакий Акакиевич. «Огонь порою показывался в глазах его, в голове даже 
мелькали самые дерзкие и отважные мысли: не положить ли, точно, куницу на во-
ротник?» [5, с.120]; «Акакий Акакиевич шел в веселом расположении духа, даже 
подбежал было вдруг, неизвестно почему, за какою-то дамою, которая, как молния, 
прошла мимо и у которой всякая часть тела была исполнена необыкновенного 
движения» [5, с. 125]. 

Макар Девушкин. «Узнав вас, я стал, во-первых, и самого себя лучше знать                        
и вас стал любить; а до вас, ангельчик мой, я был одинок и как будто спал, а не жил                
на свете»; «…у бедного человека <…> тот же самый стыд, как <…> девический» [6, с. 69]; 
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«Мне, впрочем, покойно, очень покойно. Только душу ломит, и слышно там, в глубине, 
душа моя дрожит, трепещет, шевелится» [6, с.94]; «…лучше бы сердце они из груди 
моей вырвали, чем вас у меня!» [6, с. 106] 

Иван Африканович. «Ноги сами несли его, и он перестал ощущать сам себя, 
слился со снегом и солнцем, с голубым, безнадежно далеким небом, со всеми запахами 
и звуками предвечной вечны» [3, с. 36 ]; «Она что-то говорила ему, чего-то спра-
шивала, но Иван Африканович не смог запомнить, что говорила, он помнил только 
ясное, острое ощущение близости Катерины, ощущение ее и его жалости и любви друг 
к другу…» [3, с. 47 ]; «… у Ивана Африкановича что-то надломилось, треснуло                             
в сердце, не стал спать по ночам» [3, с. 85 ]; «Иван Африканович зажал платком 
обросшее, похудевшее лицо, вдыхал запах Катерининых волос, такой знакомый, давно 
не слышанный, горький, родимый запах. Глотал слезы перехваченным горлом…»                     
[3, с. 114]; «Иван Африканович весь задрожал. И никто не видел, как горе пластало                  
его на похолодевшей, не обросшей травой земле, – никто этого не видел» [3, с. 126]. 

10. Самсон Вырин. (Редуцированный вариант.) «Слезы опять навернулись                       
на глазах его, слезы негодования! Он сжал бумажки [ассигнации от ротмистра 
Минского. – С. Б.] в комок, бросил их наземь, притоптал каблуком и пошел... Отошед 
несколько шагов, он остановился, подумал... и воротился... но ассигнаций уже не 
было» [12, с. 79]. 

Бедный Евгений. «Он мрачен стал Пред горделивым истуканом И, зубы стиснув, 
пальцы сжав, Как обуянный силой черной, «Добро, строитель чудотворный! – Шепнул 
он, злобно задрожав, – Ужо тебе!..» И вдруг стремглав Бежать пустился» [11, с. 266-267]. 

Акакий Акакиевич. «…даже сквернохульничал, произнося самые страшные 
слова, так что старушка хозяйка даже крестилась, отроду не слыхав от него ничего 
подобного, тем более что слова эти следовали непосредственно за словом «ваше 
превосходительство» [5, с. 131]. 

Макар Девушкин. «Я, друг вы мой, Варенька, выбежал в бешенстве каком-то 
неслыханном, я к нему хотел идти, греховоднику; я уж и не знал, что я делать хотел, 
потому что я не хочу, чтобы вас, ангельчика моего, обижали! [6, с. 66-67] «…у него 
было очень много офицеров <…> я много говорил в благородном негодовании моем. 
Ну, тут-то меня и выгнали, тут-то меня и с лестницы сбросили…» [6, с. 67]. 

Иван Африканович. «Иван Африканович встал. У него вдруг, как тогда, на 
фронте, когда прижимался перед атакой к глинистой бровке, как тогда, застыли, 
онемели глаза и какая-то радостная удаль сковала готовые к безумной работе мускулы, 
когда враз исчезал и страх и все мысли исчезали, кроме одной: «Вот сейчас, сейчас!» 
Что это такое «сейчас», он не знал и тогда, но теперь вернулось то самое ощущение 
спокойного веселого безрассудства, и он, дивясь самому себе, ступил на середину 
конторы и закричал: 

– Справку давай! На моих глазах пиши справку!!  
Иван Африканович почти завизжал на последнем слове. Бешено обвел глазами 

всех правленцев. И вдруг волчком подскочил к печке, обеими руками сгреб длинную 
согнутую из железного прута кочергу: 

– Ну! 
В конторе стало тихо-тихо. Председатель тоже побелел, у него тоже, как тогда 

на фронте, остекленели зрачки, и, сжимая кулаки, он уставился на Ивана Африка-
новича» [3, с. 88]. 

11. Самсон Вырин. (Редуцированный вариант.) «Бедный смотритель не пони-
мал, каким образом мог он сам позволить своей Дуне ехать вместе с гусаром, как нашло 
на него ослепление, и что тогда было с его разумом» [12, с. 78].  

Бедный Евгений. «И, полон сумрачной заботы, Все ходит, ходит он кругом, 
Толкует громко сам с собою – И вдруг, ударя в лоб рукою, Захохотал» [11, с. 264]. 

Акакий Акакиевич. «Явления, одно другого страннее, представлялись ему 
беспрестанно: то видел он Петровича и заказывал ему сделать шинель с какими-то 
западнями для воров, которые чудились ему беспрестанно под кроватью, и он 
поминутно призывал хозяйку вытащить у него одного вора даже из-под одеяла;                              
то спрашивал, зачем висит перед ним старый капот его, что у него есть новая шинель; 
то чудилось ему, что он стоит перед генералом, выслушивая надлежащее распеканье 
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<…> Далее он говорил совершенную бессмыслицу, так что ничего нельзя было 
понять…» [5, с. 131]. 

Макар Девушкин. (Редуцированный вариант.) «Пишу вам вне себя. Я весь 
взволнован страшным происшествием. Голова моя вертится кругом. Я чувствую, что 
все кругом меня вертится» [6, с. 91]. 

Иван Африканович. «Похоронили когда, дак вина-то ни капли в рот не взял,                     
как неумной сделался, все сидит, все сидит, а слезы-ти так у его и катятся, оброс,                         
на себя стал не похож. «Мне, – говорит, – матка, все равно не жить теперече». Вот один 
раз, гляжу, вызнялся да побежал, как не в себе, я за им кинулась, вижу, сейчас чего                    
да нибудь с собой сделает, вот догонила, да и кричу: «Что тебя, леший! Что ты бегаешь-
то! Ведь не один, вот у тебя робята малые, кто их поить-кормить будет, что ты, водяной 
с тобой, чего задумал-то! Иди, – говорю, – домой, чтобы и разговору не было, чтобы 
сейчас же домой хожено!» [3, с. 111] 

12. Самсон Вырин. «Мы пришли на кладбище, голое место, ничем не ограж-
денное, усеянное деревянными крестами, не осененными ни единым деревцом. Отроду 
не видал я такого печального кладбища. 

– Вот могила старого смотрителя, – сказал мне мальчик, вспрыгнув на груду 
песку, в которую врыт был черный крест с медным образом» [12, с. 82]. 

Бедный Евгений. «Остров малый На взморье виден <…> Не взросло там ни 
былинки <…> Наводненье Туда, играя, занесло Домишко ветхий. <…> У порога 
Нашли безумца моего, И тут же хладный труп его Похоронили ради бога»2                     
[11, с. 268]. 

Акакий Акакиевич. «Акакия Акакиевича свезли и похоронили. И Петербург 
остался без Акакия Акакиевича, как будто бы в нем его и никогда не было. Исчезло                        
и скрылось существо, никем не защищенное, никому не дорогое, ни для кого                                   
не интересное…» [5, с. 131] 

Макар Девушкин. (Редуцированный вариант.) «Я, маточка, под колеса брошусь; 
я вас не пущу уезжать! <…> Где мне вас найти потом, ангельчик мой? Я умру, 
Варенька, непременно умру; не перенесет мое сердце такого несчастия! <…> Тут речь 
идет о жизни человеческой…» [6, с. 107, 108]. 

Иван Африканович. Вероятный вариант гибели героя, заблудившегося в лесу: 
«Пять, шесть дней прожить можно, потом ослабнешь, сунешься носом в мох. Конечно, 
в деревне хватятся мужика. Дня через два пойдут искать. Иголку в стогу искать. 
Километров на двадцать ушел, не меньше, где найдешь? А ежели и найдут, то ничего 
от него уже не останется, одно пустое место. Рысь либо росомаха выгрызут у мертвого 
щеки, обгложут кисти рук. Домой принесут легкого, чужого, а то и тут зароют, прямо 
в лесу...» [3, с. 118]. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПОСРЕДСТВОМ ПРОИЗВЕДЕНИЙ  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
(На примере произведений В. И. Белова) 

 
Аннотация. В статье на материале произведений В. И. Белова «Катюшин дождик», 

«Кануны» рассматриваются духовно-нравственные ценности, значимые для формирова-
ния личности. Подчеркивается важная роль семьи и школы в воспитании ребенка. 

Ключевые слова: духовные ценности, нравственные проблемы, педагогика, 
воспитание, семья, труд, В. И. Белов. 

  
Духовно-нравственное воспитание детей всегда являлось главной проблемой 

каждого родителя, общества и государства. Большое значение нравственного 
воспитания в развитии и формировании личности осознавалось в педагогике еще                            
с древних времен. Многие выдающиеся педагоги прошлого отмечали, что подготовка 
доброжелательного человека не может сводиться только к его образованию и умствен-
ному развитию, и на первый план в воспитании выдвигали нравственное формиро-
вание. В своем трактате «Наставление нравов» чешский педагог Я. А. Коменский [5] 
цитировал древнеримского философа Сенеку, который писал: «Научись сперва добрым 
нравам, а затем мудрости. Ибо без первой трудно научиться последней» [6, с. 458].                               
Там же он приводил известное народное изречение: «Кто успевает в науках, но отстает                   
в добрых нравах, тот больше отстает, чем успевает». 

 А великий педагог К. Д. Ушинский писал, что дети должны усвоить «гене-
ральные понятия», составляющие убеждения человека, потому что только на них 
основывается направление всей человеческой жизни [7]. Эти понятия: честь, совесть, 
добро, истина, любовь мы прививаем детям с самого раннего возраста. В семье. Ведь 
семья – это первооснова человека. А еще крайне необходимо непрерывно обогащать 
эти нравственные понятия уже в школе, например, на материале русской литературы. 
И все это впоследствии способствует возникновению образа-идеала, который так 
необходим в ранней юности и который многие потом пронесут через всю жизнь… 

 Работая учителем русского языка и литературы более тридцати лет, я все 
больше убеждаюсь в том, что гуманитарные науки, в частности искусство слова, 
прививает детям не только чувства сострадания, жалости, сочувствия, любви, но и учит 
внимательно понимать мир, сопереживать людям, любить животных и заботиться                         
о них. Программа школы помогает нам воспитывать ребенка личностью, способной 
оценивать свои поступки и поступки окружающих, быть человеком неравнодушным                  
к чужой боли, к чужой беде. И произведения Василия Ивановича Белова нам в этом,                 
без сомнения, помогают. 

 Русская классика всегда отличалась огромным вниманием к духовному миру 
человека, его внутренним «истокам». В центре любого произведения был человек, его 
переживания, душевная боль. Идеей этих произведений становился призыв к гармонии 
в отношениях между людьми, в отношениях между людьми и природой. Вот принципы 
гуманизма, на которые опирались советские, а впоследствии и российские писатели. 

 Мастера слова России восприняли эти тенденции от своих великих пред-
шественников. Наиболее убедительно все эти принципы воплотились в «мощнейшем 
литературном явлении, каким явилась в 60 – 70-е годы ХХ века так называемая 
«деревенская проза». Огромный интерес, вызванный произведениями Ф. А. Абрамова, 
В. П. Астафьева, В. Г. Распутина, В. И. Белова, моего земляка Е. И. Носова, объясняется 
честной, до боли правдиво откровенной, а порой даже и мужественной постановкой 
проблем, затрагивающих интересы жителей как города, так и деревни [4]. Много 
мечтал об этом и много сделал для этого удивительный писатель Василий Иванович 
Белов. «Какое бы произведение Василия Ивановича <…> мы ни взяли, в центре всегда 
стоят нравственные проблемы, проблемы сохранения общечеловеческих и духовных 
ценностей» [4]. 
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Семья для Василия Ивановича всегда была нравственной опорой, тем крае-
угольным камнем, без которого нет человеку жизни на земле. Писатель четко 
формулирует свою авторскую позицию во всех своих произведениях. На мой взгляд, 
Белов твердо убежден в том, что только в семье, только опираясь на многовековой 
опыт воспитания в ней, человек уже в раннем детстве должен проявить свой характер 
и те нравственные начала, которые способна заложить, взрастить, взлелеять именно 
она. Василий Иванович неоднократно подчеркивал, что русская семья – это своеоб-
разная жизнь людей, близких по духу, живущих в «ладу», это определенный, ни на что 
не похожий «миропорядок» [3]. Именно в семье, живущей на земле и от земли,                                           
с раннего детства прививается ребенку любовь к труду как своеобразной первооснове 
жизни. Вспомним, к примеру, детские рассказы В. И. Белова [2]. Так, в «Катюшином 
дождике», как мне кажется, очень мудро, очень по-доброму, ненавязчиво прививаются 
детям и трудолюбие, и любовь к природе, и любовь к животным. Суровой назидатель-
ностью и упреками можно добиться лишь непонимания, а отнюдь не пользы                                 
и не любви! 

Труд на земле – это главная составляющая жизни. Поэтому-то свою задачу 
родители – деревенские жители – испокон веку видели в том, чтобы не просто обучить 
детей красоте восприятия окружающего мира, а прежде всего обучить их радостному, 
вдохновенному труду, а уж потом и приучить к нему. Только так понимали свою 
задачу воспитания взрослые члены работящей семьи Роговых из беловских «Канунов» 
[1]. Терпеливо и неторопливо добивались они того, чтобы самый младший из них, 
Сережа, впервые принявший участие в процессе молотьбы, не бросил цеп и не распла-
кался от неудачи. Взрослым было надо, чтобы мальчик испытал чувство радости,                           
а потом и гордости оттого, что и его молотило «слилось с общим стуком», чтобы потом 
сердце мальчика ликовало от нового, никогда еще им не испытанного чувства восторга. 
Разве это не прекрасно? Воспитать в человеке чувство хозяина своей земли, чувство 
ответственности пусть даже за привычное, но такое нелегкое дело – вот что главное                     
в привычной жизни деревни. Вот что составляет первооснову народной педагогики.     
Не зря говорят: «Глаза боятся, а руки делают»; «Ты за дело, а дело за тебя». И это тонко 
подмечено в романе В. И. Беловым.  

Думается, не одному Павлу Пачину не дали «упасть духом, отступиться» такие 
народные аксиомы. Вот еще беловский дед Никита, распутинская старуха Дарья, 
носовский Акимыч, астафьевская бабушка Катерина Петровна. Какие все-таки умные, 
мудрые и по-народному колоритные герои! Следуя примеру Ф. Абрамова, сердечную 
признательность хочется высказать писателям, показавшим нам этих героев деревни!              
Эти старые крестьяне и крестьянки в нашей литературе отчасти даже заслонили других 
«героев времени», потому что они от Земли-матушки, труженики ее, соль земли. 
Именно в этом, по мнению В. И. Белова, и состоит их жизненная сила, потому что                       
в этом их становлении первопричиной была та «основа воспитания», о которой говорит 
писатель в своем произведении «Лад» [3]. 

«Находясь в пуповинной связи с основами жизни, создавая самые что ни на есть 
первородные продукты, необходимые для поддержания человеческого существования, 
персонажи В. Белова, будь то: дед Никита или Данило Пачин из «Канунов», Олеша 
Смолин из «Плотницких рассказов», Катерина из «Привычного дела» или Степан 
Михайлович Гудков из рассказа «Скакал казак» – несмотря на социальные и бытовые 
потрясения, не падают духом, подобно бывшему помещику Прозорову из «Канунов», 
и не задаются вопросами: «Как жить и что делать?» – на крутом повороте жизни» [4]. 
Главное, что помогает им выжить при любых обстоятельствах, – это преданность своей 
земле, своему привычному делу труженика, своей малой родине, с которой накрепко 
связаны они своими корнями. Если же этих корней нет – трудно придется человеку. 

Таким «человеком без корней», враждебным труду односельчан, показан                          
в «Канунах» активист Игнаха Сопронов. В своем непреодолимом стремлении разжечь 
классовую вражду в деревне Игнаха не только забывает традиции предков, но и не щадит 
при этом самых близких ему людей. Обидно старому Павлу Сопронову видеть и терпеть 
то, как неуважительно обращаются с ним родные дети, как неохотно и по очереди кормят 
они его, будто нищего, бездомного. «Прохвосты» и «сукины дети» (так называет своих 
наследников дед Сопронов) не стыдятся даже людской молвы, потому что нет у них 
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чувства стыда, как «нет и ответственности перед родителями, перед… семьей, 
деревней. И немалая доля вины за это лежит, на мой взгляд, на их отце с матерью.                     
Так уж воспитали – ничего не поделаешь» [4]. 

Однако совсем другие отношения в семье Роговых: «Семья скреплялась 
наибольшим нравственным авторитетом». Таким авторитетом у Роговых, вне всякого 
сомнения, был дед Никита. Этот образ воплотил в себе не только мудрость и крепость, 
но и правду и жизненную стойкость всего русского крестьянства. Взять хотя бы 
эпизоды, повествующие о том, как дед Никита учит внука Сережу сельскому труду. 
Как умело, по-крестьянски мудро он не единожды морально поддерживает зятя Павла 
при постройке мельницы!  

Это свидетельство необходимости продолжить традицию соборного воспита-
ния, не только передающего навыки работы, но и формирующего личность человека. 
Так на Руси было всегда. Всегда авторитетом пользовались старшие члены семьи, 
живущие в почете и уважении, младшему поколению прививалась нравственные 
принципы. Так в людях формировали духовно развитую личность. 

Произведения В. И. Белова внесли большой вклад в воспитание подрастающего 
поколения. В программе современной школы они изучаются только на уроках 
самостоятельного чтения, но их внутренний дидактический посыл, несомненно, 
помогает учителю в реализации воспитательных целей. И если после наших уроков 
литературы, посвященных творчеству В. И. Белова, учащиеся станут хоть немного 
чище, добрее, если понятия долг, честь, ответственность, порядочность не останутся 
для многих просто словами, то учитель может считать свою задачу выполненной. 

 

Литература 
 
1. Белов, В. Кануны : роман. Хроника конца 20-х годов / В. Белов. – Москва : 

Современник, 1989. – 462 с. 
2. Белов, В. Катюшин дождик : цикл детских рассказов. – Воронеж : Центр.-

Чернозем. кн. изд-во, 1984. – 40 с. –  URL: https://www.livelib.ru/book/1000472986-katyushin-
dozhdik-vi-belov. (дата обращения 2.10.2020). – Текст : электронный. 

 3. Белов, В. Лад. Очерки народной эстетики. – URL: http://rusinst.ru/docs/ 
books/V.I.Belov-Lad.pdf (дата обращения: 2.10.2020). – Текст : электронный. 

4. Емельянов, В. А. Воспитание любовью : нравственный потенциал творчества                    
В. И. Белова / В. А. Емельянов. – Текст : электронный // Литература в школе. – 1982. –  № 5. – 
URL: https://www.booksite.ru/belov/school/1.htm (дата обращения: 2.10.2020).  

5. Коменский, Я. А. Наставление нравов : трактат / Я. А. Коменский. – URL: 
https://present5.com/pedagogi-soderzhanie-1-komenskij-yan-amos-2 (дата обращения: 2.10.2020). –                                                                                                                                                                                           
Текст : электронный. 

6. Мысли, афоризмы и шутки знаменитых мужчин. – Москва : Эксмо, 2009. – 636 с. 
7. Ушинский, К. Д. Педагогические сочинения : в 6-ти томах. Т. 1 / К. Д. Ушинский ; 

сост. С. Ф. Егоров. –  Москва : Педагогика, 1998. – 414 с. 
  

 
Л. Н. Комарова  

г. Вологда 
 

РЕДКИЙ МАТЕРИАЛ В ФОНДЕ ПИСАТЕЛЯ В. И. БЕЛОВА: 
ЗАПИСЬ ВСТРЕЧИ В КРАСНОДАРЕ В 1998 ГОДУ 

 
Аннотация. В статье анализируется редкий материал из коллекционного фонда 

Центра писателя В. И. Белова в городе Вологде, а именно – запись встречи писателя с чита-
телями, журналистами и творческой интеллигенцией в Краснодаре в 1998 году. Уделяется 
внимание таким моментам, как авторефлексия творческой деятельности В. И. Белова, оценка 
писателем ситуации в стране, актуальных процессов в литературе и культуре. 

Ключевые слова: В. И. Белов, Центр писателя В. И. Белова, «деревенская проза». 
 
Масштаб личности Василия Ивановича Белова, значение и объем его творчес-

кого наследия ежегодно привлекают все больше исследователей из самых разных 
областей знаний, чему убедительным доказательством служит проведение ежегодного 
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всероссийского форума «Беловские чтения. Белов. Вологда. Россия». Сотрудникам 
Центра писателя В. И. Белова особенно важным представляется изучение материалов, 
в которых содержатся свидетельства, высказывания и комментарии самого Белова, 
зафиксированы его оценки и рассуждения о жизненных и исторических событиях, 
собственных произведениях, современниках, а также материалы, содержащие 
высказывания тех, кто знал писателя лично. 

Коллекционный фонд Центра писателя В. И. Белова включает в себя 2950 еди-
ниц хранения: отдельные статьи и распечатки, книги, брошюры и буклеты, в том числе 
на иностранных языках и в специальных форматах для слепых и слабовидящих, 
отдельные номера периодических изданий, открытки, письма, фотографии, рисунки, 
телеграммы, рукописи, машинописи, оригинал-макеты, конверты, диски, аудио-                    
и видеокассеты, театральные программки, приглашения, билеты, дипломы, благодар-
ности, поздравления, сертификаты, грамоты, картины, афиши, плакаты, диссертации       
и авторефераты диссертаций. Фонд постоянно пополняется за счет даров Центру 
Белова и новых публикаций в книгах и периодических изданиях и нуждается                                   
во всестороннем и тщательном изучении, поскольку многие материалы проливают 
свет на жизнь и творчество Василия Ивановича Белова. 

Летом 2020 года в фонд поступила запись встречи Василия Белова с кубан-
скими писателями и журналистами в июне 1998 года. Писатель провел на Кубани 
несколько дней, встречался с творческой интеллигенцией и представителями адми-
нистрации края. Встреча проходила в редакции газеты «Кубанские новости» [4]. 

Материал Беловскому центру передал известный российский журналист, 
эссеист, прозаик, литературный критик, член Союза писателей Москвы Дмитрий 
Шеваров, который получил запись из архива радиожурналиста и звукорежиссера 
Виталия Гапоненко. Беседу вел главный редактор «Кубанских новостей» Петр 
Ефимович Придиус. 

Запись длится 46 минут и 44 секунды и представляет большой интерес                           
для исследователей. До настоящего времени с ней можно было частично ознакомиться 
в архиве газеты «Кубанские новости» (от 3 июля 1998 года), однако некоторые 
высказывания Василия Ивановича Белова не вошли в газетный материал, а некоторые 
зафиксированы репортерами не вполне точно. Помимо этого, запись встречи дает 
возможность услышать речь самого писателя, его интонацию, составить представ-
ление о манере общения Белова, его стиле речи. 

На встрече в Краснодаре В. И. Белов рассуждал о своем творчестве в целом,                       
и романе «Час шестый» в частности о литературном процессе конца 90-х годов 
двадцатого столетия, об актуальных для современников проблемах. 

В начале встречи Белов отметил: «Я давно вот собирался навестить Виктора 
Ивановича (о писателе В. И. Лихоносове), допустим. Тоже все откладывал. Да и воз-
можности не было, чтобы приехать на Кубань, надо знаете сколько миллионов сейчас... 
Я вот отказался ехать в Прагу сейчас, на славянский этот съезд, а приехал к вам, поскольку 
меня пригласила ваша администрация» [3]. Поясним, что речь в приведенном фрагменте 
записи идет о Всеславянском съезде в Праге 1998 года, созванном в честь 150-летия 
первого Славянского съезда 1848 года. Почему Василий Белов, немало размышлявший                 
о судьбе славянских народов, об их духовном единстве, не вошел в состав делегатов 
съезда, а предпочел поездку на Кубань? Судя по высказываниям Белова на встрече                               
в редакции, а затем в публицистических произведениях в дальнейшем он испытывал 
большое уважение к губернатору Краснодарского края Николаю Игнатовичу Кондра-
тенко, в нем Белов, несомненно, видел единомышленника, человека неустанно радеющего 
о благе России, поэтому с радостью откликнулся на приглашение Администрации 
Краснодарского края. «Я совместил вот это приглашение с моим желанием увидеться                      
с Виктором Ивановичем (о В. И. Лихоносове) и с вами, с вашей общественностью [3].                    
На вопрос «Как вы наслышаны о нем?» (о Н. И. Кондратенко) [3], Василий Иванович 
отвечает: «Я очень хорошо наслышан о нем и признаю, и считаю, что это впервые у вас 
такой губернатор в России за какие-то, может быть, многие десятилетия. Не было таких 
еще глав в России губернаторских и административных... Кто бы из нынешних глав 
администрации осмелился такие вещи опубликовать, где прямо сказано о бедах наших 
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российских, о виновниках этих бед? Я не вижу таких» [3]. Мы можем предположить, что 
встреча и доверительный разговор с Кондратенко были очень важны лично для Белова. 

Для понимания творческого мира писателя большое значение имеют его 
авторефлексивные высказывания. Отвечая на вопрос «Над чем вы работаете?» [3] 
Белов говорит: «Однако я закончил, наконец, свою эту тяжкую обузу с хроникой                          
со своей... Я работал над этой повестью, не повестью, а продолжением хроники,                       
«Час шестый называется. Я очень доволен, что наконец-то я закончил это, худо                         
или хорошо, не знаю, это пусть читатели судят и критики, а я… освобождение 
чувствую от литературы» [3]. 

Одно из самых значительных своих произведений – трилогию «Час шестый» – 
сам автор называет «тяжкой обузой», и современные исследователи могут лишь 
догадываться о причинах такого авторского восприятия. Нет сомнения, что много-
летняя работа писателя над трилогией была кропотливой и трудоемкой, потребовала 
колоссальных усилий: Белов общался с очевидцами событий двадцатых – тридцатых 
годов, ознакомился с большим количеством исторических материалов, изучал местные 
говоры и т. д. Работа над хроникой заняла 26 лет. «Час шестый», вышедший в 1998 году   
в «Роман-газете», – это не просто роман, завершающий хронику, это своеобразный 
итог деятельности Василия Белова за большой промежуток времени, результат его 
творческой эволюции: писатель, начинавший с рассказов и других малых форм, 
перешел к произведению, которое литературоведы относят к числу самых значимых 
романов-эпопей XX столетия [1].  

Возможно, внутренне осознавая значение созданного им самим произведения, 
Белов даже озвучивает желание перестать заниматься литературным творчеством:                     
«Я решил, что надо прекратить литературную деятельность. Я и так много уже 
нагрешил, и продолжать грешить (смеется) не хочется…» [3]. Отметим, что читатели 
и исследователи, знающие об огромной духовной и внутренней работе, проделанной 
Василием Ивановичем с начала творческого пути [2], о переосмыслении писателем 
многих ценностей, могут предположить, что Белов дает некую оценку собственным 
ранним, в том числе публицистическим, произведениям.  

Впрочем, затем Василий Иванович довольно осторожно рассказывает о даль-
нейших творческих планах – нескольких новых рассказах (не раскрывая подробностей 
о сюжете и героях), работе над воспоминаниями об известных писателях и поэтах: 
Михаиле Шолохове, Александре Твардовском, Александре Яшине, Василии Шукшине 
и др. [3]. К моменту встречи в Краснодаре многих друзей-литераторов Василия Белова 
уже не было в живых, и он чувствует, что его долг – сохранение памяти о них. 
Возможно, осознание этого долга повлияло на решение писателя продолжить 
творческую деятельность. На встрече в Краснодаре писатель высказывает следующее 
намерение: «Я обязан написать, если я живой буду, воспоминания об Абрамове, 
Твардовском, Рубцове и еще двух – трех человеках» [3]. 

Писатель замечает: «Почему не пишется? Пока он живой, так не хочется писать, 
а как умрет – хочется написать, но откладывал, откладывал, а глядишь уже и другой 
умер» [3].  

Когда участник встречи спрашивает: «Насколько я понимаю, ты не записы-
ваешь, ты все помнишь о них?» [3], Белов отвечает: «Нет, не записываю... и напрасно, 
по-моему, потому что, чтобы писать документальную прозу, нужно все записывать,                     
в этом я убедился. Не документальную – другое дело, там уже фантазия действует, 
чувства, а документальную прозу только по документам писать надо» [3]. Исследо-
вателям еще предстоит выяснить, считал ли сам Василий Иванович, в таком случае, 
свои воспоминания об известных современниках документальной литературой.                           
К сожалению, часть замыслов Василия Ивановича осталась нереализованной, причина 
видится в словах писателя. 

Проанализировав запись встречи, можно также выделить некоторые черты 
творческого метода писателя, например, работу над несколькими произведениями 
одновременно: «Я пишу потихонечку рассказ один… Начал и второй, и третий.                         
Вот накидаешь что-нибудь, а когда получится – Бог знает» [3].  

Василий Белов делится с участниками встречи мнением о процессах, проис-
ходивших в России в 1990-ых годах, например, отмечает: «Для меня самое страшное 
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слово сейчас – это конфедерация» [3]; о событиях 1993 года Белов рассказывает:                        
«В связи с расстрелом, в связи с преследованием депутатов... Я уже не участвовал                      
в Верховном совете, но, когда начали их обкладывать, я примчался из Вологды                               
и был свидетелем всей этой мерзости... демократической, так называемой» [3]. 

Белов немало размышляет о причинах происходящих в стране процессов, 
например, говоря о состоянии русской деревни отмечает: «В моей деревне, например, 
с войны не пришло ни одного мужика... всех убили, в том числе, моего отца» [3].                       
Об экономическом укладе в деревне Белов говорит: «Он же зависит... от цены той же 
солярки, этот уклад. Какой может быть уклад, если крестьянин не может купить 
горючее для трактора и сам трактор, а ему навязывают вот рыночный способ владения 
землей» [3]. 

Интересны высказывания Василия Белова как человека, знавшего многих 
выдающихся современников, в том числе литераторов. Исследователь может сделать 
выводы о круге общения писателя, о людях, сыгравших значимую роль в творческой 
судьбе Василия Ивановича: «Яшин, который затащил меня в эту литературу, не хотел 
я никакой литературой заниматься, а Яшин настоял заниматься...» [3], «О Федоре 
Александровиче я собирался писать, об Абрамове, с которым мы приятели были» 
(8:00), «У меня друзья лучшие – это Валентин Григорьевич Распутин, вот Лихоно-
сов...» [3]. С краснодарскими писателями и журналистами Василий Иванович делится 
мнением о творчестве некоторых авторов, например, отмечает достоинства прозы 
Владимира Солоухина: «Он писатель, он создавал образы российские» [3]. 

Безусловно, любой из фрагментов аудиозаписи представляет интерес для 
исследователей жизни и творчества писателя: Белов рассказывает об отношениях                         
с Виктором Астафьевым и Василем Быковым, о своих литературных предпочтениях,               
о жизни писательской организации в Вологде в 90-е годы и о многом другом. 
Прослушать запись можно на сайте Центра писателя В. И. Белова. 

В настоящей статье представлены результаты первичного исследования записи 
выступления Василия Белова в Краснодаре. В дальнейшем планируется продолжить 
изучение материала в Центре писателя В. И. Белова: в планах сотрудников – анализ 
материалов встречи в контексте других встреч, выступлений, публицистических 
материалов писателя конца 90-х – начала 2000-х годов; изучение языковой личности 
Василия Ивановича Белова и составление речевого портрета писателя на основе 
представленной аудиозаписи и других материалов. 
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ВОЛОГОДСКИЙ ТЕКСТ  

КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ УУД  
НА УРОКАХ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

 
Аннотация. В современных условиях развитие личностных УУД имеет большое 

значение, так как открытое информационное пространство часто оказывает негативное 
влияние на формирование внутренней позиции обучающихся, поиск личностного смысла, 
нравственную ориентацию. В этой связи вологодский текст на уроках развития речи может 
стать хорошим подспорьем для осознания обучающимися своей этнической принад-
лежности, знания языка, культуры народа своего края, для усвоения традиционных 
ценностей и основных моральных норм как регуляторов морального поведения.  

Ключевые слова: личностные УУД, вологодский текст, развитие речи, выборочное 
изложение, элементы сочинения, морально-этическая ориентация, учебно-познавательных 
и социальных мотивов, самоопределение, традиционные ценности. 

 
Вологодский текст – это совокупность художественных текстов разного времени, 

имеющих общую внетекстовую ориентацию, представляющих в основном вологодский 
вариант национальной картины мира и отличающихся общностью художественных 
мотивов и образов [3, с. 2]. 

Темы уроков развития речи, например, в 5 классе, позволяют широко исполь-
зовать вологодский материал для реализации этих целей. 

Предлагаем примеры тем уроков по программе по русскому языку под редак-
цией В. В. Бабайцевой [2] с использованием текстов вологодских авторов. 

 

Тема урока Материал Деятельность учеников 
Главное в тексте – 
идея, основная 
мысль. Отражение 
основной мысли          
в названиях 

Цикл В. И. Белова 
«Рассказы о всякой 
живности» 
 

Прочитайте цикл В. И. Белова «Рассказы                   
о всякой живности». Проанализируйте 
названия, распределите их на 2 группы: 
отражение в названии идеи / отражение                    
в названии темы. 

Диалог Стихотворение  
О. Фокиной «Встреча» 
 

Найдите диалог в стихотворении                           
О. Фокиной «Встреча». Сколько человек                   
в нем участвует? Определите отношение 
лирического героя к окружающему 
миру. Объясните постановку тире. 

Учитесь 
выразительно 
читать 

Стихотворение  
Н. Рубцова                                   
«У сгнившей лесной 
избушки» 

Выразительное чтение стихотворения 
Рубцова «У сгнившей лесной избушки». 
Какие согласные звуки повторяются 
чаще всего? Почему? 

Книжные стили. 
Художественный 
стиль 

Стихотворение  
А. Ганина  
«Лесные купели» 

Работа с отрывком стихотворения                         
А. Ганина «Лесные купели».  
Найти средства выразительности. 

Наш помощник – 
толковый словарь 

Сказка «Морозко»        
из сборника А. Н. Афа-
насьева (отрывок) 

При помощи толкового словаря 
объясните значение выделенных  
слов. 

Сочинение от 
лица героя 

Сказка «Морозко»  
из сборника  
А.Н. Афанасьева 
(отрывок) 
 

Предварительное домашнее задание: 
исследовать текст на предмет наличия 
диалектных слов. Найти диалектные 
слова, при помощи которых воссоздает-
ся картина быта. Рассказ о быте крестьян 
от лица сказителя сказки «Морозко» 

Как описать 
животное? 
Выборочное 
изложение                                
с элементами 
сочинения 

Рассказ «Кот Рыжко»                     
из цикла В. И. Белова 
«Рассказы о всякой 
живности» 
 

Описание внешнего вида кота, его 
внутренних качеств, выявление 
отношения рассказчика через сравнение                  
с отношением к коту жителей деревни 
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Рассмотрим, как реализовать вышеуказанные задачи на конкретном примере.  
Как описать животное? Выборочное изложение по рассказу В. Белова «Кот 

Рыжко» [1, с. 29-30] с элементами сочинения «Отношение рассказчика к коту».  
 На этапе домашней подготовки к уроку предлагаем прочитать рассказ и найти 

в тексте следующий материал: 
o Какие две смысловые части можно выделить в тексте рассказа?  
o Какие примеры иллюстрируют качества кота? 
o Какие оценки дают коту жители деревни и сам рассказчик? 
o На какой вопрос вы хотели бы ответить, комментируя финал? 
 

Этап целеполагания. Формулируем вместе с детьми цель и задачи.  
Цель: выяснить, как повествование о коте помогает понять характер 

рассказчика? 
Задачи: 
o Узнать, каковы внешние и внутренние качества кота. 
o Сравнить отношение к коту жителей деревни и рассказчика.  
o Определить смысл финала. 
 

Работа с текстом (в группах/индивидуально/ всем классом одновременно). 
Фиксируем результаты работы в форме таблицы на доске или в тетради. 

 

1. Находим примеры, иллюстрирующие качества кота. Некоторые качества 
названы рассказчиком и жителями, другие формулируем самостоятельно. Эта таблица 
будет планом изложения-описания животного. В третьей графе отмечено, какие 
личностные УУД формируются в работе. 

 

Качества 
кота 

Поступки Личностные УУД 

Нахальный Сосет собаку Мальку, выражая 
неудовольствие, когда ему 
мешают. 

Освоение социальных норм, 
правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах                         
и сообществах, включая взрослые 
и социальные сообщества 
(морально- этическая ориентация). 
 Поиск и установление 
личностного смысла на основе 
устойчивой системы учебно- 
познавательных и социальных 
мотивов (смыслообразование). 
Способность выражать свое 
отношение к герою 
(самоопределение). 

Вредный Таскает цыплят вместо мышей, 
безобразничает. 

Красивый  
Осторожный  Крадется к синичке, вытянув 

шею, бесшумно продвигаясь. 
Ловкий Долго держит лапу в воздухе, 

напрягается для прыжка. 
Хитрый Притворяется мертвым. 
Терпеливый  В отчаянии ждет очередную 

порку. 
Покорный  Не пошевелился, так и висел                   

в воздухе с прижатыми ушами. 
Не открыл глаз, когда его взяли 
за шиворот.  

 

2. Отношение к коту жителей деревни. В ходе обсуждения отмечаем, при помощи 
каких языковых средств выражается отношение, как это характеризует жителей.  

 

Чувства                      
по отношению 

к коту 

Способы 
выражения 

оценки 

Личностные УУД 

Осуждение 
Разочарование 
Возмущение 
 

Штампы  
Фразеологизмы 
Разговорная 
лексика, 
просторечия 

Оценка общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учетом региональных, 
этнокультурных, социальных особенностей 
(морально-этическая ориентация); 
поиск и установление личностного смысла на 
основе устойчивой системы учебно-
познавательных и социальных мотивов 
(смыслообразование). 
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3. Вывод о качествах характера повествователя. 
 

Чувства по отношению 
к коту 

Способы  
выражения оценки 

Личностные УУД 

Удивление. Восхищение 
красотой, повадками. 
Любовное отношение. 
Желание понять чувства 
животного. Сострадание                    
к часто избиваемому 
животному. Нежелание 
поступать, как все. 

Образное сравнение. 
Слова  
с уменьшительно-
ласкательными 
суффиксами 

Способность выражать свое 
отношение (самоопределение); 
усвоение гуманистических, 
демократических и 
традиционных ценностей 
(морально-этическая 
ориентация). 
 

 

4. Отношение к коту рассказчика в сравнении с другими жителями. 
 

Поступки 
жителей 

Поступки 
рассказчика 

Качества 
рассказчика 

Личностные УУД 

Ребятишки 
кидали 
камнями. 
 
Федя много раз 
просил у меня 
ружье, чтобы 
кота застрелить. 
 
Женщины 
ругали его 
шпаной                              
и прохвостом. 

Я не давал                          
под разными 
предлогами. 
Не очень-то я 
верил тому,                            
что говорят                         
про кота.  
Он не открыл глаз, 
когда я взял его                   
за шиворот.                         
Не пошевелился, 
так и висел                                   
в воздухе                                
с прижатыми 
ушами. Я положил 
его на землю, 
плюнул и отошел. 

Способность 
иметь свою 
позицию, желание 
проверять то,                   
что подвергается 
сомнению. 
Жалость, 
сочувствие                              
к синичке.  
 
Милосердие                      
по отношению                    
к коту. 

Освоение социальных 
норм, правил поведения, 
ролей и форм 
социальной жизни; 
усвоение 
гуманистических, 
демократических и 
традиционных ценностей 
края (морально-
этическая ориентация);  
поиск и установление 
личностного смысла на 
основе устойчивой 
системы учебно-
познавательных и 
социальных мотивов 
(смыслообразование);  
способность выражать 
свое отношение 
(самоопределение). 

 

Вывод: сначала автор представляет читателю мнение жителей (1-я смысловая 
часть рассказа), затем отношение рассказчика (2-я смысловая часть). Отмечаем, зачем 
автор избрал такой способ повествования. Выясняем, какие качества рассказчика при 
этом представлены более выпукло. (Способность иметь свое мнение.) 

 

5. Рефлексия.  
 

В чем смысл финала? 
На какой вопрос вы хотели бы ответить, комментируя финал? (Этот вопрос 

будет основой сочинения.) 
 

Вопросы для сочинения-размышления: 
o Почему эти животные кажутся автору странными и интересными? 
o Почему рассказчик положил кота и отошел, а не наказал? 
o О чем подумал рассказчик, глядя на висящего с прижатыми ушами кота? 
 

Примеры сочинений 
Почему рассказчик положил кота и отошел, а не наказал? 
Рассказчик – справедливый человек. Он понимает, что Рыжего не за что 

наказывать, ведь он ни в чем не провинился. Котам свойственно ловить птиц, поэтому 
Рыжко охотится на синичку и цыплят. Он ведет себя как и положено коту и проявляет 
при этом ловкость, осторожность. К тому же он еще и красив собой. Глупо наказывать 
за то, что заложено природой. 

О чем подумал рассказчик, глядя на висящего с прижатыми ушами кота?  
Рассказчик знал, что рыжего кота в деревне никто не любит. Хозяйка в нем 

разочарована, ребята бросают в него камни, Федя даже хотел застрелить. Бедное 
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животное в отчаянии ждет порку, поэтому не пытается бежать, а прижимает уши                          
от страха. Кот не знает, чем провинился. Рассказчику понятны чувства Рыжего.                           
Вот почему он положил его и ушел, а не наказал, как все. Рассказчик – добрый человек, 
он сочувствует несчастному коту. 
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ЭКРАНИЗАЦИЯ  ПРОИЗВЕДЕНИЙ  В. И. БЕЛОВА 

 
Аннотация. В статье прослеживается история экранизации произведений Василия 

Белова, начиная с 70-х годов XX века, характеризуются особенности воссоздания 
художественного мира писателя средствами кинематографа. 

Ключевые слова: Василий Белов, кинематограф, художественный мир, экранизация. 
 
Проза Василия Ивановича Белова давно привлекает кинематографистов.                 

В фильмах по его произведениям раскрываются светлые сердца земляков, щедро 
одаренных талантом человечности [см.: 2, с. 228].  

В течение двадцати лет, с начала 70-х годов XX века, российские кинемато-
графисты с разной степенью глубины и образной убедительности осваивали 
художественный мир вологодского писателя.   

Кинопостановка повести «Привычное дело» на студии «Ленфильм» стала 
первой экранизацей произведений В. И. Белова. Фильм под названием «Африканыч» 
был создан режиссером Михаилом Ершовым по сценарию Арнольда Витоля                                                
в 1971 году. Роль Ивана Африкановича исполнил Николай Трофимов, а Катерины – 
Ирина Бунина. Заняты были также артисты О. Белов, Г. Орлов, Л. Буркова и другие. 
Музыку к фильму написал композитор Вениамин Баснер.  

По мнению литературных критиков, повесть и фильм слишком отличаются 
друг от друга, они разнятся в главном – в мере и глубине постижения жизни, 
характеров и тех основных нравственных начал, которые дороги Василию Белову,                       
но оказались невостребованными авторами картины.  

Тем не менее, многим зрителям фильм пришелся по душе, а возможно, и под-
толкнул к более внимательному знакомству с творчеством писателя. По их мнению, 
режиссер Михаил Ершов сохранил достоинства повести, цельность выписанных 
характеров, народность языка, певучесть речи жителей северных деревень. Не слу-
чайно отчество героя повести – главы многодетной семьи колхозника Ивана 
Африкановича Дрынова – вынесено в название картины. Создателям фильма удалось 
создать интересный образ Африканыча, полный юмора, человеческой щедрости                             
и доброжелательства к людям.  

Первая экранизация привлекла внимание кинематографистов к новым произве-
дениям начинающего прозаика. В 1973 году одним из удачных, памятных зрителю                      
и высокохудожественных воплощений на экране стал телеспектакль режиссера                          
П. Резникова «Плотницкие рассказы» по одноименной повести писателя, что было 
обеспечено высоким мастерством прекрасных артистов и, конечно же, литературным 
качеством прозы Василия Белова. 

Два старика, сельские жители Алексей Дмитриевич Смолин и Авенир Павлович 
Козонков, вспоминают далекое свое детство, себя – малолеток, простодушного Олешку                  
и хитроватого Веньку. Выросли из них люди с разными характерами. В роли сельского 
бессеребреника и чудака Олеши Смолина блеснул Борис Бабочкин, передав сочный, 
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подлинный вологодский говор, чему способствовал, конечно, литературный текст 
писателя Белова.  

Авторам экранизации удалось отобразить живописность характеров и местный 
колорит «деревенской прозы», с телеэкрана ярко прозвучали раздумья о смысле жизни, 
о плотницком мастерстве, которое можно отнести к истинному творчеству.  

К фильму 1978 года «Целуются зори» (киностудия «Мосфильм») сценарий                        
по своей одноименной повести написал сам В. И. Белов. Для него как писателя и сценариста 
важно было сравнить деревенский образ жизни с городским. Над созданием картины 
работали режиссер Сергей Никоненко, оператор Анатолий Заболоцкий, коллектив 
известных и начинающих актеров: Иван Рыжков, Мария Скворцова, Борис Сабуров, 
Андрей Смоляков, Елена Рубцова, М. Кокшенов и другие. В массовых сценах фильма 
принимали участие многие вологжане. Мы видим на экране поэта Виктора Коротаева, 
писателя Александра Грязева, журналиста из Сокола Александра Рачкова.  

Главные герои фильма – старый колхозник Егорович, бригадир Николай 
Иванович, молодой тракторист Лешка – на несколько дней приезжают в город, где их 
ожидают необыкновенные приключения. Замечательно звучит за кадром текст                           
от автора в исполнении Сергея Никоненко. Вот что вспоминал режиссер о съемках 
фильма «Целуются зори»: «Герои картины – люди трех разных поколений, но их объе-
диняет общность интересов, мужская дружба... Одна из проблем, которые ставятся                    
в фильме, – проблема доверия. Герои картины приезжают в город с твердым 
убеждением, что повсюду свои люди. Ведь в деревне путника приютят в любой избе. 
А тут приходится ночевать на асфальте...» [2, с. 95].  

К сожалению, многие эпизоды повести не вошли в экранизацию, были 
вырезаны худсоветом. Это во многом ослабило авторский замысел и, конечно, было 
отрицательно воспринято Василием Беловым. Критики и автор повести отмечают 
минус картины также в отходе от авторского сценария, в некоторой незавершенности, 
оборванности концовки фильма. 

Но, тем не менее, лирическая комедия «Целуются зори» получилась очень 
теплой, уютной, прямо какой-то домашней. И, несмотря на то, что действие происхо-
дит в городе, своим колоритным языком с экрана говорит деревня. Потому что она 
живет в трех главных героях – простоватых, но невероятно цельных образах 
деревенских жителей.  

В 80-е годы на сценах многих театров страны шла пьеса В. И. Белова, имевшая 
первоначальное название «Сцены из районной жизни». С большим успехом она была 
поставлена и в Вологодском драматическом театре. А перенести пьесу на большой 
экран помог случай. В 1982 году Василий Иванович Белов во время отдыха в Пицунде 
познакомился с будущим режиссером фильма «По 206-й» Виталием Кольцовым. 
«Склонил к написанию сценария Белова я, – признавался Виталий Кольцов читателям 
«Призыва». – Но сразу приступить к съемкам не удалось: конфликт сценария замешан 
на пьяной драке. А это, конечно, не всем нравилось. Второй раз вернулись к этому же 
сценарию в 1984 году, но снова были вынуждены прекратить съемки. И вот, спустя 
пять лет, приступили к нему в третий раз» [4, с. 4].  

Сюжет фильма в основном совпадает с содержанием оригинальной пьесы 
Василия Белова. Известный комбайнер Костя Смагин попадает за драку в КПЗ. Так 
получилось, что он стал героем двух газетных публикаций – хвалебной статьи и 
фельетона. Вышли они одновременно. А в результате случился скандал. С именем 
Кости носятся, суетятся в разоличных инстанциях. Но носятся-то, улаживая свои, 
бумажные дела. А до человека, который попал в беду, в сущности, никому нет дела.  

В фильме были заняты многие талантливые актеры: Сергей Гармаш, Павел 
Кормунин, Евгения Добровольская, Мария Скворцова и др. Роль корреспондента 
областной газеты сыграл актер вологодского драмтеатра Вадим Райкин. В эпизодах 
снимались жители Харовска и Харовского района. Съемки фильма «По 206-й» осу-
ществлялись в Харовском районе, на родине автора пьесы, и в Вологде. Сельские 
сцены снимались в ближайшей к Харовску деревне Чертунья. В апреле 1990 года 
состоялся премьерный показ фильма «По 206-й» в вологодских кинотеатрах и в кино-
театре «40 лет Октября» Харовска. На премьеру фильма в Вологду приезжал                                  
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из Москвы с сессии Верховного Совета СССР народный депутат СССР Василий Белов. 
Картина получила приз кинофестиваля «Золотой витязь».  

На фоне премьеры фильма «По 206-й» прошла незамеченной экранизация 
рассказа В. Белова «Скакал казак». В 1989-м уроженец Тотемского района, кино-
режиссер Валерий Чиков снимал в деревнях Оларево, Владычное-1, Иваново Вологод-
ского района свой первый короткометражный фильм «Красный обоз» по этому 
рассказу. Действие фильма происходит во время Великой Отечественной войны,                         
в 1944 году. До Победы осталось совсем немного. Но как трудны последние месяцы 
войны! Тяжело на фронте. Тяжело в тылу. В северной деревне, где остались одни 
старики, женщины да дети, снаряжается последний обоз с хлебом в помощь фронту. 

«Меня прежде всего заинтересовал драматизм времени и человеческих судеб, – 
рассказал Валерий Чиков. – Хотелось создать образ русской деревни – кормилицы 
фронта. Память формирует духовную крепость человека, об этом не раз говорил                       
В. Белов. Кроме того, будущий фильм – это сыновья благодарность всем матерям 
России, выстоявшим в лихолетье войны, вырастившим – какой ценой! – ребятишек» 
[2, с. 104]. 

Фильм вышел на экраны страны в июле 1991 года. Кроме московских артистов, 
в картине снимались и актеры вологодских театров – Валентина Бурбо, Татьяна 
Слинкина, Ева Фидельман, местные школьники.  

Последней по времени экранизацией стала кинокартина режиссера Николая 
Бурляева по роману «Все впереди», которая, как и сам роман, была воспринята 
неоднозначно. Василий Иванович в своем произведении пытался поставить проблемы 
современной семьи, считая, что разрушение ее, которое происходит в современном 
обществе, может обойтись нашему государству очень дорого. Но из множества 
сюжетных линий романа В. Белова режиссер выбрал одну, поэтому сценарий, 
воплощенный на экране, приобрел мелодраматический характер.  

Не вызывает сомнений, что произведения В. И. Белова непросты для интер-
претации, особенно в кинематографе. Очень сложно донести до зрителя художест-
венное богатство и мудрость беловской прозы. Сам писатель большинство кинокартин, 
снятых по его произведениям, не очень жаловал, был зачастую недоволен вопло-
щением своих произведений на экране и даже сделал в связи с этим резкое признание: 
«Я вообще кино не люблю… Я считаю, что кино – искусство синтетическое, а это уже 
плохо… Я признаю таких деятелей кино, как великий Жан Габен или Шукшин. Когда 
человек сам делает сценарий, сам актер и сам постановщик, то вот такой кинематограф 
я признаю» [3, с. 11]. 

Из всех шести экранизаций Василий Иванович выделил телеспектакль 
«Плотницкие рассказы», высоко оценив работу Бориса Бабочкина. Частично он отметил 
определенные положительные моменты в фильмах «Целуются зори» и «По 206-й».                                 
И совершенно неприемлемой для него оказалась экранизация романа «Все впереди».                      
Вот небольшой отрывок из интервью писателя Татьяне Кануновой, которая в течение 
многих лет изучала историю съемок фильмов в Вологодской области: 

« – Василий Иванович, по вашим произведениям сняты фильмы «Африканыч», 
«Плотницкие рассказы», «Целуются зори», «По 206-й», «Все впереди». Удалось                           
ли кинематографистам передать ваши мысли? 

– У меня юмористическое отношение ко всем этим фильмам, кроме, может 
быть, телевизионного фильма с Борисом Бабочкиным «Плотницкие рассказы», там 
более или менее подход серьезный. Остальные сделаны несерьезно. Можно было                     
бы назвать серьезной комедию Сергея Никоненко «Целуются зори». Но там так много 
было вырезано, целые сцены, финал вырезан. А тот, что в фильме, сделан помимо моей 
воли. Снят был прекрасный материал с помощью моего друга, оператора Анатолия 
Заболоцкого. Великолепные сцены были. И материала было очень много. Но когда 
наступил период монтажа, тут Никоненко сник. А ведь именно в монтажной создается 
фильм. Я уважаю Никоненко, но здесь он оплошал. Много из-за этого в фильме 
потеряно, нет настоящего финала. Нельзя, конечно сбрасывать со счета, что в кинема-
тографе была жестокая цензура. Так что много было сложностей. Фильм «Африканыч» 
вообще сняли за неделю. Это, конечно, несерьезно. 

Фильм «По 206-й» режиссера Кольцова в целом ничего. Но есть там такие 
эпизоды, которые я бы в картину не включил. Но у киношников свои вкусы. А с филь-
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мом «Все впереди» вообще получился скандал. Режиссер фильма Николай Бурляев 
много своевольничал. Многие киношники считают себя гениями. Вот и Бурляев. 
Сделал совершенно не то, что я хотел. И с Заболоцким у него по той же причине 
произошел конфликт. Я думаю, фильм не получился, хотя снимали его на уважаемой 
киностудии «Беларусьфильм» [1, с. 4].  

Зритель тоже может по-разному относиться к воплощению на экране беловских 
героев и сюжетов. Но нельзя отрицать, что состоявшаяся экранизация произведений 
замечательного русского писателя в какой-то степени расширила взгляд на его 
творчество, привлекла внимание тех, кто читал его произведения, и мотивировала к 
прочтению тех, кто не читал. Хотелось бы, чтобы российский кинематограф обратился 
и к другим произведениям Василия Белова, что способствовало бы дальнейшей 
популяризации его творчества.  
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ПО СТРАНИЦАМ  ОМСКИХ  ИЗДАНИЙ 
 
Аннотация. Представлен обзор произведений авторов направления «Деревенская 

проза», книги которых были опубликованы в Омске и произведения которых вошли в 
литературно-художественный альманах «Тарские ворота». Рассмотрены повести и рас-
сказы А. Н. Плетнева, М. П. Малиновского, В. Я. Кузнецова и Георгия Петровича                              
(Г. П. Хлусевича). Показаны параллели с творчеством В. И. Белова. В фокусе внимания – 
жизнь деревни, любовь к родной земле, уважение к труду, человечность.  

Ключевые слова: «деревенская проза», омские издания, повести и рассказы, литера-
турно-художественный альманах «Тарские ворота», параллели в творчестве писателей. 

  
Мы живем в изменчивом мире, где при всех переменах незыблемыми остаются 

человеческие ценности. И литература, как искусство слова, призвана поддерживать то, 
что проверено веками. В этом ее суть, здесь ее служение.  

 Деревенская тема широка, как родное поле. Беловские чтения дают возможность 
говорить не только о Василии Белове, но и о Федоре Абрамове, Викторе Астафьеве, 
Валентине Распутине, Александре Солженицыне, Василии Шукшине и многих других.  

 Творческой концепции «деревенской прозы» соответствуют произведения 
омских авторов, среди которых в первую очередь нужно упомянуть имена Александра 
Плетнева и Михаила Малиновского, публиковавшихся в основном в поздний совет-
ский период. Деревни, где прошло их детство, Трудовая и Бороковка, – сибирские 
сестры беловской Тимонихи. Во взрослой жизни у Плетнева были Артем с его шахтой 
«Дальневосточная» и Омск; у Малиновского – Томск, Норильск, Омск. Но сердцем они 
остались там, где родились, в написанных строках живет душа возделывающего                
землю народа.  

Когда читаешь повесть А. Плетнева «Дивное дело» [4, с. 3-82], кажется, что 
знаешь каждого жителя деревни, в курсе всех происходящих в ней событий и не только 
тех, что касаются труда землепашцев, но и тех, что связаны с делами сердечными не 
всегда, к сожалению, счастливыми, – до того реалистично изображение.  

 Время тяжелое: предвоенные и военные годы, послевоенная неустроенность. 
Старшее поколение и гражданскую помнит. Но каждую весну все начинает вращаться 
вокруг главного: «Наша барабинская пшеница – золото» [4, с. 12]. Да, уж есть, где 
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пахать-сеять. Трудности, трудности… А жизнь берет свое. Как не запомнить девушку 
по имени Лида, как не полюбоваться ее молодостью: «Глаза смеются и будто говорят: 
вот сколько в нас счастья – берите, черпайте из нас, его всем хватит вволю» [4, с. 9]. 

 Главный герой повести Сережа, от лица которого ведется повествование, 
«родился в прохладный полдень на жатве, можно сказать, с миром природы                             
в глазах» [4, с. 21]. Помнится ему, что «в конце мая отец пригнал из района трактор» ЧТЗ 
[4, с. 4], а учитель Николай Иванович сказал: «Ну вот, Сережа, теперь ты сын трак-
ториста. Бывало, сын попа, пастуха… А теперь – новое имя-звание. Дивные дела 
делаются!» [4, с. 11]. И с детским нетерпением Сережа думает, что «завтра, может быть, 
отец возьмет его в степь пахать» [4, с. 20]. Но не только труд на земле отраден. Есть у 
учителя сокровище – книга стихов Пушкина. И прекрасные строки «Румяной зарею 
покрылся восток…» легко запоминаются мальчику, вводят в мир словесности, 
неразлучный с миром природы, уже ему знакомым.  

 В грозные времена обостряются чувства: до предела доходят и любовь, и нена-
висть. «Война отняла у меня детство, хлеб, учебу. Зато дала мечту…Нет, никогда 
позже у меня не было столько мечты, как в войну. И радости никогда мною столько                  
не ожидалось как в войну» [4, с. 42]. 

Связь поколений – вот основа для формирования, сохранения и развития 
традиций. Традиции живы, если им следуют новые поколения.  

 В простых словах дедушки и бабушки из рассказа «Память» [2, с. 9-25]                  
М. Малиновского, часть которых по своей краткости, выразительности и закон-
ченности мысли можно отнести к афоризмам, сокрыта народная мудрость. 
Ненавязчиво, между делом наставляют они младших в семье, показывают свое 
отношение к труду. И не только тем, чьи детство и молодость пришлись на теперь уже 
далекие годы, но и тем, чьи юные умы привыкли к цифровым технологиям, полезно 
воспринимать смысл их слов, постигать традиционные жизненные истины. «Ты, сынок, 
приучайся работать отчетливо. Труд, когда он отчетливый, должен глаз радовать, 
создавать приятность» [2, с. 10]; «Еще, доченька, чуток. Полдела – не дело» [2, с. 11]; 
«Безделье силы не прибавит» [2, с. 16]. 

 В 2011 году в омской периодике появилось новое издание – литературно-
художественный альманах «Тарские ворота» с приложением – журналом «Иртышъ – 
Омь» (позднее – в тандеме с журналом «Иртышъ – Омь»), в котором среди прозы, 
поэзии, очерков и публицистики тоже живет деревня. 

Интересно отметить, что название альманаха связано с Тарскими воротами 
Омской крепости. Морозным январским днем 1850 года через эти ворота в острог 
прошли две впряженные в кибитки тройки. В кибитках среди других каторжан 
находились осужденные по делу петрашевцев писатели Федор Михайлович 
Достоевский и Сергей Федорович Дуров и испытывали все тяготы дороги – ехали                           
в кандалах. Картины старого Омска позднее появятся в «Записках из мертвого дома».  

Проблема разрушения деревни, искажения основ существования кормилицы – 
проблема общественная, и на нее остро реагирует литература. Больно читать начало 
повести Виталия Кузнецова «Старик и псы» [1, с. 39-81], шокирующее описанием того, 
что стало с когда-то богатым жильем. «Давно покинутая людьми старая сибирская 
деревня, еще дореволюционной застройки, буйно зарастала молодым лесом. От прежних 
дворов не осталось и следа. Обветшалые и покосившиеся деревянные дома, прогнивая 
и покрываясь серым мхом, постепенно осаживались в землю.  

 Некогда процветающее село, с добротными бревенчатыми домами и зажиточ-
ным хозяйством, стало вдруг ненужным «новому» миру: в годы советской перестройки 
разграбленное разгулом безнаказанной преступности и окончательно покинутое 
селение превратилось в кладбище человеческих судеб. Обезлюдевшую деревню ныне 
занимали брошенные и уже успевшие одичать собаки; словно монгольские кладби-
щенские псы, бродили они среди разрушенных строений.  

 И все же, несмотря на жуткую опустошенность бывшего многолюдного 
селения, в одном из уцелевших на окраине домов жил старик, забытый всеми, послед-
ний житель заброшенной деревни. Он уже давно остался один, и только свора 
одичалых собак окружала его. Несколько псов, более всего привязанных к нему, жили 
рядом с домом и всегда неразлучно следовали за стариком. Псы охотно подчинялись 
ему, воспринимая его вожаком своей стаи. Высокий сухощавый старик был еще крепок 
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и жилист. Дух жизни, глубоко засевший в сознании одинокого человека, помогал ему 
справляться с трудностями в суровых, совсем не приспособленных для старости 
условиях» [1, с. 39–40]. 

 Не поддается это пониманию привыкших к комфорту: выживание человека, 
конкурентная борьба псов с волками за пропитание и территории. И все-таки…                       
и все-таки… Оптимистичной ноткой звучит надежда. «Тут-то благодать, простор,                        
да и жизнь-то видать глубже. Корни мои здесь – незатейливо, но верно отвечал старик 
отказом» на настойчивый совет переехать [1, с. 43]; «И, слава Богу, никто не знает 
сколько кому отмерено и что будет завтра: может все будет не так уж плохо. И лишь 
эта надежда дает возможность жить» [1, с. 45]. 

В деревнях, описанных в рассказе Георгия Петровича (Георгия Петровича 
Хлусевича) «А ты знаешь?» [3, с. 88–98], ситуация другая. Жителей много, достаток 
есть, о бедности говорить не приходится. Вот только отношения… Они разные, иногда 
пугающие в своей простоте. Отношения между людьми, отношение человека к живот-
ному. Представляется возможным сравнить рассказ «А ты знаешь?» с тургеневским 
«Му-му» по силе воздействия на читателя.  

Повествование о местах, далеких от урбанизации, часто сопровождается опи-
санием природы. Природа северного края, столь близкая Василию Ивановичу Белову –                 
а как не отметить, что административно-территориальная единица, к которой в 1932 году, 
году рождения будущего писателя, относилась его родная деревня Тимониха, называлась 
«Северный край», – произвела глубокое впечатление на автора предлагаемой Вашему 
вниманию статьи, которая одиннадцатилетней девочкой с бабушкой гостила у родствен-
ников в городе Устюжна Вологодской области. Через годы детские впечатления нашли 
отражение в описании воспоминаний героя повести, участника гражданской войны. 
«Акварель», повесть или хроники минувших лет, опубликована в трех выпусках 
альманаха «Тарские ворота» [5, с. 253-271], [6, с. 201-218], [7, с. 255-256], причем выпуски 
2015 – 2016 и 2016 – 2017 годов посвящаются 300-летию Омска, в истории которого 
гражданская война сыграла огромную роль, а непосредственно публикация второй части 
повести в выпуске 2016 – 2017 годов – 100-летию революционных событий в России.  

 «Увидел, и теперь он навсегда твой, этот сказочный лес, немного отличаю-
щийся от представляемого, но ничуть ему не уступающий. 

Лес зеленый, густой, с неизведанной дремучей чащей; придет срок, и осень 
одарит его золотом, а зима – серебром. Тяжелые, колючие ветви елей, вершины сосен, 
где резвится ветер, янтарные капли на неровной коре, светлые березы, низкорослый 
кустарник. Он – сила, он – величие, царит он под высоким небом, но при этом не пугает, 
смотрит ясными очами.  

 Повсюду – украшение леса – грибы, яркие или невыделяющиеся, кто стоит 
стройно, кто под мох прячется.  

 Вкус ягод долго держится на губах.  
 На тихой Мологе видно, как кувшинка тянет свой стебель со дна к поверхности 

воды, но нельзя срывать эту летом хранящую все оттенки снега северную прелесть – 
лодка может перевернуться.  

Диво-дивное, душенька, лапочка, милая Устюжна» [6, с. 211]. 
Страницы, написанные Василием Ивановичем Беловым. Бесценное наследие: 

«Привычное дело», «Воспитание по доктору Споку»…  
Страницы, написанные омскими прозаиками. Просматриваются параллели                      

с творчеством Белова: параллели в трактовке художественных образов, подходах                           
к изображению событий и их осмыслению – порой совпадает и время действия. Звучит 
протест против разрушения того, что создавалось не одним поколением. При этом, 
главное соответствие – в фокусе внимания жизнь деревни, любовь к родной земле, 
уважение к труду, человечность.  

Безусловно, в одной статье невозможно охватить все аспекты творчества 
омских авторов, известных и начинающих. Важно то, что время идет и наши издания 
пополняют копилку деревенской прозы. Процесс продолжается, ибо тема актуальна и 
для тех, кто пишет, и для тех, кто читает. 
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ИЗОБРАЖЕНИЕ ДЕРЕВНИ В ТВОРЧЕСТВЕ  
В. БЕЛОВА  И  П. МАКШАНИХИНА 

 
Аннотация. В статье рассматриваются факты биографии и творчества двух 

вологодских писателей В. И. Белова и П. В. Макшанихина – представителей направления 
«деревенской прозы». Проводится сопоставление образов наиболее значимых произве-
дений писателей, рассматриваются черты сходства в изображении крестьянина – 
труженика, в описании колхозной жизни.  

Ключевые слова: вологодский край, «деревенская проза», русская деревня, 
крестьянский труд. 

 
Имя В. Белова прочно вошло в русскую литературу, как автора «деревенской 

прозы» и знатока этнографии. Деревенская жизнь отразилась на характере В. Белова, 
все это он доказывал в своих произведениях на протяжении всей творческой жизни. 
Ему с детства были хорошо знакомы природа, традиции, жизнь и быт вологодских 
селений. Он родился и вырос в разоренной деревне Тимонихе такой же, как сотни ей 
подобных вологодских деревень. Его детство совпало с Великой Отечественной 
войной. Он рано узнал, что такое тяжелый крестьянский труд на земле, что такое голод. 
В. Белов много ездил по родной вотчине, любил встречаться с местными жителями. 
Результатом таких поездок стали его произведения. Главный их герой – крестьянин, 
человек труда, любящий русскую землю и умеющий работать на ней.  

Выходец из крестьянской семьи, В. Белов легко находил общие темы для бесед. 
Люди открывали ему самые сокровенные мысли, не боялись рассказывать о своих 
делах, чувствах и переживаниях. Первой повестью писателя стала «Деревня Бердяйка» 
[2], которая впервые была опубликована в 1961 году. В ранних произведениях 
(«Плотницкие рассказы», «О чем поет гармонь» и «Сельские повести» и др.) Василий 
Иванович старается высказать свои эмоции, показывая любовь к природе, к людям, 
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живущим на селе и ненависть к городской жизни. Эти произведения носят автобио-
графический характер, в них описываются ранние годы В. Белова и его семьи.  

Публикация повести «Привычное дело» поставила имя Белова в первый ряд 
авторов «деревенской прозы» [5]. Повесть посвящена жизни в глухой деревне. 
Трудности жизни: бедность и бытовые проблемы, отсутствие помощи и сочувствия – 
самое обычное дело, вошедшее в привычку. В повести «Привычное дело» перед нами 
разворачивается жизнь и судьба простого деревенского труженика Ивана Африканыча 
Дрынова, участника Великой Отечественной войны, и его жены Катерины. Автор                         
с большой любовью и уважением относиться к своим героям, это близкие его сердцу 
люди. Герой повести – простой крестьянин, рядовой колхозник, имеющий большую 
семью. Писатель не наделяет своего героя особенными качествами и талантом. Он и 
выпивает от безысходности, и как работник ответственный. И характер у него 
покладистый, любит свою жену Катерину. Его любят соседи, он имеет боевые награды 
и с начальством он не спорит, когда его несправедливо обирают.  

Сюжет повести раскрывает яркие картины повседневности. С любовью писатель 
показывает череду житейских забот. В подробностях описывает спокойное течение 
крестьянской жизни. Мир крестьянской семьи держится на любви и самоотверженности. 
Белов трогательно описывает взаимоотношения двух любящих друг друга людей, показы-
вает правдивые детали трудовой жизни современной деревни. Писатель без прикрас 
изображает современную деревню, которая через двадцать лет после войны никак не 
выбьется из нищеты. Описывая житейские будни деревни, автор показывает неспра-
ведливое и преступное отношение к труженику села. Беспредельное трудолюбие 
Катерины, ее преданность своей семье, детям, родному очагу, унаследованы ею от 
поколений таких же матерей, как и она. Они так же поднимались в три часа и так же 
после родов на следующий день выходили на тяжелую крестьянскую работу. Это 
качество остро отражается в заботе о семье и в труде на ферме. Непосильный труд 
быстро старил людей, а иногда и безвременно сводил в могилу. Так вышло и с Кате-
риной. Это было естественно в старой деревне и не может быть нормой в наших 
условиях. Драматична и печальна повесть В. Белова, но и светла от особенного света, 
который исходит от его героев – ярких народных характеров, написанных с любовью. 
В повести остро поставлен вопрос о судьбе деревни – хранительницы духовного уклада 
жизни.  

Традиционное крестьянское трудолюбие, преданность своему хозяйству слива-
ются у героев Белова с преданностью коллективному хозяйству. Таков, например, 
герой рассказа «Кони» [3] – мужик по прозвищу Лабутя. Одинокий человек, неизвест-
но откуда взявшийся в селе, он всей душой предан порученным ему лошадям. В них 
весь смысл его жизни, без них он, кажется, и не представляет своего существования. 
Когда сдали коней, исчезает куда-то и Лабутя. Очень драматичен рассказ «Весна» [1] 
– история о страданиях, выпавших на долю крестьянина-труженика в пору военного 
лихолетья. Один за другим погибают три сына на фронте. Умирает, не выдержав этих 
ударов, жена. Отчаяние так сдавило Ивана Тимофеевича, что он пытался покончить с 
собой, но, к счастью, ему помешали, он возвращается к жизни. Рассказ заканчивается 
словами, выражающими основную идею произведения: «Надо было жить. Сеять хлеб, 
дышать и ходить по этой трудной земле, потому что другому некому было делать все 
это…» [1, с. 375]. Труд придает человеку силы. Примером тому служит эпизод 
«воскрешения из мертвых» деда Николая в повести «Деревня Бердяйка». Почти 
умирающий дед выздоравливает благодаря тяге к его любимому крестьянскому 
занятию – к косьбе. Дед оживает, когда явственно слышит голоса баб на лугу, звон 
наставляемых кос и даже комариный писк.  

Под конец советской власти Василий Белов пишет книгу очерков «Лад» –                      
о былой деревенской гармонии, взаимосвязанных сферах жизни и занятиях сельского 
жителя: календарных приметах, полевых работах, детских играх, церковных празд-
никах, ремеслах и промыслах [4].  

Русская деревня – душевная боль писателя и предмет изображения. Много                       
на селе, в вологодской глубинке, было насаждено искусственно, но еще теплиться очаг 
русской самобытности и неповторимости русского уклада деревенской жизни.                          
Вот, что хотел видеть В. Белов, о чем писал в своих романах и повестях. Писатель 
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переживал за судьбы сельских тружеников. Все творчество В. Белова пронизано 
чувством долга, ответственности и вины за все, что твориться в деревне.  

 Стремление увидеть коллективизацию «изнутри» присуще нашему земляку 
писателю уроженцу деревни Сковятино Череповецкого района Вологодской области 
Павлу Васильевичу Макшанихину. Многие факты его биографии отражены в вос-
поминаниях современников [11]. Он родился в 1908 году в крестьянской семье.                        
Как пишет брат писателя Александр Васильевич, «Павлу посчастливилось закончить 
школу (есть удостоверение) [13], и поступить для дальнейшей учебы на открывшийся 
тогда в Москве «Рабфак».  

Павел Макшанихин является одним из первопроходцев вологодской «дере-
венской прозы». Он очень рано начал писать о жизни вологодской глубинки.                      
В 1925 году в ленинградском журнале «Резец» был напечатан его первый рассказ 
«Савин бор», в котором описывается живописное место, расположенное в 5 км                                
от д. Николо-Раменья. П. Макшанихин понимает, что ему не хватает знаний жизни                    
для серьезного творчества, и тогда Павел Васильевич принимает решение уехать                            
в Рязанскую область, чтобы лично принять участие в коллективизации. Он становится 
живым свидетелем и активным участником этого великого поворота в жизни деревни. 
Вернувшись в Москву П. Макшанихин проучился еще три года в институте народного 
хозяйства им. Плеханова, совмещая учебу с работой в газете. Плечом к плечу он 
работал с героями своих будущих книг, в годы Великой Отечественной войны воевал 
на Волховском фронте. Был комиссован по ранению в 1944 году. В 1950 году                                     
П. Макшанихин меняет место жительства и уезжает из Москвы в Свердловск.                              
Там он работает несколько лет корреспондентом и редактором областного радио,                         
не обрывая связи с предприятиями и колхозами. В 1959 году был принят в члены      
Союза писателей. Он всегда был в гуще всех событий, происходивших на селе.                            
По крупицам собирал наблюдения для создания образов героев своих будущих очерков 
и повестей. Накопив столь важное для писателя знание жизни народа, П. Макшанихин 
вернулся к литературе.  

На протяжении многих лет творчество П. Макшанихина отражалось только                      
в повестях и очерках. В 1954 году вышел первый сборник рассказов и повестей               
П. Макшанихина «На большом тракте» [7], в 1959 году автобиографическая повесть 
«Мне просто повезло» [6], в 1960 году «Серебристые тополя» [9], «В семиверстных 
сапогах» [9]. В 1964 году Павел Васильевич закончил писать «главную книгу» всей 
своей жизни «Родимая сторонка» [8], которую задумал написать, еще находясь раненым 
в госпитале, тоскуя по своей малой родине. В романе он называет ее Курьевкой.                                 
Свой последний исторический роман «Гром в марте» П. В. Макшанихин писал до конца 
своих дней, к сожалению, текст так и остался незаконченным.  

 «Главную» свою книгу «Родимая сторонка» писатель создавал медленно,                      
не пугаясь идущих в стране бурных событий. Писал почти двадцать лет о своей родной 
деревне Сковятино, о ее жителях, которые перенесли все тяготы и лишения в годы 
великого перелома на селе. В одном произведении писатель соединяет череду событий, 
происходящих в тридцатые, сороковые, пятидесятые и начало шестидесятых годов.                      
П. Макшанихин раскрывает разные грани сложных, порой драматических событий 
сельской жизни, стараясь осмыслить исторический опыт советского народа.  

Русскую деревню П. Макшанихин любит и хорошо понимает, как и В. Белов.                   
В своем творчестве он так же передает поэзию крестьянского труда и быта – будь то сено-
кос с шуршанием и шипением травы под сверкающими косами или другая работа.                     
И точно так же любит и понимает деревенских людей и, в первую очередь,                                      
то поколение, которое прошло через бури «великого перелома», как и он сам. Курьевка 
на всем протяжении действия романа остается рядовой российской деревней, 
заброшенной далеко от больших дорог истории. Ни разу не докатывались сюда 
вражеские полчища, и гражданская война обошла стороной. Но это не значит, что 
деревня с ее жителями оторвана от судьбы всей страны. Наоборот, она воплощает эту 
судьбу, потому что как все пережила за это время русская земля, так все это выстрадала 
и маленькая Курьевка. Вместе со всем народом встретила она и новую свою долю в тот 
день, когда вернувшийся из Питера солдат-большевик Иван Синицын поднял на самую 
большую березу красный флаг, на котором было написано: «Вся власть советам».                        
С того дня и началась в Курьевке трудная и радостная новая жизнь. На первом этапе 
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идет борьба бедноты и богатеев. Затем появляется новый герой романа Тимофей 
Зорин. Его писатель показывает человеком рассудительным, с юмором подходит                          
к описанию семьи героя: сыновей Тимофея Зорина (Михаила, Василия и Алеши) и жены 
Соломаниды.  

Народная смеховая культура, отраженная В. Беловым в «Привычном деле», 
столь же мастерски показана и П. Макшанихиным. Вокруг Тимофея Зорина 
завязываются борьба между сельскими коммунистами и кулаками. И те, и другие 
стремятся сделать Зорина своим союзником. Ведь Тимофей с его неторопливой 
рассудительностью и добротой, с его бережливостью и хозяйственной смекалкой,                       
с бесконечным трудолюбием и мудрым пониманием земли, с его уважением к людям – 
труженикам (подобно Ивану Африкановичу Дрынову) концентрирует в себе всю 
поэзию крестьянской жизни деревни. Лучшие человеческие качества Тимофея нахо-
дятся в постоянном противоречии с узостью его жизненных интересов, как и у Ивана 
Африканыча, так что самые хорошие намерения то и дело оборачиваются горем                             
и болью для близких людей. Борьба происходит не только вокруг Тимофея, но и внутри 
его самого.  

Представитель фабрики Трубников также не выпускает из виду Тимофея 
Зорина, приглядывается к этому хмурому мужику. И чем больше проходит времени, 
тем очевидней становится для нового председателя каждое проявление ревнивой 
заботы «убежденного единоличника» о коллективном добре, о делах новорожденной 
артели – качества хозяина, труженика, стихийного коллективиста, которые тысячу лет 
формировались мужицким трудом и составили действительную основу крестьянской 
природы. Но остался и вырос крестьянин – человек земли, брат рабочего класса. 
Писатель противопоставляет мужика – труженика и мужику – хозяину, видя в этом 
процесс постоянный и неизбежный. Он прослеживает в своем герое интересные                             
и значительные противоречивые душевные переходы. Не нужда, не принуждение 
приводит Зорина в колхоз, а неизбежный и естественный шаг, внутренняя убеж-
денность в том, что только здесь найдет он всю радость дружного крестьянского труда, 
всю полноту хозяйской власти на земле. П. Макшанихин раскрыл исконные качества 
труженика и коллективиста в своем герое Тимофее Зорине. 

П. Макшанихин относится к старшему поколению писателей «деревенской 
прозы. Судьба общества и судьба рядового человека выдвинуты П. Макшанихиным 
(как и В. Беловым) на первый план. Оба писателя показывают крестьянина-труженика, 
живущего по законам времени, события жизни разворачиваются на фоне отношений                  
в семье, в колхозе. Со временем у писателей сельский труженик становится красивее, 
сильнее душой, ему уже нужен полный размах: работа, знания, искусство, любовь.                    
Он станет требователен к себе, к товарищам по труду, к руководителям, которым он 
оказал доверие. Жизнь, общество, время открывает перед ним такие глубины и дали,      
о которых и не догадывались предшествующие поколения. Все эти качества человека – 
труженика П. Макшанихин показывает в сыновьях Тимофея Зорина: два старших сына 
работают на заводе, а младший Алексей стал художником. Действие романа уже 
выходит далеко за пределы Курьевки, в сюжете появляются рабочие, инженеры, 
интеллигенты. В начале романа мы знакомимся со старшим поколением Курьевки,                  
а прощаемся уже с их детьми и внуками. И, оглядываясь назад, мы осознаем, как 
сильно изменилась жизнь, как сильно изменились люди. Роман «Родимая сторонка» 
оценен, как труд серьезный, что говорит о его высоком литературном и художествен-
ном уровне. Это доброе и светлое повествование, проникнутое любовью к человеку. 

Масштабы задуманной книги и громадный жизненный материал подтолкнули 
писателя написать «роман из повестей» о своей малой родине д. Сковятино. Все образы 
произведения собирательные, прототипические. Так, из сохранившейся переписки [6] 
мы узнаем, что первую весть о революции привез в деревню из Петрограда солдат дядя 
Степан (родной брат отца П. Макшанихина), и флаг был им повешен на березе                               
со словами «Да здравствует свободная Россия». В образе председателя Ивана 
Синицына угадываются черты первого председателя колхоза «Верный путь» И. В. Ба-
рихина, с которым пришлось работать брату писателя А. В. Макшанихину, являв-
шимся в первые годы организации и становления колхоза членом правления, и грам-
мофон у Барихина был, как и у Синицына, – это не выдумка, а реальный факт. 
Соломанида – жена Тимофея Зорина – это тетка Пелагея (так ее звали), боевая 
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подвижная женщина. Прототипом кулака Яшки Богородицы был мужик из деревни 
Игнатьево, подтверждением тому являются и воспоминания местных жителей, 
беседовавших с писателем во время посещения им «родимой сторонки». Существует 
и та самая «запруда», которую выкопали жители деревни в засушливое лето. Книга 
начинается словами «У Раменского попа в старинной книге значилось, да и старики 
сказывали, что первым поселился Епифан Зорин, где кроме клюквы да горькой калины 
ничего не росло». Церковь была в селе Николо – Раменье, что от деревни Сковятино 
находится в 1,5 километрах.  

Анализ творчества В. Белова и П. Макшанихина дает возможность пред-
положить, что В. Белов является продолжателем «деревенской прозы», начатой                   
П. Макшанихиным. Павел Васильевич стоял у истоков коллективизации, сам участво-
вал в ней. Василий Белов, как человек и писатель более современен и проблемы села 
раскрывает шире и глубже. Это видно по описанию характеров героев, простых 
крестьян, живущих и работающих на земле. У этих авторов общий стиль письма, в чем-
то они дополняют друг друга. Оба выросли в северно-русской деревне и накопили там, 
а также в городе свой жизненный опыт. Именно на вологодской земле сформировались 
особые жизненные формы поведения, представления, обычаи и нравы, художественно-
ремесленные традиции, а также богатый фольклор, который сохранился до настоящего 
времени и привлекался писателями для создания образов своих произведений.  

Можно с уверенностью сказать, что, пока вологодская земля рождает таких 
писателей, книги которых востребованы современным читателем, неравнодушным                    
к проблемам русской деревни, у России есть будущее, есть надежда на возрождение 
современной деревни с ее историческими корнями. 
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ КЛАССИКОВ  

В ИЛЛЮСТРАЦИЯХ А. Ф. ПАХОМОВА 
 

Аннотация. В книге детей привлекают прежде всего рисунки и оформление. 
Мастер книжной иллюстрации Алексей Федорович Пахомов работал с произведениями 
русских классиков и классиков детской литературы. В статье представлен опыт работы 
сельской библиотеки с краеведческим материалом. Сделана попытка через иллюстрации 
пробудить интерес к русской классике, к чтению.  

Ключевые слова: иллюстрации, русская классика, дети, краеведение.  
 
Краеведение является одним из основных направлений библиотечной дея-

тельности. Одна из задач сельской библиотеки – воспитать в подрастающем поколении 
любовь к родному краю, пробудить чувство гордости за наших именитых земляков.  

Примером безграничной любви к своей малой родине является жизнь и твор-
чество художника, графика, скульптора Алексея Федоровича Пахомова. В 2020 году 
отмечается 120 лет со дня его рождения. Народный художник СССР, действительный 
член Академии художеств СССР, лауреат двух Государственных премий СССР                    
А. Ф. Пахомов родился 2 октября 1900 года в деревне Варламово Кадниковского уезда 
Вологодской губернии в крестьянской семье. С нашим краем связаны детские годы 
жизни художника. В 1907 – 1909 годах он посещал Бережецкую церковно-приходскую 
школу, а в 1909 – 1911 годах учился в Васьяновском земском училище в селе Ивачино. 

«Моего отца ряд лет выбирали старостой, поэтому бумага в доме водилась», – 
вспоминает А. Ф. Пахомов. Учительница церковной школы обратила внимание на даро-
вания юного художника и показала его земскому начальнику барину Владимиру Зубову, 
тот, посмотрев рисунки мальчика, пригласил Алешу в свое имение. Уже в имении Зубова 
Пахомов впервые познакомился с иллюстрированными книгами, репродукциями картин 
знаменитых русских художников [3, с. 6]. Именно В. Ю. Зубов сыграл важную роль                  
в судьбе Пахомова, определив его в высшее начальное училище города Кадникова                    
за казенный счет. Затем на собранные деньги отправил юношу в Петроград в училище 
барона Штиглица. Там будущий художник учился у мастеров «золотого века» русской 
графики: В. И. Шухаева, С. Чехонина, В. Лебедева, Н. Тырсы. С 1925 года Алексей 
Федорович Пахомов работал в различных книжных издательствах. За свою творческую 
жизнь проиллюстрировал, оформил более 100 книг для детей. Книги с его рисунками 
издавались и за рубежом. 

Вся жизнь Алексея Пахомова неразрывно связана с его любимым Варламово. 
Лишь в годы Великой Отечественной войны он не посещал родную деревню. Находясь 
в блокадном Ленинграде, он трудился над серией литографий «Ленинград в дни войны 
и блокады» («Ленинградская летопись») и «Ленинград в дни восстановления». В 1946 
году за эту работу А. Ф. Пахомову было присуждено звание лауреата Сталинской 
(Государственной) премии СССР. Иллюстрировал он и «Ленинградский дневник» 
Ольги Берргольц, и «Свидание с Ленинградом» К. Федина. 

В послевоенные года Алексей Федорович Пахомов преподавал (до конца 
жизни) в Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина. В 1989 году 
была учреждена стипендия им. А. Ф. Пахомова для студентов этого института. Один 
из талантливых студентов ежегодно обучается на эту стипендию. Так же когда-то                        
В. Ю. Зубов и кадниковская интелегенция поддержали талант Пахомова [2, с. 294]. 

Каждое лето А. Ф. Пахомов проводил в своей родной деревне Варламово, делал 
зарисовки сельской жизни. Художник никогда не расставался с карандашом и бумагой, 
делал бесконечные натурные наброски. Некоторым жителям Варламово первой 
половины XX века посчастливилось остаться на иллюстрациях и картинах А. Ф. Па-
хомова. На творчество живописца повлияли традиции деревенского уклада жизни, 
простор окружающих пейзажей. Постепенно у иллюстратора сформировался свой 
«пахомовский» стиль: в искусство детской книги пришел обаятельный, большеголо-



120 
 

вый, искренний в своих чувствах и поступках крестьянский паренек. Многие образы 
юных героев собирательные, художник взял их из самой жизни.  

 Для детей книги начинаются с картинки. Поэтому иллюстрации к произве-
дениям и тексты одинаково важны. Главная задача иллюстратора – заинтересовать 
юного читателя, помочь ему зрительно представить образ и действие. Художнику                        
в своей работе необходимо соответствовать тексту произведений. За кажущейся 
простотой рисунка скрыта сложность. За каждой иллюстрацией стоит большой труд 
художника. Нередко читатели хорошо помнят рисунки в книгах, но редко знают имя 
художника. 

Алексей Пахомов ярко и талантливо иллюстрировал произведения русской                         
и иностранной литературы (Л. Н. Толстого, И. А. Бунина, Н. А. Некрасова, В. В. Мая-
ковского) 

В работе по популяризации творчества А. Ф. Пахомова для каждого возраста 
берутся разные произведения:  

для дошкольников – Л. Н. Толстой «Филипок», «Косточка», «Рассказы                         
о детях», В. В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо», С. Я. Маршак 
«Рассказ о неизвестном герое»; 

для начальной школы – В. А. Осеева «Волшебное слово», Н. А. Некрасов 
«Крестьянские дети», И. А. Бунин «Детство»; 

для средних классов – Н. А. Некрасов «Мороз, Красный нос», И. С. Тургенев 
«Бежин луг», А. Толстой «Детство Никиты», М. Зощенко (рассказы), А. С. Пушкин 
«Дубровский» и другие. 

Занятия с детьми проходят следующим образом. Знакомство с книгой начи-
нается с обложки. Детям предлагается прочитать автора произведения, название, найти 
и прочитать фамилию иллюстратора (оформителя, художника). Затем библиотекарь 
кратко рассказывает биографию Алексея Федоровича Пахомова, заостряя внимание                     
на том, что художник – наш земляк, что он родился в крестьянской семье и своим 
трудолюбием смог достичь в творчестве больших вершин. 

Затем рассматриваем рисунок, иллюстрацию. Ребята отвечают на вопросы: 
«Что изображено?», «Как одеты герои? Кто они?», «Как вы думаете, что происходит?», 
«О чем говорит выражение лица?» «Что можно сказать о характере изображенного 
персонажа?» и т. д. В беседе подчеркивается, как много можно изобразить, передать 
при помощи простого карандаша. Зачитывается отрывок из произведения (или весь 
рассказ для малышей), относящийся к рисунку.  

Алексей Федорович Пахомов мог уловить пластические движения и интерес-
ные позы. Ему нравились быстрота и легкость карандашного наброска. Художник смог 
передать непосредственность детского характера, озорного и непоседливого, а то и 
серьезного не по годам. В рисунках запечатлен мир детей с его радостями и огор-
чениями, новизной открытий и будничными заботами. Композиции к рассказам                        
И. Тургенева «Бежин луг» говорят о романтике походов «в ночное». Вместе с героями 
мы вслушиваемся в рассказы мальчишек, сидящих у ночного костра.  

В рисунках А. Ф. Пахомова всегда много точных деталей, метко найденных 
жестов. По иллюстрациям дети лучше понимают обстановку, быт крестьян XӀX века, 
описанных в произведениях русских классиков. Такие точные рисунки появлялись 
благодаря наблюдениям и карандашным наброскам, которые график делал постоянно.  

В библиотечном филиале в 2017 году оформлен альбом «Художник, график, 
скульптор Алексей Федорович Пахомов», который постоянно пополняется новыми 
материалами по данной теме. Кроме того, размещен стенд «Их малая родина – 
Харовский край», рассказывающий об именитых земляках: Василии Белове, Нине 
Груздевой, Генриетте Бурмагиной, а также Алексее Пахомове. Здесь размещены 
фотопортрет художника, фотография дома в деревне Варламово, иллюстрации к произ-
ведениям для детей и репродукции с обложек книг Льва Толстого. Текстовая часть 
содержит краткие сведения о биографии, творчестве, заслугах и наградах художника. 

Считаю, что главная задача библиотекаря по популяризации жизни и творчества 
А. Ф. Пахомова не просто познакомить детей с биографией художника, а сделать так, 
чтобы, услышав фамилию, увидев иллюстрации или портрет этого талантливого 
человека, читатель мог сказать: «Это Алексей Федорович Пахомов – художник, мой 
земляк». 
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ЗЕМЛЯКИ  ЧИТАЮТ  В. И. БЕЛОВА 

(Восприятие личности и творчества писателя) 
 
Аннотация. Данная статья характеризует отзывы читателей библиотеки на произ-

ведения В. И. Белова. Материал позволяет считать, что жители Харовского района любят                         
и уважают своего знаменитого земляка, очень интересуются его творчеством и даже находясь 
вдали от своей малой родины время от времени перечитывают. 

Ключевые слова: Белов, трубаки, посыпушки, луковики, деревня, баушка. 
 
Ежегодно в октябре Харовская районная библиотека собирает в своих стенах 

любителей и почитателей творчества В. И. Белова, нашего замечательного земляка, 
признанного классика русской литературы, писателя-«деревенщика», публициста, чье 
творчество изучалось и изучается сейчас. В своих произведениях он говорит с нами 
«сочным» русским языком. 

Еще к 75-летнему юбилею писателя центральной библиотекой была органи-
зована «очно-заочная конференция «Земляки читают Белова». Цель этой конференции – 
собрать отзывы читателей о произведениях Василия Ивановича, изучить отношение 
харовчан к творчеству писателя. В течение многих лет читатели писали отзывы                               
о произведениях В. И. Белова, делились своими мыслями о прочитанном, участвовали 
в викторинах, конкурсах, акциях «Читаем Белова вместе». Отзывы собраны в отдель-
ные тетради «Читая и перечитывая Белова». Самые интересные отзывы о книгах 
планируется использовать при издании книги воспоминаний харовчан о встречах                         
с В. И. Беловым. 

Обращаясь к отзывам, хочется отметить, что большинство читателей сходится 
в одном: персонажи и герои произведений близки и понятны нашим землякам, ведь                       
у многих детство прошло в деревне, о которой с такой теплотой, нежностью и болью 
пишет автор в своих книгах. 

Как правило, это не столько отзывы о прочитанных произведениях, сколько 
размышления о жизни, о том, что закладывается в нас с детства. И где бы мы                                     
ни оказались в дальнейшем, прочитав книги Василия Белова, мы снова оказываемся                      
на Родине: «Я сама-то на зиму в Северодвинск уезжаю. И там без его книг не могу. 
Почитаю – будто в деревню к себе слетала, воздуху свежего глотнула. Знает он,                        
как слова подобрать, чтобы душу тронуть. И все отсюда взято, из этих мест». 

«Познакомился я с произведениями Василия Ивановича в более зрелом воз-
расте, когда уже жил в Архангельске. Послужили этому следующие обстоятельства.              
В августе 1982 года я отдыхал в санатории «Известия» в Адлере. Взял в библиотеке 
несколько журналов «Октябрь», просматриваю на пляже. Вдруг бросились в глаза 
родные названия: Харовский район Вологодской области, Азлецкий сельсовет, 
деревня Тимониха. Они сразу мысленно перенесли меня с жаркого юга на малую 
родину. По возвращению домой, я прочитал его первые рассказы, повести, роман 
«Кануны» и книгу «Лад». Это была первая встреча с творчеством писателя». 
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«Мне повезло. Посчастливилось так, как счастливится немногим – у меня есть 
баушка [орфография авторская – Е. М.]. Моя баушка – женщина с обычной, похожей 
на миллионы таких же трудных женских деревенских судеб XX века, с удивительным 
старинным именем Ефалия, мать моей матери, уроженка Харовского района. Она 
подарила мне великий, уникальный, многогранный мир русской, северной деревни. 
Каждое мое лето в родной деревне Есиповская было наполнено загадочными, ни на что 
не похожими, завораживающими городскую девочку моментами, словами, 
присказками, песнями, историями. Каждое утро начиналось со сладкого, теплого 
парного молока, с бархатистой нежной пенкой, каждое утро у печурки трубаками 
пыхтел самовар, а потом был чай с посыпушками, ягодниками, луковиками и таким 
уважаемым завсегдатаем – рыбником. Уникальная земля – Вологодчина. Василий 
Иванович Белов особенно почитаем на Вологодской земле – он там родился и вырос – 
в том же Харовском районе. В своей книге «Лад» автор выступает как публицист, как 
историк, фольклорист, собиратель сказаний, песен, эпоса, традиций. Он старательно 
записывает все воспоминания своей матери – Анфисы Ивановны, соседок, односель-
чан, ссылается на известных исследователей народного эпоса и талантливых 
писателей. Василий Иванович проделал большой труд, чтобы передать в поколения 
красоту и величие Русского Севера. Мне было отрадно спросить у баушки про неко-
торую Марью Цветкову и Раисью Пудову из колхоза «Родина» (баушкиного колхоза) –  
их упоминает автор на страницах книги. «Нууу... – протянула баушка, и заокала –               
этих-от я знавала однако. Добрые-ти девки то были, плясуньи». Вот так чудесным 
образом и соединяются незримыми нитями наше прошлое и настоящее. Поэтому 
прошлое – корни наши – так необходимо знать». 

И еще один отзыв о книге «Лад» красноречиво это подтверждает: «Эта книга                  
в цветастой обложке существуете нашей семье столько, сколько я себя помню                    
(и неудивительно – год выпуска 1989). Обложку, впрочем, я загубил уже к первому 
классу – уж больно интересно было рассматривать чудесные «деревенские» фото-
графии! Иногда читал и отдельные статьи из нее (особенно мне нравился рассказ о том, 
как делали лодки – долбили, смолили и, наконец, спускали на воду). Вообще, «Лад» 
Василия Белова – это серия очерков о жизни русской, точнее – северной, деревни.                    
Эта книга из тех книг, которые написаны вкусно, которые приятно читать. Даже держать 
ее в руках приятно! Приятно рассматривать фотографии, снятые в 70 – 80-х годах прош-
лого века...  

В своем «Ладе» Василий Иванович Белов так занимательно пишет о в общем-то 
чуждых городскому человеку вещах, как пахота, сев и жатва, о работе плотницких дел 
мастеров, что невольно в мыслях устремляешься в какую-то идеализированную русскую 
деревню, с ее ежегодной страдой в поле, с ее приметами на каждый день, с ее знахарями и 
коновалами; все это написано так обстоятельно, что вспоминаешь то время, когда был 
совсем маленьким и когда ездил в гости к бабушке и дедушке в деревню...» 

В своих отзывах читатели отмечают «Рассказы о всякой живности», тонкий юмор 
в «Бухтинах вологодских завиральных», ну и, конечно, повесть «Привычное дело». 

 «Я знаю, что многим неинтересна деревенская тематика. Мне – интересна. 
Именно поэтому повесть Василия Белова «Привычное дело» вызвала только 
положительные эмоции. Конечно, нельзя сравнивать ее с «Братьями и сестрами» 
Абрамова, гораздо более основательным четырехтомным произведением, рисующим 
жизнь русской деревни 40 – 70-х годов XX века. Но, на мой взгляд, Белову хватило                      
и нескольких сотен страниц, чтобы создать интересные характеры, выстроить не-
простой и напряженный сюжет, рассказать нам печальную историю одной семьи. 

Эта повесть не столько об Иване Африкановиче, его личности и судьбе, сколько 
о всеобщем «раскрестьянивании» России. Молодежь бежала в крупные города, 
деревни пустели, лишь немногие готовы были оставаться и тянуть колхозную лямку. 
Сейчас мы пожинаем плоды этого процесса: русская деревня почти умерла. А вместе 
с ней ушли люди, отдававшие свои силы и здоровье земле. 

Хорошо, что Василий Белов сохранил нам ту, другую деревню на страницах 
своей повести. Читаешь – и теплеет на душе. Как-то сразу веришь этим людям, веришь 
вопреки всякому здравому смыслу, восхищаешься их простотой и трудолюбием, 
которые мы уже изрядно подрастеряли по дороге в век XXI». 
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А вот еще несколько строк из отзывов. Это уже о романе «Час шестый»: 
«Сильная грустная, тяжелая местами вещь. Сталин, большевистская верхушка выве-
дены зло, даже карикатурно. Деревенские жители – наоборот, любовно и живо.                      
Над этнографическими подробностями временами попискивала от восторга, настолько 
все детально и живо».  

И в заключение еще один отзыв, который характеризует отношение читателя                    
к творчеству В. И. Белова в целом: «В своих произведениях писатель показал образ 
простого человека, сельского труженика, быт и характер доколхозной и колхозной 
северной деревни. Это понятно и близко многим из нас, его читателям. Для всякого 
большого русского писателя незамедлительная реакция на текущие события, затра-
гивающие судьбу народа, неравнодушие к несправедливости, желание предупредить, 
предотвратить большую беду – является неотъемлемой чертой творческого характера. 

Произведения писателя и его творческая жизнь служат примером чистой 
совестливости, верности родной земле. Они призваны сделать прививку нравствен-
ности, ощущения своих корней в прошлом, в истории нашего края для подрастающего 
поколения». 

Цитировать можно бесконечно. Работа по сбору отзывов, раскрывающих 
отношение харовчан к литературному творчеству В. И. Белова, будет продолжаться и 
дальше. Поэтому каждый из присутствующих в эти дни в библиотеке может высказать 
свое мнение, поделиться мыслями как о своем любимом произведении Василия 
Ивановича Белова, так и о творчестве нашего земляка в целом. 

Собранные отзывы служат подспорьем в нашей работе, их используют уча-
щиеся при подготовке сообщений и докладов по творчеству В. И. Белова. Материалы 
отзывов интересны и ценны тем, что их смогут прочитать будущие поколения 
читателей. А в целом все это способствует популяризации творчества нашего земляка, 
писателя В. И. Белова. 

 
 

М. А. Сергеева 
г. Вологда 

 
15  МГНОВЕНИЙ  С  БЕЛОВЫМ 

(Из опыта работы Центра писателя В. И. Белова) 
 
Аннотация. В статье освещается история создания Центра писателя Белова в Вологде, 

описываются многообразные направления и формы работы его сотрудников с различными 
категориями населения города и области. 

Ключевые слова: В. И. Белов, Беловские чтения, библиотека, музей, Центр писателя, 
Централизованная библиотечная система, творчество писателя, экспозиция. 

 
Прошло пятнадцать лет с того дня, как в Вологде открылся небольшой, но очень 

уютный Центр – место, посвященное знаменитому земляку, известному во всем мире 
писателю Василию Ивановичу Белову. Место, которое стало центром притяжения                   
для творческих и читающих людей и объединило всех неравнодушных к творчеству 
Белова. 

Безусловно, кто-то скажет, что имя писателя, ставшего еще при жизни класси-
ком, заслуживало на тот момент более масштабного музейного проекта, но то, что было 
создано благодаря усилиям работников библиотеки, являлось искренним, настоящим 
выражением народной любви к автору «Привычного дела», «Лада», трилогии «Час 
шестый». Все, что понадобилось для создания Центра – это искренняя заинтересован-
ность в его создании, а также долгий и кропотливый труд, приближающий к осу-
ществлению задуманного. С любовью собранные и оформленные материалы наполнили 
душевным теплом комнаты в библиотеке, выделенные для организации музейной 
экспозиции. 

Идея создания Центра принадлежит первому его руководителю – Бельевиковой 
Людмиле Константиновне – главному библиотекарю Централизованной библиотечной 
системы г. Вологды. От идеи до воплощения был достаточно длительный период, 
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полный раздумий. Преодолеть сомнения и неуверенность в собственных силах 
оказалось значительно труднее, чем в дальнейшем реализовывать конкретные задачи. 

По словам Людмилы Константиновны, ей помогла огромная любовь и ува-
жение к нашему земляку, а еще ответственность пред теми, кто любит творчество 
писателя, гордится тем, что живет в одном городе с классиком русской литературы,                   
но особенно – перед подрастающим поколением, которое в современном мире 
оказалось оторванным от духовно-нравственных ценностей. Когда делаешь что-то                     
с любовью, душа подскажет правильное направление и поможет преодолеть сомнения. 

За год до открытия идею создания Центра поддержали все посвященные                     
в замысел: писатели, читатели, библиотекари, отдел культуры и исторического 
наследия администрации г. Вологды, руководство МУК «ЦБС» г. Вологды. Оставалось 
самое главное и самое сложное – получить согласие самого Василия Ивановича Белова. 

Когда согласие было получено, начался первый этап – создание условий для 
сохранения, изучения и популяризации творчества писателя В. И. Белова. Перед 
создателями Центра стояли две конкретные первостепенные задачи: организация 
постоянно действующей экспозиции, а также наполнение деятельности Центра 
качественным содержанием. Для этого было необходимо сформировать фонд из книг 
писателя, литературы о его жизни и творчестве, статей из периодических изданий, 
автографов, рукописей, фотографий, видео- и аудиозаписей, личных вещей. 

Писатели, читатели, библиотекари, краеведческий музей, местные коллекцио-
неры, издатели, а также сам Василий Иванович, его супруга Ольга Сергеевна и сестры 
писателя – вот тот круг людей, с которым довелось сотрудничать библиотекарям при 
сборе материалов. 

Людмила Константиновна Бельевикова летом 2004 года даже побывала на ро-
дине писателя в деревне Тимонихе вместе с Василием Ивановичем. Это позволило еще 
больше углубиться в тему. Ведь именно там была написана большая часть его 
произведений, а герои книг жили в окрестных деревнях. Более года продолжалась 
работа по сбору, обработке, оформлению материалов и документов, связанных с жизнью 
и творчеством В. И. Белова. К апрелю 2005 года в Центральной детской библиотеке                     
по адресу г. Вологда, ул. Панкратова, д. 75 была отремонтирована небольшая комната, 
предназначенная для экспозиции. 

26 апреля 2005 года состоялось торжественное открытие Центра писателя                         
В. И. Белова. На мероприятии присутствовал сам писатель, Ольга Сергеевна Белова, 
родственники, писатели, художники, читатели библиотеки, детские творческие 
коллективы, гости от администрации области и города. Вологодские писатели 
подарили серию книг, памятные фотографии, вырезки из газет, передали библиотеке 
теперь уже ставшие раритетными вещи. Цель была достигнута – Центр открылся,                      
а Василий Иванович не был разочарован и оценил проделанную работу. Открытие 
стало значимым культурным событием в жизни города.  

Создание Центра писателя именно в Центральной детской библиотеке города 
Вологды не было событием случайным, спонтанным. Слово Белова для подрастаю-
щего поколения важно, значимо. Оно формирует ценностные и нравственные ориен-
тиры молодых людей. Именно поэтому сразу после открытия активными посетителями 
Центра стали учащиеся школ, педагоги, воспитатели, участники семинаров и курсов 
повышения квалификации, школьные библиотекари, работники культуры и образова-
ния, от которых стали поступать запросы, связанные с жизнью и творчеством писателя. 
В первые годы работы Центр являлся единственным в России местом, обладающим 
максимально полным собранием книг, документов и вещей В. И. Белова. 

Затем встал вопрос о разработке новых привлекательных форм работы с моло-
дежью. Так возникла идея проведения юношеских Беловских чтений. Одно из самых 
важных и значимых событий в истории Центра произошло в 2009 году. 2 декабря этого 
года в Центре писателя В. И. Белова состоялись I юношеские Беловские чтения                       
«О Родине душа моя болит». В строке, ставшей названием мероприятия, заключена 
суть творчества писателя, его человеческая, гражданская, творческая позиция и ответс-
твенность за судьбу родной земли, малой родины, России. 

Цель юношеских чтений – содействие в духовно-нравственном, патриотичес-
ком воспитании и творческом развитии личности учащихся; популяризация творчества 

https://centr-belova.ru/o-v-i-belove#_blank
https://centr-belova.ru/o-tsentre/otkrytie-tsentra#_blank
https://centr-belova.ru/o-tsentre/otkrytie-tsentra#_blank
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В. И. Белова. В них приняли участие 15 школьников, учащиеся 8 – 11 классов. По итогам 
чтений был выпущен сборник работ участников. 

 «День 2 декабря отныне войдет в историю и Центра Белова, и Центральной 
детской библиотеки, да, собственно, и всего города. Именно сегодня мы с вами 
закладываем замечательную традицию проведения ежегодных юношеских чтений», – 
сказала, обращаясь к юным исследовательницам творчества писателя, гостям и жюри, 
Людмила Бельевикова. «Они – надежда на светлое будущее России. Я очень сожалею, 
что Василий Иванович не был на этих чтениях, ему бы, конечно, было радостно, 
приятно слушать ваши замечательные сообщения и доклады», – заметила жена писа-
теля Ольга Сергеевна. 

Первые юношеские Беловские чтения показали, что у современной молодежи 
не утрачен интерес к изучению творчества нашего знаменитого писателя-земляка, 
поэтому было предложено сделать чтения доброй традицией и проводить их ежегодно 
в Центре писателя. 

За пять лет проведения юношеских чтений были исследованы десятки тем, 
касающихся творчества Василия Белова и писателей-«деревенщиков». Формами твор-
ческих работ были доклады, сочинения и эссе, буктрейлеры и даже рисунки. Нередко 
выступление докладчиков сопровождалось художественным чтением отрывков                                
из произведений писателя. 

Хотя Василия Белова нельзя назвать детским писателем, тем не менее, пред-
ставленные работы отличались жанровым разнообразием и глубиной изученного 
материала. Участники обращали внимание на серьезные темы, раскрытые в его 
произведениях, вдумчиво и качественно изучали и анализировали материалы. 

В дальнейшем (начиная с 2014 года) городские чтения приобрели статус 
межрегиональных, а позже и всероссийских. 

Качественно новая работа началась в октябре 2015 года. Центр писателя                      
В. И. Белова переехал на новое место и расположился в здании по адресу ул. Щети-
нина, 5. 

Глобальная реконструкция центра Белова подошла к концу осени 2015 года – 
как раз накануне II Всероссийских Беловских чтений. 

В обновленном и просторном помещении, состоящем из двух комнат и боль-
шого зала, расположились все экспонаты Центра. В Центре была создана комната                   
по мотивам произведения Василия Белова «Лад» (очерки по народной эстетике), 
основой для которой послужила обстановка и предметы вологодской деревни. В одной 
из комнат разместились все экспонаты Центра. В конференц-зале Центра были 
размещены портреты писателя, стенды с фотографиями и витрины с докумен-
тами. Новое помещение по площади больше прежнего, и это позволило разместить 
экспонаты, которые из-за нехватки места были недоступны читателям. 

20 октября состоялось официальное открытие обновленного Центра писателя 
В. И. Белова. В этот день посетителям была представлена концепция развития Центра 
на 2015 – 2016 годы. Главные цели, обозначенные в концепции, таковы: расширить 
читательскую аудиторию, увеличить охват населения услугами Центра, расширить 
круг организаций, сотрудничающих с Центром В. И. Белова, принять активное участие 
в развитии литературной жизни региона, использовать разнообразные формы работы 
с творчеством писателя. 

Открытие Центра в новом просторном помещении стало настоящим подарком 
от города в год десятилетнего юбилея. Размещение Центра писателя В. И. Белова                        
на улице Щетинина удобно для посетителей. Поскольку район ГПЗ удален от центра, 
от культурных памятников и зданий, Центр стал очагом культуры для жителей 
микрорайона. Большой популярностью пользуется Центр у образовательных учреж-
дений. Учащиеся и педагоги расположенных рядом школ, а также учебных заведений 
и дошкольных образовательных учреждений, оценили удобное расположение Центра 
и стали нашими постоянными посетителями. 

В это же время было принято решение об открытии на безе Центра полно-
ценной библиотеки. Это оказалось весьма удачным решением, теперь читатели могли 
посмотреть экспозицию Центра, а посетители, пришедшие на экскурсию, могли 
записаться в библиотеку и стать нашими постоянными читателями. 

http://cbs-vologda.ru/files/o_rodine_dusha.pdf
https://centr-belova.ru/belovskie-chteniya/2-vserossijskie-belovskie-chteniya-2015#_blank
https://centr-belova.ru/belovskie-chteniya/2-vserossijskie-belovskie-chteniya-2015/otkrytie-tsentra-v-i-belova-na-shchetinina-2014?highlight=WyJcdTA0M2VcdTA0NDJcdTA0M2FcdTA0NDBcdTA0NGJcdTA0NDJcdTA0MzhcdTA0MzUiLCJcdTA0NDZcdTA0MzVcdTA0M2RcdTA0NDJcdTA0NDBcdTA0MzAiLCJcdTA0M2VcdTA0NDJcdTA0M2FcdTA0NDBcdTA0NGJcdTA0NDJcdTA0MzhcdTA0MzUgXHUwNDQ2XHUwNDM1XHUwNDNkXHUwNDQyXHUwNDQwXHUwNDMwIl0=#_blank
https://centr-belova.ru/belovskie-chteniya/2-vserossijskie-belovskie-chteniya-2015/otkrytie-tsentra-v-i-belova-na-shchetinina-2014?highlight=WyJcdTA0M2VcdTA0NDJcdTA0M2FcdTA0NDBcdTA0NGJcdTA0NDJcdTA0MzhcdTA0MzUiLCJcdTA0NDZcdTA0MzVcdTA0M2RcdTA0NDJcdTA0NDBcdTA0MzAiLCJcdTA0M2VcdTA0NDJcdTA0M2FcdTA0NDBcdTA0NGJcdTA0NDJcdTA0MzhcdTA0MzUgXHUwNDQ2XHUwNDM1XHUwNDNkXHUwNDQyXHUwNDQwXHUwNDMwIl0=#_blank
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Центр продолжает организовывать мероприятия для вологжан всех возрастов. 
Благодаря просторным помещениям и более удобному для посещения расположению, 
у Центра появляются новые творческие возможности и планы. Расширяется сотруд-
ничество с писателями и поэтами города и области, появляются новые организации, 
готовые проводить мероприятия на базе Центра в рамках социального сотрудничества. 
Надежными партнерами за годы работы стали: Институт права и экономики ФСИН 
России, Вологодское региональное отделение общероссийской общественной 
организации Союз писателей России, Вологодское региональное отделение Всерос-
сийской творческой общественной организации «Союз художников России», художест-
венная школа имени В. Н. Корбакова, Музей-квартира В. И. Белова и многие другие. 

Изменения произошли и в подаче материала посетителям экскурсий. Рассказ 
экскурсовода начинается в комнате «Лад», созданной по мотивам одноименного 
произведения Василия Белова. Вещи, находящиеся в этой комнате, по крупицам 
собирали работники вологодских библиотек. Затем подключились и читатели – 
неравнодушные люди несли в библиотеку старинные вещи, фотографии, предметы 
быта и даже мебель. Детали интерьера, собранные с большой любовью и переданные 
читателями, создали в «Ладе» атмосферу старины и сделали Центр по-настоящему 
особенным. Старинные предметы, русская печь, самовар и зыбка – к этому можно 
прикоснуться и ощутить частичку прошлого. 

Впервые в истории работы Центра экскурсии становятся интерактивными. 
Одна из комнат Центра представляет собой кабинет писателя. Горящая лампа, рубашка 
на спинке стула и пустой стакан создают впечатление, будто известный писатель 
только что встал из-за своего рабочего места и покинул кабинет. Дети и взрослые, 
которые приходят, лично могут увидеть вещи писателя и связать их с рассказом 
экскурсовода. Такой интерактив важен для популяризации творчества В. И. Белова. 
Гости Центра должны обогащаться новыми знаниями и получать радостные впечат-
ления от посещения – это становятся миссией Центра писателя. 

Еще одним интересным помещением Центра является отдел редких книг. 
Сегодня в фонде сектора редких книг есть издания до 1960 года, миниатюрные                         
и малоформатные издания – всего около 850 книг. 

Просторный конференц-зал для творческих встречи и литературных вечеров 
представляет собой атмосферное пространство с постоянно действующей выставкой. 
Начиная с 2017 года, здесь размещаются выставки фотографий, художественных работ 
и даже книжной графики. Все выставки организованы в рамках проекта «Краски 
Севера». Название проекта неслучайно – красота Русского Севера находит свое 
отражение в фотографиях и картинах, а иногда выставка является переплетением 
поэзии и живописи. Так, например, выставка Николая Мишусты, заслуженного 
художника России, имела красивое название «Поэзия Вологодской земли». Стихи 
Александра Яшина и Николая Рубцова вдохновили художника на создание работ                         
в технике монотипии. «Поэзия акварели» – так называется необычная коллективная 
выставка, которая открылась в Центре писателя Василия Белова в сентябре этого года. 
Вологодские художницы Наталия и Вера Шашерины написали акварельные работы                   
по мотивам хокку Надежды Юровой из Тарногского Городка. 

Среди участников проекта «Краски Севера» – фотографы Андрей и Марина 
Кошелевы, участники творческого объединения фотографов «FotoLira», художники 
Эдуард Фролов, Николай Коробов, Владимир Набатов и многие другие. 

Действительно, поэзия, проза и живопись дополняют друг друга. Каждая новая 
выставка создает в Центре писателя В. И. Белова свою особенную атмосферу.                         
Сам Василий Белов положительно относился к живописи и даже рисовал. Его художест-
венные работы можно увидеть у нас. Картины были переданы сестрой писателя. Глядя                     
на них, понимаешь, что краски, как и литературное слово, являются инструментом                        
для творческого самовыражения и отражают многогранную личность писателя. 

Ценным подарком Центру является выставка на основе исторических документов, 
предоставленных Государственным архивом Вологодской области. В экспозиции – 
старинные бумаги, которые касаются предков Василия Белова, документальные свиде-
тельства о судьбе его отца, а также письма матери Василия Белова – Анфисы Ивановны.  

https://centr-belova.ru/novosti/464-rebyata-iz-24-shkoly-uznali-o-russkikh-narodnykh-traditsiyakh-ot-personazhej-iz-knigi-v-belova-lad?highlight=WyJcdTA0M2JcdTA0MzBcdTA0MzQiXQ==#_blank
https://centr-belova.ru/o-v-i-belove#_blank
https://centr-belova.ru/fotoalbomy-2/2016-05-09-13-02-16#_blank
https://centr-belova.ru/o-tsentre/sektor-redkikh-knig#_blank
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Центром выставки, безусловно, следует назвать генеалогическое древо рода 
Колыгиных – Петровых – Беловых, чье развитие прослежено с конца XVII до начала 
XXI века. Эта выставка размещена в зале на постоянной основе. 

Личные вещи писателя в помещениях Центра в совокупности с интерактивной 
экскурсией создают ощущение подлинности происходящего. Комната «Лад» позво-
ляет посетителям окунуться в атмосферу старины, прикоснуться к вещам ушедшей 
эпохи. Это вызывает положительный отклик не только у детей, но и у взрослых. 
Наверное, поэтому и появился проект «ЛАДные игры». Искренний интерес подрастаю-
щего поколения к жизни предков вылился в познавательный проект на базе Центра 
писателя В. И. Белова. Проект был впервые реализован в октябре 2018 года. Учащиеся 
школ города состязались со своими ровесниками в знании жизни наших предков,                      
так ярко описанной в книге Василия Белова. Все задания игры основаны были на книге 
и отсылали к тексту «Очерков о народной эстетике». Именно поэтому интеллект-игра – 
это не только развлекательное мероприятие с проверкой поверхностных знаний. Заявка                 
на состязание подразумевает серьезную и вдумчивую работу с текстом, прочтение всей 
книги или нескольких ее частей. 

Опыт проведения игры показал, что подрастающее поколение активно 
интересуется жизнью наших предков, а еще им очень нравится книга «Лад. Очерки                      
о народной эстетике». Литературное наследие Василия Белова пронизано преемствен-
ностью, это позволяет молодым ребятам найти в книгах обращение именно к ним, 
побеседовать с автором во время чтения книги. 

Помимо «ЛАДных игр» и иных фольклорных мероприятий, посвященных 
масленице, Рождеству и святкам, народным праздникам, в Центре проходят Ковы-
ринские вечерки. Мероприятие разработано для представителей старшего поколения. 
Ковыринские вечерки – это в первую очередь гармонь, а еще старые песни и душевное 
общение. 

Одним из ведущих направлений в работе Центра является работа с авторами. 
Литературные встречи, творческие вечера, презентации книг – основные формы 
работы с писателями и поэтами из Вологды и других регионов. Такие встречи всегда 
наполнены теплом человеческого общения. Они интересны читателю и всегда 
приводят к источнику мудрости – книге. 

За годы работы в Центре прошли презентации книг: «Самородок из Тимонихи» 
(Владимир Корюкаев), «Василий Белов. Штрихи Великой Жизни» (Михаил Суров), 
«Время жизни. Русские хайку» (Дмитрий Ермаков), «Звездный вечер» (Геннадий 
Сазонов), «Железные люди» (Наталья Мелехина), «Помяни мое слово» (Александр 
Цыганов) и многие другие. Проходили встречи с Ольгой Фокиной, Анатолием Ехало-
вым, Татьяной Петуховой, Александром Грязевым, Михаилом Карачевым, Татьяной 
Андреевой и другими поэтами и прозаиками.  

Встречи с интересными людьми не ограничиваются темой прозы и поэзии. 
Художники, исследователи литературы, мастера народных промыслов, научные 
сотрудники, участники творческих коллективов, историки и журналисты – встречи                     
с такими людьми становятся настоящим событием в жизни Центра и наполняют его 
жизнью. 

За пятнадцать лет работы Центр посетило немало почетных гостей, среди 
которых Олег Бороздин, Валерий Ганичев, Владимир Личутин, Владимир Костров, 
Станислав Лесневский, Юрий Лощиц, Савелий Ямщиков, Анатолий Заболоцкий, 
Валерий Страхов, Владимир Крупин, Ольга Шукшина и многие другие. Побывав                          
в гостях у Центра в 2007 году, Валерий Ганичев высоко оценил его работу и назвал 
готовой основой для полноценного музея. 

Еще одним ведущим направлением является работа с молодыми авторами. 
Логично, что именно в Центре возникла идея реализации литературной учебы для 
молодых авторов, ведь именно здесь в 2016 году возникла литературная студия под 
руководством Дмитрия Ермакова. В связи с этим в Центре писателя прошло знамена-
тельное событие – состоялся первый литературный семинар для молодых авторов. 

Начинающие вологодские авторы в возрасте от 15 до 22 лет представили свои 
стихотворные и прозаические произведения на обсуждение авторитетному жюри,                        
в состав которого вошли члены Союза писателей России, признанные литераторы, 
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учителя русского языка и литературы общеобразовательных учреждений, в частности, 
Алексей Шорохов – секретарь правления Союза писателей России, Андрей Сальников – 
главный редактор журнала «Лад Вологодский», известные вологодские авторы, 
лауреаты литературных премий – Роберт Балакшин, Александр Цыганов, Татьяна 
Бычкова, Инга Чурбанова, Наталья Мелехина, а также учитель русского языка и лите-
ратуры Мария Корчагина. Руководителем рабочей группы по подготовке литера-
турного семинара стал писатель Дмитрий Ермаков. 

Работы десяти участников были очно разобраны и оценены экспертами                              
на литературном семинаре, который состоялся 21 октября 2016 года в Центре писателя 
В. И. Белова. На очном обсуждении могли присутствовать все авторы, желающие 
принять участие в работе творческого заседания. Писатели поделились знаниями                         
и творческим опытом с молодыми авторами, высказали свое мнение о произведениях, 
дали профессиональные советы. Первый литературный семинар для молодых авторов 
стал настоящей традицией, теперь он проводится каждый год. За пять лет работы более 
280 авторов со всех уголков России приняли участие в семинаре, более 80 молодых 
литераторов прошли очную учебу. С каждым годом растет число заявок на участие                   
в семинаре, расширяется география участников, ежегодно увеличивается число 
регионов, от которых приходят заявки. Семинар сегодня – это одно из ключевых 
мероприятий в литературной жизни региона. 

Говорить об успешности работы и прогрессивном развитии семинара можно по 
многим факторам. Многие участники являются состоявшимися молодыми авторами, 
но обращаются за ценными советами к экспертам семинара. Есть участники, которые 
становятся финалистами несколько раз подряд – каждый год они получают новые 
знания и качественную оценку своих произведений. Издание книг и публикации 
участников семинара – это всегда приятные новости для нашего Центра и хорошая 
динамика для участников семинара. 

Почему же семинар становится все популярнее среди молодежи? Секрет прост. 
Во-первых, это качественная работа экспертов семинара. Ежегодно, помимо постоян-
ной команды экспертов из Вологды, добавляются писатели из других регионов. Среди 
них: Виктор Кирюшин, Сергей Казначеев, Юрий Фофин, Андрей Тимофеев, Алексей 
Шорохов и многие другие. Это позволяет сделать оценку работ наиболее объективной. 

Во-вторых, для удобства работы семинара все участники разделяются на сек-
ции «Проза» и «Поэзия». Это нововведение произошло в 2019 году и усовершенст-
вовало работу семинара – разбор текстов стал более полным, время, отведенное                        
на каждого участника, увеличилось. 

В-третьих, победители семинара помимо бесценного опыта от мастеров лите-
ратурного слова получают в руки сборник со своей публикацией. Это может стать 
настоящим стартом для начинающего автора и еще одной ступенькой к успеху для сос-
тоявшихся писателей. 

Для приехавших на семинар участников ежегодно готовится культурная 
программа, экскурсия по Вологде. Незабываемой стала поездка финалистов в Москву, 
в Литературный институт имени Горького в 2018 году, где в течение нескольких часов 
с ними беседовал ректор Алексей Варламов. 

Новшеством семинара 2019 года стал круглый стол «Я писатель, я читатель».                        
В неформальной обстановке участники семинара познакомились друг с другом, расска-
зали о своем творчестве, поделились читательскими предпочтениями. 

Ежегодно эксперты отмечают возросший уровень текстов, поступающих                      
на семинар. Некоторые литературные объединения, библиотеки и даже национальные 
культурные центры из различных регионов из года в год целенаправленно готовят 
участников и отправляют заявки на литературный семинар молодых авторов. 

Помимо литературной учебы в Центре проводится большое количество 
мероприятий для молодежи. Это литературные марафоны, акции, конкурсы, мастер-
классы и многое другое. Сюда можно отнести региональный молодежный конкурс 
имени В. И. Белова «Душа хранит», который был организован в 2016 году. Конкурс, 
посвященный памяти писателя Василия Белова, объединил более 100 участников – 
школьников и студентов, работающую молодежь из Вологды и Санкт-Петербурга, 
Череповца и Тотьмы, Великого Устюга и Харовска. В литературной номинации 
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конкурса авторы эссе «Читая произведения В. Белова, я размышляю о…», говорили                     
о том, что их волнуют те же вопросы, что и писателя много лет назад. Живой интерес 
вызвала художественная номинация «Фотография “Моя любимая книга Василия 
Белова в кадре”» и синквейн «Образное высказывание, философское размышление». 

Центр был организатором юношеского конкурса имени В. И. Белова «Все мы 
люди одной земли: человеческие судьбы, характеры и время в произведениях русских 
писателей». На конкурс были представлены работы в четырех номинациях: «Юный 
литературовед» (статья, реферат или доклад, содержащие литературоведческое иссле-
дование одного из произведений писателей-«деревенщиков»);  «Эссе» (сочинения                  
по предложенной теме); «Визуальная агитка “Читаем Василия Белова, перечитыва-
ем”» предусматривала создание художественных и изобразительных форм (плакат, 
реклама), направленных на пропаганду чтения и продвижение произведений                                    
В. И. Белова среди детей и юношества; «Юный издатель» (рукописные книги). 

Работа с именем Белова в первую очередь предполагает вдумчивое и серьезное 
исследование имеющихся в Центре материалов. Поэтому главной ценностью для нас 
является коллекционный фонд. Сегодня в него входят более 3200 экспонатов. Это 
письма, поздравительные открытки, рукописи, телеграммы, книги и много другое. 
Самые ценные экспонаты – это личные вещи писателя и книги с дарственными 
надписями. В 2019 году была завершена работа по описанию всех имеющихся в фонде 
Центра экспонатов. Качественное описание позволяет ориентироваться в большом 
количестве материала, идентифицировать любую вещь из фонда и классифицировать 
ее. Коллекционный фонд позволяет оказывать методическую помощь педагогам                             
и библиотекарям. Ресурсы Центра максимально открыты для широкой аудитории, ими 
в любой момент могут воспользоваться все желающие. Также в планах Центра                             
сегодня – создание коллекции методических разработок, которые помогут подгото-
виться к уроку или мероприятию по произведениям Василия Белова. 

Методическая работа – это очень важная составляющая работы любого 
педагога. В сентябре этого года педагоги и библиотекари школ города собрались                          
в Центре Белова, чтобы обсудить актуальность прозы писателя для подрастающего 
поколения. Участники мероприятия делились опытом работы и методическими 
разработками успешных проектов в области преподавания произведений Василия 
Белова в школе. Также педагоги подняли проблемные вопросы изучения творческого 
наследия Василия Белова в рамках образовательной программы, а также форм 
внеурочной воспитательной работы по произведениям знаменитого писателя. 

Мир произведений Василия Белова многогранен и масштабен, его слово, его 
миссия – говорить с читателем о настоящем, о любви к родине, о любви к родителям          
и дому, в котором родился, о труде, о долге, о совести, о чести… Педагоги                                          
и библиотекари в ходе заседания круглого стола старались понять, как молодое 
поколение сейчас воспринимает творчество Василия Белова, находят ли его произве-
дения отклик в душе ребенка XXI века. 

Для знакомства всех желающих с именем Белова на карте Вологды был создан 
полиформатный путеводитель «Беловские места в Вологде» и представлен широкой 
публике в октябре 2019 года. 

Путеводитель, включает в себя несколько форматов: раздел сайта, буклет 
«Беловские места» и аудиогид на платформе izi.TRAVEL. Аудиогид «Беловские места 
в Вологде» позволяет узнать больше не только о нашем знаменитом земляке Василии 
Белове, но и о родной Вологде. 

26 апреля 2020 года Центр писателя В. И. Белова отметил свой юбилейный день 
рождения. Подводя промежуточные итоги, можно сказать, что за эти годы Центр 
превратился из небольшого музея, состоящего из двух комнат, в настоящий культур-
ный Центр на карте города Вологды. 

Центр сегодня – это музей и библиотека в одном месте. Книги, литературная 
экспозиция, выставочное пространство, большой коллекционный фонд – все это 
успешно совмещается в просторных помещениях Центра. За годы работы у Центра 
появились верные друзья и единомышленники. Это наши посетители, читатели, коллеги 
и деловые партнеры – те, кто знает нас с момента открытия, и те, кто присоединился                      
к нам недавно, но уже стал добрым другом Центра писателя В. И. Белова. 

https://cbs-vologda.ru/novosti/novosti/1616-podvedeny-itogi-konkursa-dusha-khranit.html?_utl_t=vk#_blank
https://cbs-vologda.ru/novosti/novosti/1616-podvedeny-itogi-konkursa-dusha-khranit.html?_utl_t=vk#_blank
https://cbs-vologda.ru/novosti/novosti/1616-podvedeny-itogi-konkursa-dusha-khranit.html?_utl_t=vk#_blank
https://centr-belova.ru/belovskie-chteniya/2-vserossijskie-belovskie-chteniya-2015/konkurs-belova-2015#_blank
https://centr-belova.ru/belovskie-chteniya/2-vserossijskie-belovskie-chteniya-2015/konkurs-belova-2015#_blank
https://centr-belova.ru/belovskie-chteniya/2-vserossijskie-belovskie-chteniya-2015/konkurs-belova-2015#_blank
https://centr-belova.ru/o-v-i-belove#_blank
https://centr-belova.ru/o-tsentre#_blank
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За 15 лет было много встреч, исследовательских и читательских открытий, 
конкурсов, и все они объединяются словом Белова. Каждый год работы Центра –                       
это качественно новый этап. 

Книги Василия Белова читают, его творчество исследуют. Наша задача сегодня – 
популяризировать его богатое литературное наследие, сохранить и донести                                   
до читателя знания о его жизни и творчестве, познакомить как можно больше людей                    
с именем великого вологжанина. 

  
 

С. С. Пологлазкова,  
А. А. Угловская  

г. Архангельск 
 

МУЗЕЙНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ  
«В ПОИСКАХ АБРАМОВА»  

(Рассказы на выставке) 
 
Аннотация. Статья посвящена циклу занятий о жизни и творчестве Федора 

Абрамова. Целевая аудитория – школьники 5 – 8 класса, возраст 11 – 15 лет. Занятия 
проводятся в залах выставки «Переполненный Россией. В поисках правды», которые 
иллюстрируют историю колхозной деревни XX века на Архангельском Севере, описанную                   
в произведениях Абрамова. Школьники узнают о непростой истории родного края, о людях, 
которые стали прообразами героев его произведений, получат ответ на вопрос о том, почему 
«Абрамовская правда» стала невероятно востребована деятелями искусств: художниками,                      
в театральных постановках, киноверсиях. Таким образом, знакомство с Абрамовым происхо-
дит постепенно, через его творчество, земляков. 

Ключевые слова: Абрамов, колхозная деревня, советский период, писатель, 
литература, театр, родина, Веркола, Пекашино, земляки. 

 
Архангельская область, а именно деревня Веркола Пинежского района является 

родиной известного русского и советского писателя Федора Александровича Абра-
мова. Земной путь Федора Александровича начался и завершился в Верколе, которая 
была источником его вдохновения и трудов, а односельчане стали прототипами                     
для героев его произведений. Уже после смерти писателя на его родине открылся 
Литературно-мемориальный музей, филиал Архангельского краеведческого музея, 
сотрудники которого по сей день бережно хранят память о великом земляке. 

Федор Абрамов, как и Василий Белов, которому посвящена эта конференция – 
яркий представитель так называемой «деревенской» прозы. Отношения Федора 
Александровича и Василия Ивановича из отношений учителя и ученика быстро 
переросли в крепкую дружбу на равных. 

Родился Федор Александрович 29 февраля 1920 года, и 2020 год объявлен                     
в Архангельской области годом Ф. А. Абрамова – опубликованы книги [3], организо-
вано множество мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения писателя,                      
не только на Русском Севере, но и по всей стране.  

Так, в историко-архитектурном комплексе «Архангельские Гостиные дворы»                 
в конце февраля открылся масштабный выставочный проект «Переполненный 
Россией. В поисках правды». Расположилась выставка в четырех залах музея,                              
и по замыслу авторов проекта она должна стать для каждого посетителя своеобразной 
беседой с Федором Александровичем, сугубо индивидуальной, возможно, непростой, 
но безусловно важной.  

Выставка стала основой для проведения занятий для школьников 5 – 8 классов 
(возраст 11 – 15 лет). Целью занятий мы ставим – обращение к творчеству, текстам 
Абрамова, поскольку только погружение в контекст даст возможность почувствовать 
боль писателя о периоде колхозной деревни. Сверхзадача музейных занятий – 
мотивировать детей к чтению произведений писателя, в первую очередь, детских 
рассказов, а в дальнейшем, возможно, приобщить тем самым и к более серьезным и 
сложным для понимания текстам писателя (например, тетралогии «Братья и сестры»). 
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Перед нами, как авторами музейно-образовательных занятий, не стояла задача 
просто пересказать биографию писателя. Было важно сообщить об истории страны и 
людях через жизнь его родной Верколы, с которой писатель никогда не терял духовной 
связи, показать приметы времени и особенности личности Федора Александровича.  

Путешествуя из зала в зал, участники занятия должны открыть для себя 
Абрамова с новой, может быть, неизвестной стороны – отсюда и название                                
«В поисках Абрамова».  

Занятие основано на принципе сочетания рассказа музейного педагога                          
и интерактивной составляющей. Выставка выстроена таким образом, чтоб школьники 
смогли остановиться на короткое время для обсуждений увиденного, получили 
возможность высказать мнение от увиденного, прокомментировать событие, просто 
выразить эмоцию. Им предлагается задание: заполнить листовки в каждом зале, 
которые они потом уносят с собой.  

Листовка представляет собой лист формата А4, на который приклеиваются 
дополнительные части, полученные в ходе занятия. На этих частях расположена 
различная информация: сведения о достопримечательностях Верколы; рассказы, 
которые стоит прочесть и т.д. Собранную листовку участники смогут повесить                     
в классном уголке и в любой момент обратиться к ней.  

Первый зал выставки посвящен литературе – знакомство читателя с Абрамовым 
происходит именно через его произведения. Основой зала являются рукописи, 
рукописные тексты и книги писателя, в том числе и на иностранных языках. 
Атмосфера зала позволяет почувствовать образы литературных героев Абрамова через 
иллюстрации художников к произведениям писателя. И здесь Абрамов предстает 
перед нами, как писатель всероссийского и мирового масштаба. 

Здесь участники МОЗ узнают о том, как писатель начинал свой творческий 
путь, кто ему помогал и какие темы он поднимал в своих произведениях. Разговор идет 
и о первом романе Абрамова «Братья и сестры», на создание которого у автора ушло 
шесть лет.  

В этом зале школьникам предлагается выполнить первое задание, связанное с 
особенностями «абрамовского» языка. Писатель в своих произведениях часто 
употребляет характерные диалектные и устаревшие слова, значение которых сейчас 
современному юному читателю может быть понятно не сразу. Музейный педагог 
называет их и показывает карточки с вариантами значений, а участники должны 
выбрать правильный вариант ответа. Школьникам необходимо определить значение 
таких слов и выражений, как быстринка, жито, страдный вечер, налопатить косу, 
подпахать пол и других.  

После выполнения задания участники получают фрагмент листовки, где 
перечислены избранные романы, повести и рассказы Федора Александровича 
Абрамова, которые мы рекомендуем школьникам прочитать. На фрагменте также 
находится QR-код, перейдя по которому, школьники оказываются в разделе сайта 
Архангельского краеведческого музея, специально разработанного к 100-летию со дня 
рождения писателя. Здесь размещены ссылки на публикации о Федоре Александ-
ровиче, его фотографии, видеосюжеты, связанные с жизнью и творчеством писателя,       
а также виртуальные выставки, посвященные ему. Фрагмент необходимо приклеить                 
к листовке в обозначенном месте. После этого группа переходит в следующий зал.  

Важной частью жизни Абрамова стал театр. Поэтому во второй зал, посвящен-
ный театру, посетители попадают через сцену – музейный отсыл к «Деревянным 
коням» в постановке «Современника» Юрия Любимова, где режиссер применил 
прием, когда зрители попадали на спектакль через сцену.  

Экспозиционеры подобрали самые острые сюжеты из спектакля «Братья и 
сестры» в постановке Льва Додина [2], которые перемежаются с хроникой советского 
времени, что позволяет острее почувствовать документальность этого периода.                        
Для того чтобы актерам и актрисам театра рассказать «Абрамовскую правду», сам 
Федор Александрович настаивал на поездке в Верколу. Это стало верно для всех, кто 
ищет эту правду. И мы говорим об этом и нашим юным посетителям. Сам Абрамов 
боялся перевода своей прозы на язык театра и кино, а потому, если давал разрешение 
на постановку, пристально следил за судьбой произведений. Многие из них, несмотря 
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на своенравность автора, были инсценированы, в том числе и все его четыре романа: 
«Братья и сестры», «Две зимы и три лета», «Пути-перепутья», «Дом». 

Практическое задание в этом зале представляет собой постановку небольшого 
этюда по произведениям Абрамова. Сценарий этюда составлен специально для этого 
занятия, действующие лица в нем – герои разных произведений, как будто собрав-
шиеся в одном месте. Участникам занятия выдаются карточки экспертов и актеров.  

На карточке актера указано описание и характер персонажа в соответствии                             
с его описанием в произведениях. Актеры должны придерживаться этого описания                    
для создания атмосферы. Экспертам выдается такое же описание персонажей,                               
но не указаны имена.  

 Актеры по разработанному сценарию должны показать этюд на сцене,                        
а эксперты по описанию определяют, кто кого сыграл. Это задание будет выполнить 
просто, если актеры постараются вжиться в роль, а эксперты будут внимательно 
наблюдать за ними.  

После этого идет обсуждение того, что важно при подготовке постановки 
спектакля. Например, музейный педагог рассказывает, как студенты Института театра, 
которые ставили спектакль «Братья и Сестры», захотели по-настоящему проникнуться 
атмосферой деревни, в которой происходят описанные события, поэтому, собрав 
довольно большую группу, а было их 23 человека, приехали в Верколу.  

Во втором фрагменте листовки перечислены театральные постановки, 
созданные по произведениям Абрамова в Архангельске.  

Третий зал выставки посвящен Верколе, ставшей прообразом абрамовского 
Пекашино. «Я родился в самом красивом месте России, для меня, конечно, краси-
вейшем. В Архангельской области, на реке Пинеге. В краю белых ночей и бескрайних 
лесов. В краю былин и сказок. Я переполнен Россией, периферийной Россией,                              
на которой держится вся наша городская жизнь. Мы в городе, может быть, только плоты 
в этом народном море, которое называется Россия…» [5], – писал Федор Абрамов. 

Здесь участники знакомятся с земляками писателя, которые стали прототипами 
для героев его произведения. Узнают, как и чем жила колхозная деревня в то непростое 
для нее время, как складывались взаимоотношения со спецпереселенцами – «врагами 
народа», без паспортов, с постоянной оплатой бесчисленных налогов, получавшими                  
за работу не деньги, а «палочки» – трудодни.  

Важно показать и пребывание в Верколе Абрамова, нелегкий писательский 
труд. 

Ребятам предлагается составить распорядок дня, по которому мог бы жить                          
в родной деревне писатель. После индивидуального выполнения задания составляется 
общий распорядок, даются пояснения педагога о том, как это было на самом деле. 

Одна из наших задач – пробудить в участниках желание посетить Верколу, 
именно поэтому мы составили Топ-7 достопримечательностей Верколы в третьем 
фрагменте листовки, в которой по QR-коду доступна информация, как добраться                      
до этого места. 

В четвертом зале, носящем название «Разговор с Абрамовым» звучат голоса его 
современников, писателей, художников, друзей и коллег из Ленинграда, России и всего 
мира. Центр зала – темная комната, где каждый посетитель может увидеть и услышать 
Абрамова во время его знаменитого выступления в телестудии Останкино в 1981 году. 
Это отдельное пространство создает ощущение личностного разговора наедине                             
с Абрамовым. Предметный ряд последнего зала выставки составляют фрагменты 
дневников, записных книжек и писем Федора Александровича, а также письма 
Абрамову от читателей.  

В этом зале ребята больше узнают о детстве Федора Абрамова, его школьных 
годах, учебе в институте и присуждении писателю Государственной премии СССР.  

Финальным становится задание, в котором педагог зачитывает факты из жизни 
Абрамова, ранее не озвученные на занятии, а участники должны определить, правдиво 
это или нет. Таким образом учащиеся узнают еще больше интересных страниц                               
из жизни нашего земляка. 

Участники получают последний фрагмент листовки, на котором – пять цитат 
Федора Александровича о неброской красоте севера, отношении писателя к работе, 
физической и писательской, о нашем долге перед павшими на войне.  
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Завершается занятие цитатой жены и главного помощника Федора Абрамова – 
Людмилы Владимировны Крутиковой-Абрамовой: «Жить по совести, умножать добро 
на Земле – самый главный завет Федора Абрамова, главный итог его жизни, его 
творчества, его неустанных поисков истины. Всю свою сознательную жизнь он всегда 
взывал к добру и справедливости, к гражданской активности, к пробуждению народ-
ной инициативы, чувства ответственности каждого человека за все происходящее                           
в стране и мире» [4].  

По замыслу авторов, в ходе музейно-образовательного занятия «В поисках 
Абрамова» его участники должны чуть ближе познакомиться со знаменитым 
земляком, окунуться в мир его героев, пусть на фотографиях, но увидеть тех людей, 
которые вдохновляли писателя на творчество. Федор Александрович может стать для 
современной молодежи ярким примером человека с активной гражданской позицией, 
который в свое время поклялся говорить только правду, примером истинного патриота.  
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В. И. БЕЛОВ О РОЛИ ФОЛЬКЛОРА В ВОСПИТАНИИ  

И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЛОГОДСКОГО ФОЛЬКЛОРНОГО МАТЕРИАЛА 
НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ И КОРРЕКЦИИ 

РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация. В статье рассматривается отношение В. И. Белова к народным 
музыкальным традициям и описываются возможности использования народных традиций, 
вологодского фольклора на музыкальных занятиях для развития и коррекции речевых 
навыков у детей дошкольного возраста с особенностями речевого развития. 

Ключевые слова: В. И. Белов, «Лад», народные традиции, музыкальные занятия, 
дошкольный возраст, дети с особенностями речевого развития. 

 
Василий Иванович Белов отводит народным традициям, в том числе и музы-

кальным, важнейшую роль в воспитании подрастающего поколения. В своем труде 
«Лад», посвященном северному народному творчеству, он пишет о том, что благодаря 
традициям, жизнь крестьянина была гармонична, последовательна и естественна [1, с. 7]. 
Традиции делали и жизнь крестьянского ребенка размеренной, упорядоченной, но в то 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%C2%AB%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%25%2082%D1%8C%D1%8F+%D0%B8+%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%C2%BB.+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%2F+%D1%80%D0%B5%D0%B6.+%D0%9B%D0%B5%D0%B2+%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1606762205521426-1281168562625520910100163-production-app-host-vla-web-yp-234&wiz_type=vital&filmId=6329549163515919896&url=http%3A%2F%25%202Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXEtCVtQ0sZY
https://yandex.ru/video/preview/?text=%C2%AB%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%25%2082%D1%8C%D1%8F+%D0%B8+%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%C2%BB.+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%2F+%D1%80%D0%B5%D0%B6.+%D0%9B%D0%B5%D0%B2+%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1606762205521426-1281168562625520910100163-production-app-host-vla-web-yp-234&wiz_type=vital&filmId=6329549163515919896&url=http%3A%2F%25%202Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXEtCVtQ0sZY
https://yandex.ru/video/preview/?text=%C2%AB%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%25%2082%D1%8C%D1%8F+%D0%B8+%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%C2%BB.+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%2F+%D1%80%D0%B5%D0%B6.+%D0%9B%D0%B5%D0%B2+%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1606762205521426-1281168562625520910100163-production-app-host-vla-web-yp-234&wiz_type=vital&filmId=6329549163515919896&url=http%3A%2F%25%202Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXEtCVtQ0sZY
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же время и насыщенной, яркой. Народные традиции способствовали развитию малыша 
(этому способствовали различные попевки, прибаутки и т. д.), приучали к трудовой 
жизни (традиции, связанные с сельскохозяйственным циклом), помогали почувство-
вать себя членом большой семьи, рода (во время свадьбы, крестин, похорон). В настоя-
щее время народные традиции во многом утрачены, не всегда понятны не только 
детям, но и взрослым. Однако и сейчас необходимо знакомить подрастающее поколе-
ние с традициями своего народа, малой родины, на что указывал и В. И. Белов в «Ладе» 
[1, с. 7]. Тем более, что работа с фольклорным материалом играет, на наш взгляд, 
важную роль в процессе музыкального воспитания детей дошкольного возраста.  

При этом особая роль нами отводится использованию фольклорного материала 
в работе с детьми, имеющими особенности речевого развития. В первую очередь – это 
возможность преодолеть проблемы речевого негативизма к различным видам музы-
кальной деятельности. Очень часто дети с речевыми проблемами имеют сниженный 
интерес к музыкальной деятельности, на занятиях пассивны. Однако при исполнении 
народных песен, игр, плясок, потешек не требуется высокой точности исполнения, 
действует принцип: «Каждый исполняет так, как может и чувствует». Педагог должен 
объяснить детям, что в «старинные времена» плясали и пели все: и те, у кого получает-
ся хорошо, и те, у кого не очень хорошо (на что обращал внимание В. И. Белов                               
в «Ладе»), и поэтому каждый ребенок должен плясать и петь так, как может. Очень 
важно не ругать детей за исполнительские неточности тогда, когда попевка, пляска или 
игра уже выучены, необходимо, чтобы они почувствовали себя свободно в этих видах 
деятельности.  

Многие дети с нарушениями речи имеют проблемы с интонированием, 
ограниченный диапазон голоса. Бороться с этим тоже можно, используя фольклорный 
материал. Как правило, попевки, игровые песни, потешки, частушки имеют небольшой 
диапазон звучания и поются в примарной (наиболее удобной, приближенной                                         
к звуковысотности разговорной речи) зоне голосового диапазона. Благодаря этим 
особенностям можно научить детей с особенностями речевого развития интонировать, 
различать понятия «выше» и «ниже», развивать у таких детей звуковысотный слух. 
Кроме того, народные мелодии не имеют привязки к какой-либо конкретной 
тональности, что позволяет исполнять их на удобной конкретному ребенку высоте                         
и создавать ситуации успеха для детей, которые считаются малоспособными. Для выше-
описанных целей можно использовать следующие песни, записанные в Вологодской 
области: игровые «Сидит олень», «Гори, гори ясно» [3, с. 19], шуточная «Тинь-тинь-
тиниха» [3, с. 175] и другие.  

В. И. Белов так пишет о роли ритма в жизни человека: «Ритм – не только основа 
труда. Он необходим человеку и во всей его остальной деятельности. И не одному 
человеку, а всей его семье, всей деревне, всей волости и всему крестьянству. <…> ритм 
высвобождает время и духовные силы каждого человека … <…> Ритм закрепляет                    
в человеке творческое начало» [1, с. 113]. С этими утверждениями трудно не согла-
ситься. Однако сейчас огромное количество детей, в том числе и с речевыми наруше-
ниями, имеют проблемы с формированием ритмической способности. Музыкальные 
руководители, учителя музыки, преподаватели музыкальных школ работают над разви-
тием чувства метроритма разными способами, один из них – работа с фольклорным 
материалом.  

Разучивание плясовых движений помогает в работе над ориентацией в прост-
ранстве, над умением двигаться в соответствии с характером музыки. Некоторые 
несложные движения русской традиционной пляски (проходки, некоторые виды 
дробушек и хлопушек) вполне доступны детям дошкольного возраста и могут 
использоваться не только на занятиях, но и в качестве концертных номеров на утрен-
никах. Многие пляски имеют образные движения (нюксенская пляска «Уточка», 
грязовецкая пляска «Зайчика», хороводная игра «Сидит олень» и др.), что вносит                            
в занятие элемент игры. Помогает в развитии чувства ритма и пения народных песен. 
Особенность народных песен в том, что главный элемент в них – текст, а мелодия 
подчиняется этому тексту. Поэтому, на наш взгляд, ритм традиционных народных 
песен больше речевой, чем музыкальный. Эта особенность помогает успешно 
применять фольклорный материал в работе с детьми с речевыми нарушениями, имею-
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щими проблемы с формированием темпа и ритма речи. Благодаря этой особенности 
ребенку проще понять смысл текста, который он поет (что тоже немаловажно для детей 
с речевыми проблемами), а также появляется возможность поработать над выра-
зительностью речи, применять не только языковые, но и музыкальные средства 
выразительности. 

Таким образом, обращение к фольклорному материалу имеет, на наш взгляд, 
важное воспитательное значение, ведь «нельзя воспитать <…> высокие нравственные 
критерии, не зная того, что было до нас» [1, с. 7], а также является хорошим подспорьем 
в развитии и коррекции на музыкальных занятиях речевых навыков у детей дошколь-
ного возраста с особенностями речевого развития. 
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«И ВСКРОЕТСЯ ПРАВДА!..» 

(Идейно-художественные возможности рассказа  
Н. Н. Златовратского «Аннушка») 

 
Аннотация. В статье дается краткая справка о биографии владимирского писателя 

Н. Н. Златовратского. Раскрывается образ заглавного персонажа рассказа «Аннушка». 
Комментируемые фрагменты рассказа позволяют выявить круг идеальных, с точки зрения 
писателя, качеств русской женщины, странствующей по миру и несущей людям 
христианские заповеди.  

Ключевые слова: душевная чистота, смирение, нравственность, духовность, 
просветление. 
 

Говори, умница, рассказывай, 
рассказывай нам, слепым  
и темным! 
Стучись, умница, стучись – 
и вскроется правда!.. 

 
Имя Н. Н. Златовратского, владимирского писателя, едва ли известно широкому 

кругу читателей. А между тем по глубине содержания, по красоте образов, по само-
бытной манере повествования произведения этого автора можно поставить в один ряд 
с творениями наших классиков Н. С. Лескова, И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого. 

Николай Николаевич Златовратский родился в семье мелкого чиновника, выходца 
из духовного сословия, человека достаточно прогрессивных убеждений. Именно у своего   
отца   будущий   писатель   учился   уважать   и   любить   народ. Златовратский окончил 
Владимирскую гимназию, но высшего образования не получил из-за низкого матери-
ального положения. Именно поэтому он вынужден был поступить корректором в газету 
«Сын отечества». В том же году под псевдонимом Н. Череванин опубликовал свой первый 
рассказ «Чупринский мир». Вслед за этим Златовратский начал активно сотрудничать                          
с журналами «Искра», «Будильник» и публиковать в газете «Неделя» очерки и рассказы, 
посвященные преимущественно жизни пореформенной русской деревни («Деревенские 
шутники», «Падеж скота», «Провинциальные письма» и др.). 

Рассказ «Аннушка», появившийся в 1911 году, – одно из произведений, 
небольших по объему, но способных подвинуть читателя на глубокие размышления                  
о жизни, свободе и вере. Сюжет рассказа незамысловат. Крепостная девушка мечтает 
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освободиться из барской неволи и избирает себе путь странницы. Переходит                                  
из деревни в деревню, помогает людям искренним и добрым словом. 

Название рассказа повторяет имя главной героини, которое в переводе                          
с иврита означает «расположение, благосклонность, благоволение». В фонетическом 
облике этого имени нет ни одного резкого звука. Возникает ассоциативная связь                         
со словами «батюшка», «матушка», «дедушка»: те же мягкость, нежность и плавность.                   
И героиня, носящая имя, абсолютно ему соответствует: она тиха, спокойна, скромна                     
и даже книги читает шепотом, боясь поднять глаза. Автор словно «вписывает»                                
в характер героини семантику имени, показывая ее «склонной к благу», близкой к Богу, 
понимающей, приносящей своим словом избавление, чувствительной к людям                             
и, конечно, прощающей.  

 Невзрачная дворовая девочка появляется в людской, словно «галчонок», 
который оказался в «клетке» условностей барского дома. Повзрослев, она просит барина 
«отпустить на волю». Дворовые рассказывают о ее жизни на свободе: «Слышно, живет, 
как божья птаха. Летает с места на место: то там объявится, то здесь»; «Многое она 
говорила, что птица щебечет…Ночевала ночку, а там опять улетала». Подобно птице 
«перелетает» Аннушка из одной деревни в другую, помогает страждущим и убогим.  

 С ее словами входят в души персонажей надежда, успокоение, просветление. 
Мальчик Петя, больной лихорадкой и пролежавший семь лет без движения, называет 
себя «прозревшим слепцом», когда внимает рассказам Аннушки: «Вот Авраам, 
патриарх, странствует в шатрах своих, со стадами… Вот Моисей-пророк народ свой 
избранный изводит из плена фараонова… Вот младой юноша царь Давид… И сам 
Христос на Голгофе… И великие мученики, за нас, бедных, кровь пролившие… И что 
я вижу: времена и пространства… и несметное полчище людей проходит… И были для 
всех времена тяжкие, изживали казни лютые… И все проходило!.. Нарождались мужи 
великие, приходили к бедному народу, провещали могучие глаголы – и погибала 
неправда великая!.. Что я теперь вижу, слепец прозревший!..» Героиня вдохнула в 
больного надежду на выздоровление, на то, что «смердящая» близость кончины 
отступит под напором ее праведных слов и оставит ни в чем не повинное дитя. Петя 
как будто обретает способность видеть сквозь время и пространство, в его вообра-
жении соединяются прошлое, настоящее и вечное. 

В финале рассказа «костистый мужичок» говорит: «Говори, умница, расска-
зывай, рассказывай нам, слепым и темным! Верно это: быть правде, быть!.. Стучись, 
умница, стучись – и вскроется правда!..». «Вскроется правда» – иными словами, 
истина. Истина, о смысле которой говорил Иисус. Эта фраза «костистого мужичка» 
вместе со словами больного мальчика и самим фактом его «прозрения» становятся 
наивысшей точкой развития духовной темы в произведении. Аннушка говорит,                     
а окружающие слушают. Нет, не слушают – внимают. Внимают, как некогда люди 
внимали Христу и пытались постичь истину.  

 Параллели с Библией ощутимы. «Был болен некто Лазарь из Вифании», – 
такими словами начинается библейская притча. Мальчик Петя, герой рассказа, уже 
давно лежит, ожидая смерти. Но этот тяжкий дух смерти пересиливает «божий дух», 
дух веры и надежды. И зловоние больного тела в деревенской избушке словно рас-
сеивается под воздействием нежных, проникновенных слов Аннушки о силе Господа. 

Умерший Лазарь воскрес, оживленный верой близких людей. Больной мальчик, 
у изголовья которого сидела Аннушка и читала ему, говорила с ним, заметно 
преобразился после нескольких лет скучной и темной жизни в четырех стенах. Об этом 
он сам вспоминает так: «Семь лет… не видал божьего солнышка… теплого ветерка не 
чуял… птичьего гласа не слыхивал… цветочков, травушки зеленой не видывал… Одна 
тьма вокруг стояла, – говорил мальчик, порывисто, задыхаясь, нервно и торопливо. – 
А теперь… теперь все вижу и знаю!.. Теперь она мне солнышко красное, месяц 
светлый, звезды яркие… Теперь я везде – моря-океаны переплыву, жаркие и холодные 
страны пройду».  

 Имя мальчика «Петр» в переводе с греческого означает «камень». Пещера,                    
где погребли Лазаря, была завалена большим камнем. После слов Христа отняли 
камень и «вышел умерший». Так и Петя после рассказов Аннушки приподнимается                   
со своего ложа и точно оживает. 
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То, что описано в евангельской легенде и происходит с героями рассказа,                           
в полной мере можно назвать чудом. Аннушка силой веры и божьим словом сумела 
спасти мальчика, дать ему надежду на исцеление. И даже бабка – хозяйка избы – 
говорит об Аннушке: «…а вот как она поселилась у нас, ровно просветлело все, народ 
около нас стал ютиться; старички, странники заходят всякие, безродные, больные 
которые… Так будто друг другом и держимся, и веселее, и в бога-то батюшку будто 
больше веруешь…». 

Образ героини, который мы видим в финале, – светлая душа, данная человеку            
в утешение; проповедница, открывающая сердца людям. Она прикасается к волосам 
сестры рассказчика и просит помнить ее, как луч света, как что-то поистине чудесное. 
«Почитай им, расскажи им!» – кричит оживленно Петр. И говорит Аннушка, в чьих 
рассказах «горела непроходимым светом правда любви, самоотречения и подвига                    
за униженных и обремененных». 

В восприятии читателя образ главной героини достигает художественного                         
и философского обобщения: «Аннушка! Как передать мне вам этот дивный в своей 
простоте образ, который давно уже заполонил наши юные сердца, который не раз 
после, в тяжкие минуты духовного изнеможения и надорванной энергии, вдруг яркой 
звездочкой выплывал пред нами из-за сумрака серых туч и о чем-то говорил нам                            
с высоты небесной и как будто манил к себе, в надзвездную высь, своим мягким, 
ровным блеском?..» Перечитываешь эти строки, и в памяти невольно всплывают слова 
из романа Ф. Достоевского: «Сонечка! Вечная Сонечка!» 

Светлое и немного грустное чувство остается после прочтения произведения.          
И ощущение какого-то прозрения. Владимирский прозаик продолжил духовные                               
и художественные традиции классиков русской литературы, для которых простой 
человек из народа всегда был мерилом нравственности и воплощал устремленность                    
к высшей истине, коей были любовь и доброта к людям.  
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о встречах с Василием Ивановичем Беловым, позволяющими читателям открыть неко-
торые новые грани личности великого писателя, почувствовать масштаб его творческой                   
и общественной деятельности. 
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Василий Иванович Белов частенько пытался избегать встреч с журналистами. 

Они назойливы, мешают писать, отвлекают от творчества, да и вопросы задают                              
по большей части одни и те же. Вот и мне, когда я работал корреспондентом редакции 
информации Вологодского областного телевидения, не сразу удалось познакомиться                       
с Беловым. Можно сказать, что наше знакомство началось с курьеза. Было это весной 
1986 года… 

Наша съемочная группа находилась в командировке в Харовском районе.                    
Мы с оператором Сергеем Краузе уже отсняли материал для нескольких информацион-
ных сюжетов. В принципе можно уже было возвращаться в Череповец, но, когда                        
мы узнали, что Василий Иванович сейчас находится в своей родной деревне Тимониха, 
мы не могли не попытаться взять у него интервью. Ведь кому не известно его 
творчество! В моей домашней библиотеке к тому времени были уже многие произве-
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дения Василия Ивановича. Мне, родившемуся в деревне, особенно нравился «Лад», 
поскольку эта книга была созвучна тем рассказам, что слушал я от своих родителей, 
родственников, односельчан. А многие вещи, о которых упомянул в своей книге Белов, 
я видел своими глазами и держал их в руках. Это и орудия труда, и предметы мебели, 
одежда, обувь и, конечно, старые фотографии… 

Сотрудница райкома КПСС позвонила в Тимониху, в дом писателя, и попро-
сила принять нашу съемочную группу. Это была ошибка, потому что об интервью                        
с писателем надо было договариваться заранее. Когда мы приехали в Тимониху,                           
то выяснилось, что как только он узнал о том, что к нему едет съемочная группа, 
быстро собрался и отправился в лес, чтобы не встречаться с нежданными и нежелан-
ными гостями. Казалось, что день был испорчен, ведь кто знает, сколько времени 
Василий Иванович будет бродить по лесу? Придется, наверное, возвращаться обратно. 
Но нас встретила мать писателя, Анфиса Ивановна, которая оказалась приветливой, 
бойкой, веселой и мудрой женщиной. Она напоила нас чаем, за столом рассказывала                   
о своем житье-бытье. У нас с ней сразу же возникло взаимопонимание, как будто мы 
были уже давно знакомы. Ее рассказы были настолько интересными, что мы взяли 
интервью у Анфисы Ивановны. Как оказалось, ее вскоре ожидал юбилей, 80 лет,                                   
о котором она нам ничего не сказала, но наша съемка стала отличным поводом                         
для вышедшего затем в эфир телесюжета. Возможность пообщаться с матерью извест-
ного писателя стала для нас самой настоящей журналистской удачей. После общения 
с Анфисой Ивановной мы сразу же поняли, что именно она разбудила у маленького 
Васи интерес к творчеству. После этой встречи остались у меня две фотографии                       
на память, на которых Анфиса Ивановна запечатлена во всей ее непосредственности.  

Но история нашего пребывания в Тимонихе на этом не закончилась. Отголосок 
ее я нашел в одном из номеров журнала «Журналист», где было напечатано интервью 
с Василием Ивановичем, которое подготовила московская журналистка Н. Ажгихина. 
В нем Василий Иванович упомянул и эпизод с появлением в его деревне нашей 
съемочной группы. Он сказал, что как только последовал звонок из райкома КПСС                       
с просьбой принять журналиста Вологодского ТВ, он быстро собрался и отправился                    
в лес за грибами, отметив, что все эти встречи отвлекают от работы, а успеть надо                      
очень много… 

Тем не менее, знакомство наше вскоре состоялось. Василий Иванович приехал 
на спектакль детской группы Череповецкого народного театра. Спектакль назывался 
«Солнышко-ведрышко», он был поставлен руководителем этого театра Равиком 
Михайловичем Смирновым на основе использования фольклорных текстов. После 
спектакля Василий Иванович пообщался с юными артистами, отметив, что освоение и 
использование фольклора формирует преемственность поколений и не дает забывать 
людям свои глубинные корни. Надо было видеть, с каким вниманием и интересом дети 
слушали знаменитого писателя. Воспоминания об этой встрече останутся у них                               
в памяти навсегда, как остались они и у нас. Во время этой встречи мне удалось все же 
записать короткое интервью с писателем, а благодаря оператору Сергею Краузе                         
на память об этой встрече осталась и фотография.  

Потом начались бурные годы: конец 80-х и 90-е. Василий Иванович активно 
участвует в общественной жизни, отстаивая справедливость, защищая нужды деревни, 
ведя борьбу против поворота сибирских рек и т.д. В 1989 году он стал народным 
депутатом, членом Верховного Совета СССР. Трибуна съезда позволяла ему во весь 
голос говорить о проблемах, на которые указывали ему люди со всех концов страны. 
И Белов, не стесняясь, резал с высокой трибуны правду-матку, говорил о наболевшем: 
«Пора перестать смотреть на село только как на поставщика продуктов к столу 
горожанина. Известно же, лучший солдат – из деревни, деревня рождает поэтов                               
и художников, она была и остается хранительницей народных традиций и нравов. 
Освобожденная от пут ведомственного диктата, она многое сможет. И необходимо 
перестать разорять ее, раскрестьянивать…» [1].  

После прекращения полномочий Верховного Совета СССР в 1991 году Василий 
Иванович не оставил общественной деятельности, не позволяла ему это сделать боль 
за судьбу страны, простых людей, желание повлиять на общественные процессы, 
происходившие в стране. Авторитет Белова позволял ему открывать двери «высоких» 
кабинетов, прорываться на трибуны «высоких» собраний, чтобы вновь и вновь 
рассказать о том, что пишут ему граждане страны. Я помню его выступление на вне-
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очередном съезде народных депутатов РСФСР. Именно тогда в своем выступлении он 
заявил: «Почему-то твердо укоренилось мнение, будто без импортного оборудования, 
без заграничных специалистов нам ну никак не поднять ни одну отрасль народного 
хозяйства. Что, так здорово отстали? Тогда давайте прежде всего приобретать 
продукты ума человеческого, самый передовой опыт, а не что попало» [1].  

В своем страстном выступлении он заявил также, что нельзя так дискреди-
тировать российский рубль, который называют «деревянным». «Никакой он не дере-
вянный, – отметил Белов, – а самый настоящий». И привел пример стоимости Биг Мака 
в «Макдональдсе». «В России стоимость «этого бутерброда», – заметил Василий 
Иванович, – в несколько раз ниже, чем в США, а значит, соотношение рубля к доллару 
должно быть (в соответствии с паритетом покупательной способности населения 
(ППС)) реальным 1».  

Я присутствовал на этом съезде в качестве журналиста и после яркого 
выступления Василия Ивановича записал с ним большое видеоинтервью, в котором 
мы обсудили не только темы из его выступления, но затронули и другие острые 
вопросы. Многие мысли Василия Ивановича, как показало время, оказались 
провидческими…  
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Кратко характеризуется содержание музейной комнаты «Певчая птица Вологодчины». 

Ключевые слова: Нина Васильевна Груздева, музейно-выставочное пространство, 
поэзия, архив. 

 
Нина Васильевна Груздева родилась в д. Денисовская Разинского с/совета Харов-

ского района 15 ноября 1936 года.  
 Девушка из вологодской глубинки смогла пройти долгий и тернистый путь                       
к признанию. Уже в начале 60-х годов ее стихи покорили читателей сочетанием 
одухотворенности и яркой эмоциональности.  

Творчество Нины Груздевой ставят в один ряд с творчеством Анны Ахматовой, 
Марины Цветаевой, Николая Рубцова. Ее талант был высоко отмечен Александром 
Яшиным, Василием Федоровым, Виктором Боковым, Ильей Сельвинским и другими 
литературными деятелями. Всю жизнь она оставалась верна своей поэтической судьбе, 
писала о том, что ей всегда было дорого – о любимой родине и родной природе,                                  
о любви, о друзьях. Ее поэзия дышит музыкой, поэтому она всегда была востребована 

 
1 По состоянию на июль 1992 года доллар США стоил 125 рублей. 30 декабря на торгах ММВБ его стоимость 
составила уже 414 рублей. URL: https://ubiznes.ru/valuta/kurs-dollara-po-otnosheniyu-k-rublyu-za-20-let-1992-
2012.html 

https://centr-belova.ru/
https://md-eksperiment.org/post/20170425-biografiya-vasiliya-belova
https://md-eksperiment.org/post/20170425-biografiya-vasiliya-belova
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композиторами. Песни и романсы Александра Абрамова и Надежды Берестовой, 
Константина Линка и Юрия Беляева, Владимира Ермакова и Владимира Анкудинова 
на ее стихи давно вошли в золотой фонд музыкальной культуры Вологодчины. 

В последние годы Нина Васильевна Груздева жила в Вологде, но постоянно 
поддерживала связь с земляками, всегда интересовалась, что нового происходит                         
на ее родной Харовской земле. Темы северной природы, традиционного уклада 
сельской жизни в творчестве поэта тесно связаны с образом малой родины поэта – 
деревней Денисовская Харовского района.  

Нина Васильевна ушла из жизни 27 июня 2016 года. Она завещала финансовые 
средства на организацию поэтического конкурса по поддержке молодых литераторов 
Вологодчины. И в 2016 году впервые на базе нашей библиотеки был объявлен конкурс 
«Межрайонная литературная премия им. Н. В. Груздевой «Твое имя». По итогам 
Первой премии одним из лауреатов стал член литературного объединения «Созвучие» 
при Харовской центральной библиотеке Владимир Соколов. В 2020 году региональ-
ный конкурс на Премию Нины Груздевой проходит уже в третий раз. 

Мы бережно храним все литературные труды, эпистолярное наследие, литера-
турные награды, документы личного характера, авторские книги и книги с дарствен-
ными надписями знаменитых литераторов России, которые Н. В. Груздева завещала 
Харовской центральной библиотеке.  

В течение трех лет сотрудники библиотеки внимательно изучали, системати-
зировали материалы архива Нины Груздевой, продумывали, как пространственно                       
и композиционно организовать их демонстрацию, чтобы максимально раскрыть 
биографию замечательной поэтессы. Благодаря победе нашей библиотеки в конкурсе 
на получение государственных грантов Вологодской области в сфере культуры                                
за 2018 год нами был реализован проект «Певчая птица Вологодчины: музейно-
выставочное пространство по творчеству поэтессы Нины Груздевой». 

15 ноября 2019 года, в день рождения Нины Васильевны Груздевой, в Харовской 
центральной библиотеке состоялось торжественное открытие музейно-выставочного 
пространства «Певчая птица Вологодчины». Этому событию предшествовала большая 
организационная работа библиотекарей, краеведов, дизайнеров. Так, автором дизай-
нерского проекта музейно-выставочного простраства стал известный российский 
художник Сергей Иевлев. Библиотекари подготовили для гостей информацию о жизни 
и творчестве поэта.  

В торжественной церемонии открытия музея приняли участие Глава Харовского 
муниципального района, начальник управления культуры, председатель региональ-
ного отделения Союза писателей России, а также представители литературной 
общественности. В своих выступлениях они отметили неоценимый вклад Нины 
Груздевой в историю харовского края, преумножение его культурного наследия,                             
а открытие музея, посвященного жизни и творчеству поэта назвали замечательным 
подарком харовчанам и гостям нашего города.  

Экспозицию составили материалы, завещанные Ниной Груздевой нашей 
библиотеке: книги, публикации, письма, фотографии, личные вещи, записи песен. 
Музейная комната оборудована тематическими стендами и витринами. В комнате 
работает сенсорный киоск, содержащий все документы архива поэта в электронной 
версии. Воспользовавшись им, можно прослушать стихотворения в исполнении Нины 
Груздевой и музыкальные композиции, написанные в разные годы на ее стихи.  

Харовчане и гости города проявили большой интерес к новому музейно-
выставочному пространству библиотеки. Для посетителей проводятся экскурсии,                           
а также им дается возможность самостоятельно познакомиться с оцифрованными 
архивными материалами. Многие читатели, посетившие музейную комнату, с большим 
интересом изучали экспонаты, обращались с многочисленными вопросами к экскур-
соводу; некоторые приносили свои раритетные материалы, чтобы дополнить экспозицию. 
Большинство посетителей музейной комнаты «Певчая птица Вологодчины» отмечают, 
что ее интерьер воссоздает атмосферу чуткой и трепетной души поэта, вызывают желание 
читать и слушать лирику Нины Груздевой.   
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За прошедший год для посетителей библиотеки проведено более 20 экскурсий.      
В дальнейшем в музейной комнате будут проходить литературные мероприятия, 
оформленные мультимедийными презентациями, аудио- и видео сопровождением.  

Чтобы дать более точное представление о содержании музейно-выставочного 
пространства «Певчая птица Вологодчины», предлагаем познакомиться с материалами 
архива Нины Груздевой.  

Наиболее ценными элементами архива являются оригиналы официальных 
документов: это дипломы, благодарности, обращения от правительственных структур 
с приветственным адресом, почетные грамоты, почетные знаки, личные документы 
(аттестат зрелости, партийный билет, диплом об окончании литературного института, 
удостоверение члена Союза писателей России, трудовая книжка) и др.  

Ценным достоянием являются оригиналы рукописей. Рукописи – это творческая 
лаборатория автора. Среди черновиков известных произведений Нины Груздевой 
встречаются и нигде не опубликованные поэтические строки. Некоторые стихо-
творения в черновом варианте отличаются от опубликованных. Изучение рукописного 
наследия поэта во многом помогает раскрыть его внутренний мир, основы поэти-
ческого видения. Сохранились также записи с концертов, аудио и видеозаписи 
выступлений разных исполнителей песен на стихи Нины Груздевой.  

Историческую ценность представляет огромный архив писем, адресованных 
Нине Груздевой. Ей шли письма из разных уголков страны. Она вела обширную 
переписку с коллегами по перу, с начинающими и зрелыми авторами, с друзьями.    

Большой интерес представляет и уникальный фонд фотографий. Многие                       
из них не были оцифрованы при жизни Нины Груздевой. В первую очередь, это 
семейные фотографии: сохранились изображения давно ушедших родственников 
Нины Васильевны, она сама в детские и юношеские годы. Весь жизненный путь 
поэтессы отражен на этих фотографиях: она запечатлена с современниками,                            
с друзьями, с коллегами по перу, на рабочем месте в редакции.  

Особое место занимают издания с автографами. Многие поэты, писатели, 
общественные деятели дарили Нине Груздевой свои книги с дарственной подписью, 
которые она бережно сохранила в своей библиотеке. 
Среди тех, кто дарил поэтессе книги, – Илья Сельвинский, Федор Сухов, Борис 
Шишаев, Александр Решетов, Борис Чулков, Сергей Викулов, Виктор Коротаев, Иван 
Полуянов, Николай Рубцов, Виктор Бараков и многие другие.  

В настоящее время продолжается оцифровка рукописей и эпистолярного 
наследия Нины Васильевны, поэтому сенсорный киоск музейной комнаты будет 
пополняться новыми материалами.  

В Харовской центральной библиотеке все желающие могут посетить нашу 
экспозицию. Музейная комната «Певчая птица Вологодчины» работает ежедневно, 
кроме воскресенья, с 11.00 до 18.00. 

 
 

Г. В. Алжейкина 
г. Чебоксары 

 
ЛИТЕРАТУРНЫЕ КОНКУРСЫ И ВИКТОРИНЫ КАК СРЕДСТВО 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Аннотация. В статье обобщается опыт проведения конкурсов и викторин, направ-

ленных на формирование ценностных ориентиров, усиление интереса к духовным                                 
и культурным традициям народа. Рассматриваются различные по форме и методам прове-
дения мероприятия воспитательной, просветительской, исследовательской направленности. 

Ключевые слова: литературный конкурс, викторина, патриотическое воспитание, 
организация мероприятий. 

 
Модернизация системы российского образования направлена на развитие лич-

ности каждого ученика. С принятием ФГОС второго поколения качество образования 
определяется не только обучением школьников, но и их развитием, формированием, 
воспитанием. Немаловажным фактором в этом процессе остается патриотическое 
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воспитание личности гражданина нашей страны, ответственного за судьбу своего 
Отечества, изучающего и уважающего духовные и культурные традиции народа. 
Этому способствует и литература, воспитывающая уважение школьников к народным 
идеалам, бережное отношение к традициям. 

Формы и методы работы с детьми и молодежью в Чебоксарах – столице Чувашии – 
определяются прежде всего задачами нравственного, гражданственного и патриоти-
ческого воспитания. Проведение литературных викторин и конкурсов опосредованно 
или напрямую помогает становлению и развитию нравственных качеств, обретению 
патриотических устремлений подрастающего поколения. Этому есть немало примеров. 

28 октября 2019 года в актовом зале Национальной библиотеки Чувашской 
Республики состоялся региональный этап Чемпионата России по чтению вслух среди 
старшеклассников «Страница’20». Укрепляя единое культурное пространство страны, 
этот конкурс привлекает школьников из разнообразных регионов России к чтению 
лучших образцов литературы.  

Первоначально этот конкурс объединил более 500 учащихся из 50 образова-
тельных учреждений города Чебоксары. В полуфинале встретились 42 старшеклас-
сника. Им предстояло выступить в трех раундах: чтение русской классики, поэзии                      
и зарубежной классики. Победителем регионального этапа Чемпионата России                             
по чтению вслух среди старшеклассников «Страница’20» стала учащаяся МАОУ 
«СОШ № 59» города Чебоксары Новикова Мария Константиновна. 25 июня Мария 
стала победителем регионального этапа конкурса, проходившего на Урале. 

Конкурс юных чтецов «Живая классика» – это соревновательное мероприятие 
по чтению вслух (декламации) отрывков из прозаических произведений российских и 
зарубежных писателей. 4 марта 2020 года на базе МБОУ «СОШ № 48» города Чебок-
сары проходил муниципальный этап конкурса. Участникам предлагалось прочитать 
вслух отрывок из выбранного ими прозаического произведения. Этот ежегодный 
конкурс чрезвычайно важен для подрастающего поколения. Ведь он формирует 
привычку к чтению, развивает эмоциональный интеллект, читательский вкус, навыки 
выразительного чтения на основе глубокого осмысления текста. 

В марте 2020 года в АУ «Центр мониторинга и развития образования» города 
Чебоксары состоялся городской конкурс сочинений и исследовательских работ 
«Правнуки о войне», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Участниками ставшего традиционным конкурса стали обучающиеся общеобразова-
тельных организаций четырех возрастных групп: 4 – 5 классы, 6 – 7 классы, 8 – 9 классы, 
10 – 11 классы. Всем им предлагалось подготовить сочинение или исследовательскую 
работу по одной из предложенных тем: «Участники Великой Отечественной войны», 
«Труженики тыла», «Дети войны». Всего на Конкурс поступило 176 работ. В результате 
было выявлено 88 победителей и призеров. Эти работы вошли в ежегодный сборник 
«Правнуки о войне», посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне.  

События последних месяцев (марта – августа 2020 года) внесли свои коррективы 
в организацию мероприятий с учащимися. В условиях пандемии коронавируса 
дистанционные онлайн-викторины и конкурсы стали одним из средств организации 
культурного досуга детей и молодежи.  

С 29 апреля по 8 мая 2020 года в Чебоксарах проводилась онлайн городская 
акция – тотальное сочинение «Мы помним, мы гордимся», приуроченная к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. Городская акция проводилась в формате 
тотального сочинения-эссе для всех общеобразовательных организаций города 
Чебоксары. Участникам предлагалось написать сочинение в форме эссе по трем темам 
на выбор: «Победа. Память поколений»; «Герой войны. Один из миллионов»; «Письмо 
на фронт». Всего в Акции участвовали 553 обучающихся из всех общеобразовательных 
организаций города Чебоксары, победителям были вручены дипломы и памятные 
подарки. 

С 18 мая по 8 июня 2020 года в Чебоксарах проходил онлайн конкурс-викторина 
«Литературный мир А. С. Пушкина». В конкурсе участвовали обучающиеся общеобра-
зовательных организаций трех возрастных групп: 1 – 4, 5 – 8, 9 – 11 классы. Всего                       
в конкурсе приняли участие 1734 обучающихся из образовательных организаций 
города Чебоксары. Из них 1527 – стали призерами (табл. 1).  
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Таблица 1 
Итоги городского онлайн конкурса-викторины «Литературный мир А. С. Пушкина» 

 

Классы Всего участников 
(по классам) 

Победители Призеры Участники 

1 – 4 938 7 868 63 
5 – 8 510 20 408 82 

9 – 11 286 11 251 24 
ИТОГО 1734 38 1527 169 

Вопросы викторины составлялись с учетом возрастных особенностей обучаю-
щихся и требований школьной программы.  

На заполнение ответов викторины участникам отводилось чуть более месяца. 
При этом основная масса школьников участвовала в викторине в первые две недели 
(диаграмма 1). Анкета заполнялась участниками в основном в течение суток, но были 
случаи более раннего заполнения анкеты викторины (с 7.30) до поздней ночи (до 2.30). 
Здесь карантин, связанный с пандемией коронавируса, внес свои коррективы. 
Любопытно, что самое раннее зафиксированное заполнение анкеты состоялось 27 мая 
(это не выходной день) в 3 часа 58 минут.  

Диаграмма 1 
Анализ данных о дате и времени заполнения анкеты городского онлайн викторины 

«Литературный мир А. С. Пушкина» 

 
Тесты литературной викторины подразумевали самостоятельную работу уча-

щихся. В некоторых ответах чувствовалась помощь взрослых, но в целом, на общую 
оценку это обстоятельство не влияло. За каждый короткий ответ ставилось 3 балла,                   
за развернутый – 6 баллов.  

Викторина включала в себя 20 вопросов для каждой возрастной категории 
обучающихся. Проведем краткий анализ ответов викторины для учеников 1 – 4 классов 
(начальной школы).  

Первый вопрос викторины – «В каком городе родился А. С. Пушкин» определил 
примерную пропорцию правильных и неверных ответов на все остальные задания 
викторины. 93,3 % учащихся ответили – в Москве; 6,7 % – в Петербурге. Наиболее 
полный ответ викторины: А. С. Пушкин родился 6 июня 1799 года в Москве, в Немец-
кой слободе. 

Следующий вопрос – «Как назывался Лицей, в котором учился А. С. Пушкин»? 
99,3 % школьников дали ответ «Царскосельский Лицей», 7 человек (0,7 %) ответили 
«Рижский Императорский». Полный ответ: А. С. Пушкин учился в Императорском 
Царскосельском лицее (с 1811 по 1817 гг.), расположенном недалеко от Петербурга,                    
в Царском селе, с 1937 года город носит название Пушкин. 

На следующий вопрос «Как звали няню А. С. Пушкина» 99,8 % школьников 
ответили правильно (Арина Родионовна Яковлева), но 2 человека (0,2 %) написали 
Марина Родионовна. Полный ответ: «Няню Александра Сергеевича Пушкина звали 
Арина Родионовна. Она была крепостной его семьи. Бабушка Александра Сергеевича – 
Мария Алексеевна даже подарила ей собственную избу за безупречную службу их 
семье. Она была кормилицей сначала его старшей сестры Ольги и воспитывала ее.                       
С Александром Сергеевичем она была все время, когда он был в ссылке в селе 
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Михайловском. Там он слушал и записывал ее сказки, народные песни. А. С. Пушкин 
посвятил ей много стихов. «Добрая подружка бедной юности моей», – так обращался 
поэт к ней в своих стихах».  

Много вопросов викторины было посвящено сказкам А. С. Пушкина. И не слу-
чайно. Известно, что А. С. Пушкин – автор замечательных сказок, знакомых всем                          
с детства. Александр Сергеевич был очень дружен с Василием Андреевичем                            
Жуковским – поэтом, которого считал своим учителем. В 1831 году А. С. сочиняя 
сказки в народном стиле.  

Итак, в четвертом вопросе викторины спрашивалось, какая из сестриц в «Сказке 
о царе Салтане» хотела приготовить «пир на весь мир»? Ответы разделились: 109 участ-
ников (10,9 %) ответили – вторая сестрица, 25 человек (2,5 %) – третья сестрица, 4 (0,4 %) – 
Повариха, 1 (0,1 %) – Бабариха. 894 (86,1 %) ученика ответили правильно – первая 
сестрица. Полный ответ: В «Сказке о царе Салтане» приготовить «пир на весь 
крещеный мир» хотела первая сестрица.  

На вопрос, «Каких работников искал поп на базаре в «сказке о попе и работнике 
его Балде»? 95,3 % школьников ответили правильно – повара, конюха и плотника. 
Полный ответ: Поп на базаре в «Сказке о попе и работнике его Балде» искал работ-
ников: повара, конюха и плотника.  

На следующий вопрос, «В какой сказке А. С. Пушкина живет Шамаханская 
царица», большинство школьников дали правильный ответ – «Сказка о золотом 
петушке». 20 (2,0 %) школьников ответили – «Сказка о мертвой царевне и семи 
богатырях», «12 (1,2 %) – «Сказка о рыбаке и рыбке». Полный ответ: Шамаханская 
царица – персонаж Сказки о золотом петушке. 

Не вызвал затруднений у школьников вопрос «Сколько лет прожил старик                                     
со своею старухой в «Сказке о рыбаке и рыбке»». 96 % учащихся ответили 33 года.       
31 участник викторины ответил 30 лет, были ответы «до самой смерти», «много», 
«полвека». Полный ответ: 33 года. 

На вопрос «В какое насекомое не превращался князь Гвидон» подавляющее 
большинство участников ответили правильно (шершень). Среди ответов: Муха –                  
9 человек (0,9 %), Шмель – 10 (10 %), Комар – 8 (0,8 %), Пчела – 5 (0,5 %). Полный 
ответ: Шершень. «Комаром оборотился», «В муху князь оборотился», «Шмелем князь 
оборотился». 

Школьники разошлись во мнении при ответе на вопрос «Как звали жениха 
мертвой царевны». 98,5 % учеников женихом мертвой царевны назвали королевича 
Елисея, 13 человек – князя Гвидона, 1 – Балду, 1 – царя Дадона. 

Не вызвал единогласия и вопрос «В какое время года царь Салтан услышал 
разговор трех сестриц»? Правильно ответили 69,9 % учащихся, 24,5 % решили, что 
действие происходило осенью, 4,3 % – летом, 1,3 % – весной. Наиболее полный ответ: 
Царь при встрече с тремя девицами в начале сказки говорит: «Здравствуй, красная 
девица, – говорит он, – / Будь царица и роди богатыря / Мне к исходу сентября».  

Следующий вопрос «Как звали пса из «Сказки о мертвой царевне», который 
умер, попробовав отравленное яблоко»? 3,2 % учащихся ответили «Каштанка»,                   
2,4 % – «Булька», 8 человек (0,8 %) – «Авва», 5 (0,5 %) – «Динго». 93,1 % ответили 
правильно – «Соколко». Полный ответ: Пса звали Соколко («Она его ласкает, треплет 
нежною рукою: «Что, Соколко, что с тобою?»). 

На вопрос «Кто является автором оперы «Сказка о царе Салтане»» 95,4 % отве-
чающих назвали Н. А. Римского-Корсакова. Вместе с тем, 2,2 учеников считают 
автором этой оперы П. И. Чайковского, 2,2 % – М. И. Глинку. Полный ответ одного из 
призеров конкурса: «Автор оперы «Сказка о царе Салтане» Н. А. Римский-Корсаков. 
Она была написана к 100-летию А. С. Пушкина. Премьера состоялась 2 ноября                         
1900 года на сцене Московской частной русской оперы – театра Г. Г. Солодовникова». 

В вопросах №№ 13 – 16 давались отрывки из сказок А. С. Пушкина, и школь-
никам предлагалось вспомнить их названия. Все школьники справились с заданием 
(100 %) и ответили верно. 

Александр Сергеевич Пушкин написал много прекрасных строк о родной природе. 
У него было любимое время года – осень. Участникам викторины предлагалось выбрать 
два отрывка, написанных А. С. Пушкиным. Из ответа победителя викторины (Вражкина 
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Софья, ученица 1 «и» класса МБОУ «СОШ № 62» г. Чебоксары): «Стихотворение 
«Осень» написано осенью 1833 г. в селе Болдино; отрывок из романа в стихах «Евгений 
Онегин» (1823 – 1830 гг.)». С этим заданием справились 83,6 % обучающихся образо-
вательных организаций г. Чебоксары. 

В следующем задании викторины нужно было назвать титулы следующих 
сказочных героев: Султан, Гвидон, Елисей, Дадон. Слова для справок – королевич, 
граф, князь, царь, король, принц. Правильно ответила 91,6 % учащихся. 

Без всякого сомнения, произведениями А. С. Пушкина, завоевавшими                              
по-настоящему народную любовь, стали сказки. И в следующем задании школьникам 
предлагалось прочитать короткое описание сюжетов произведений и выбрать, какое          
из них относится к творчеству поэта. 94,6 % учеников правильно определили назва-
ния сказок («Сказка о попе и работнике его Балде» и «Сказка о царе Салтане, о сыне 
его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 
Лебеди»). 

Сказки А. С. Пушкина имеют одну очень интересную особенность: в них мало 
прилагательных, но много глаголов, а глагол – это действие! Получается, что                           
в сказках А. С. Пушкина одно действие сменяется другим, третьим, четвертым… 
Правда, похоже на смену кадров кинопленки? Наверное, поэтому по сказкам                         
А. С. Пушкина так часто снимали мультфильмы. В заключительном задании викто-
рины участникам предлагалось прочитать текст и вставить в приведенные отрывки из 
сказок А. С. Пушкина вместо пропусков нужные глаголы. Правильные ответы 
(справились 96,3 % учащихся).  

Несомненно, произведения А. С. Пушкина эффективно воздействуют на эмоцио-
нальную сферу учащихся, пробуждая духовные, нравственные, патриотические качества 
личности. Постигая литературное произведение, овладевая бесценным опытом поко-
лений, школьники приобщаются к одному из основных источников изучения прошлого. 

Таким образом, с помощью литературных конкурсов, викторин создается 
уникальное образовательное пространство, погружаясь в которое учащиеся усваивают 
нормы, правила поведения, приобретают нравственно-патриотические качества.   

 
 

Е. А. Романова  
г. Вологда 

 
ОБРАЗ РОДИНЫ В СТИХОТВОРЕНИИ Н. РУБЦОВА «ТИХАЯ МОЯ 

РОДИНА» И В РАССКАЗЕ В. БЕЛОВА «НА РОДИНЕ» 
 

Аннотация. В статье в сопоставительном аспекте рассматриваются произведения 
Н. Рубцова «Тихая моя родина» и В. Белова «На родине». Выявляются черты сходства                      
и отличия в композиции, мотивах и образах произведений, модальности текстов. Особое 
внимание уделяется образу родины, средствам его воплощения. 

Ключевые слова: филологический анализ текста, сопоставительный анализ, 
тишина, образ родины 
 

И пенья нет, но ясно слышу я 
Незримых певчих пенье хоровое… 

Н. Рубцов 
 

В. Кожинов начинает свою (теперь уже знаменитую) книгу о Николае Рубцове 
словами: «Самый, пожалуй, неоспоримый признак истинной поэзии – ее способность 
вызывать ощущение… безначальности стиха» [2]. В случае со стихотворением «Тихая 
моя родина» [3] возможно говорить о некоем (очень, правда, условном) «начале», 
истоке данного стихотворения. Известно, что строчка «Тихая моя родина» подарена    
Н. Рубцову В. Беловым (« –  Дай мне твою строчку, не жалко? – Бери, пожалуйста»). 
Впервые В. Белов вывел ее, как формулу в рассказе «На родине» [1]. Рассмотрим, как 
интерпретировал ее Н. Рубцов.  

Рассказ В. Белова и стихотворение Н. Рубцова имеют единую композицию: 
возвращение в родные места, воспоминания о своем детстве, сопоставление прошлого 
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и настоящего, желание соединиться с природой и (своим личным / общеисторическим 
народным) прошлым, понимание невозможности такого соединения, расставание.  

Весь текст Белова наполнен шумом: «сдержанный шепот ольшаника», «шум 
летнего леса», «шумит… мной старинный хвойный бор», «смолистые ели… глухо 
шепчут порой», «с детским беззащитным писком вьются… комары», «дятел… колотит 
своим неутомимым носом сухую древесину», «загудел… сухоросный ветер и сосны 
отозвались беззащитным ропотом», «двунотный… голос кукушки: «Ук-ку, Ук-ку!», 
«трепетно нарастает березовый шелест». Всю эту «тишину» – Василий Иванович 
называет «зеленой», он расписывает каждую партию в стройном оркестре теплого дня 
на родной земле, вычленяя каждый, даже самый тихий звук – «я слышу, как растет на 
полях трава, я ощущаю каждую травинку». Звучащая живая природа противопостав-
лена заколоченному дому, в который невозможно вернуться: «Старый наш дом 
заколочен. Я ставлю поклажу на крыльцо соседки». Дом этот символизирует и недо-
ступное прошлое, и неопределенное настоящее.  

Размышления автора постоянно возвращаются к теме былой старины:                     
«не солнце – Ярило», «древний запах папоротника», «в их кронах вздыхает огромный 
богатырь-тугодум», «и мне чудится в шелесте берез укор вечных свидетельниц 
человеческого горя и радости». Эти воспоминания-видения перемежаются печаль-
ными думами о современности, стирающей приметы прошлого: «Вот отмашет время 
еще какие-то полстолетия, и березы понадобятся одним лишь песням, а песни тоже 
ведь умирают, как люди». И в подтверждение этих горестных мыслей – единение 
автора и настоящей, ныне живущей природы и утраченного прошлого разрушает 
вторжение в мир «зеленой тишины» «непонятного нарастающего свиста… реактив-
ного самолета», образ которого отвечает на все риторические вопросы о судьбе                            
не только родной деревни, но самой идеи – деревни, которые задает себе автор                              
на протяжении всего рассказа. Эти вопросы тревожно нарастают, омрачая возвращение 
в единственный «уцелевший» здесь домом – дом природы. «Будет ли предел тишине!» – 
воспринимаемое, как вопрос, но заканчивающееся знаком восклицания, восклицание 
получает в конце концов печальный ответ, когда шум самолета «заполняет весь этот 
тихий зеленый мир». Как отмечает С. Ю. Баранов: «Печаль автора-повествователя 
глубокая, но все-таки светлая, примиряющая. И слезы, которые он проливает в конце, 
очищают его душу, не ложатся камнем на сердце» [1]. Возвращение в прошлое,                           
как всего народа, так и отдельно взятой личности возможно лишь в пространстве 
мысли, в момент единения человека с природой, когда мешаются слезы и росы                                 
и невозможно определить, где кончается человек и его мир переменной гармонии,                            
а где начинается поле и мир гармонии вечной.  

Какую же тишину слышал Н. Рубцов? Возвращаясь в места, где родился, 
лирический герой Н. Рубцова попадает в перечеркнутый мир, где все его прошлое 
отменено, все места, где он был когда-то счастлив, стерты: « –  Где тут погост? Вы не 
видели? / Сам я найти не могу, <…> / Купол церковной обители / Яркой травою зарос, / 
Там, где я плавал за рыбами, / Сено гребут в сеновал… <…> Тина теперь и болотина / 
Там, где купаться любил… <…> / Новый забор перед школою…». Поэт творит миф 
своего детства, смешивая в едином тексте разные точки существования прошлого –                        
г. Вологду («мать моя здесь похоронена») и с. Никольское («школа моя деревянная»). 
Оба эти места объединяются, взаимопроникают друг в друга и тоже как бы утрачивают 
себя. Ничего не осталось прежнего в прежнем доме, но что-то осталось прежнее                            
в самом лирическом герое – «Словно ворона веселая, / Сяду опять на забор!»                                     
(ср. у В. Белова: «Смешное детство! Оно вписалось в мою жизнь далеким неверным 
маревом, раскрасило будущее яркими мечтательными мазками»).  

В отличие от текста Белова у Рубцова родина погружена в тишину: «тихо 
ответили жители», «тихо проехал обоз», соловьи не слышны, но номинально 
присутствуют, многоточие в конце строки – апофеоз тишины, особенно на контрасте          
с началом четверостишия (обращением-восклицанием): «Тихая моя родина!». Родина 
безмолвствует. Жители деревни отвечают на единственный заданный лирическим 
героем вопрос: « – Это на том берегу» (см. вариант стихотворения: «Каждому памятник – 
крест!»). Имея в виду и погост, и прошлое. И когда герой приходит к реке, то не 
находит не только могилы матери, но и самого прежнего ландшафта: «Там, где я плавал 
за рыбами, / Сено гребут в сеновал: / Между речными изгибами / Вырыли люди канал». 
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Все вокруг изменилось до неузнаваемости. И тогда герой обращается к родине: «Тихая 
моя родина, я ничего не забыл», – как бы становясь хранителем ее прошлого, неким 
все помнящим, так что возвращение в дом, которого больше нет – это своего рода 
инициация, последнее взросление. Не случайно Н. Рубцов смешивает места реального 
детства на своей мифопоэтической карте, поскольку возвращение на родину 
осмысляется им как возвращение на могилу матери, но как раз могилу-то эту он                             
и не может найти. Отсюда образ родины снова сливается с образом матери. Родина-
мать. «Тихая моя родина». (Вспоминают, что мать Н. Рубцова – Александра 
Михайловна – была необычайно тихой женщиной, никогда не повышавшей голоса,              
к тому же обладавшей особенным музыкальным даром – она пела в церковном хоре).  

Эпитет «тихая» может трактоваться в данном тексте не только, как «спокойная» 
(«И тихо так, как будто никогда / Здесь крыши сел не слыхивали грома»), но и как 
«молчащая», «неотвечающая». Все восклицания и обещания лирического героя 
остаются без ответа. Лишь в конце появляется звук – «гром, готовый упасть». Герой 
покидает свою малую родину, но обретает родину «большую» – микромир становится 
макромиром: «С каждой избою и тучею, / С громом, готовым упасть, / Чувствую самую 
жгучую, / Самую смертную связь». Путешествие на родину превращается в путе-
шествие к самому себе. Изменения, которые претерпели родные места – затерявшаяся 
могила матери и загнившая вода «там, где купаться любил» – не отменяют изначаль-
ного отпечатанного в сознании облика родных мест, отсюда на первый план выходит 
вопрос: а узнала ли родина самого лирического героя? Прежний он или новый, 
насколько велики изменения, которые он претерпел?  

В момент, когда герой водружается на забор, как в детстве – прежний. В этот 
момент он очищается, сливаясь с природой («словно ворона веселая») и самим собой, 
бывшим когда-то («сяду опять на забор»). Именно после «сцены» у школы за ним 
потянется, как преданная собака, река («Время придет уезжать, / Речка за мною 
туманная / Будет бежать и бежать»), на противоположном берегу которой останется 
затерявшейся могила его матери. Но в этот момент родина признает своего сына, как 
бы отвечая ему: «и я ничего не забыла». Обновление, которое дает это возвращение, 
приносит и смирение. Отсюда «гром, готовый упасть» и «смертная связь» с ним и со 
всем на этой земле примиряют героя с собственной трагической судьбой, которую 
Рубцов всегда предощущал. Возвращение на родину воспринимается как утрата страха 
смерти, как готовность раствориться в мире, в мире родной природы, который есть 
гармония и покой. Отсюда последняя тишина – смерть.  

И у Н. Рубцова, и у В. Белова родина «беззащитная», потерянная людьми; 
современный человек не способен услышать ее умирающей песни. И оба творца 
выступают здесь как хранители этой древнейшей песни, как ее певцы. Однако                       
в рассказе В. Белова тема умирания прошлого имеет более своевременный, злободнев-
ный, публицистический характер, тогда как у Н. Рубцова она становится космической, 
вневременной темой умирания не только векового уклада жизни, но и целого народа, 
и самого человека и естественностью такого круговорота. В первом варианте стихотво-
рения значительно больше образов, рождающих у читателя подобное толкование:                 
«Мать моя здесь похоронена в давние годы мои. / Где же могила, не видели? Поле до края 
небес. / Тихо ответили жители: «Каждому памятник – крест!» / Тихо ответили жители, 
тихо проехал обоз. / Купол церковной обители яркой травою зарос. / Лица старушек 
землистые, вроде могильной земли, / Тоже какою-то мглистою серой травой заросли!». 

Эпитет «давние» (годы), измененный в более позднем варианте на «детские», 
как бы отодвигает границы времени, и если у В. Белова постоянное обращение                            
к старине «зацикливается» на образах почти сказочной старины, то у Н. Рубцова сама 
его жизнь превращается в часть общероссийской былины, отсюда – давние годы.  

Таким образом, для обоих творцов возвращение на родину представляется, как 
возвращение в детство, в потерянный рай, в чистоту не только прежнего существо-
вания, освобожденного от взрослых забот, но в чистоту самого себя, как бы преобра-
женного в природе, омытого ею. Однако, образ родины у Рубцова перерастает узость 
понятия «малой родины», превращаясь в космическую родину самого человека, его 
духа, по сути безродного: «С каждой избою и тучею, / С громом, готовым упасть, / 
Чувствую самую жгучую, / Самую смертную связь...». 
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«ЗА ВСЕ ДОБРО РАСПЛАТИМСЯ ДОБРОМ»:  

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСТВА НИКОЛАЯ РУБЦОВА 
В БИБЛИОТЕКАХ ГОРОДА ТОТЬМЫ 

 
Аннотация. В докладе представлен опыт деятельности Тотемской центральной 

районной библиотеки им. Н. Рубцова по продвижению творчества поэта Николая Михай-
ловича Рубцова среди различных категорий читателей. Библиотека предлагает разнообраз-
ные формы работы, помогающие приобщать к поэзии Рубцова людей разного возраста. 

Ключевые слова: активные формы работы, библиотека, Николай Рубцов, 
популяризация творчества. 

 
 Рубцов и Тотьма. Эти понятия неразделимы. Поэт в Тотьме жил и Тотьму 

любил, а тотьмичи любят стихи Николая Рубцова, гордятся знаменитым земляком,                   
и в память о нем в 1979 году главной библиотеке города было присвоено имя Николая 
Михайловича Рубцова. 

За все добро расплатимся добром, 
За всю любовь расплатимся любовью… 
Эти строчки Николая Рубцова являются лейтмотивом всей деятельности нашей 

библиотеки. Именно любовь к его поэзии помогает нам открывать читателям 
многообразный поэтический мир Николая Рубцова. 

 Само пространство библиотеки оформлено таким образом, чтобы каждый 
посетитель смог почувствовать, что он находится в библиотеке имени Николая 
Рубцова: литературный дворик, где можно присесть на стилизованную рубцовскую 
скамейку и, глядя на березы, вспомнить слова поэта «Я люблю, когда шумят 
березы…», бюст поэта (скульптор М. П. Жаржевский), информационный стенд.                       
И, конечно же, рубцовский зал, особый колорит которому придает литературная 
экспозиция «Куда ни глянь! Россия, Русь... – звенит рубцовскою строкою!».                           
В экспозиции представлены сборники стихов поэта, изданные в разные периоды 
времени, в том числе два при жизни Николя Рубцова, а также книги, которые являются 
библиографической редкостью. К их числу можно отнести книги на румынском языке 
«Странник Николай Рубцов», «Звезда полей средь волн и скал» Людмилы Беженару, 
переводы стихов на немецкий язык Михаила Лебединского и сборник «Успокоение», 
составленный Рубцовым, а изданный спустя 30 лет, репринтное издание сборника 
«Волны и скалы». Достаточно полно представлены в библиотеке воспоминания                        
о поэте, литературоведческие работы, стихи-посвящения, которые присылают нам 
истинные друзья поэзии Н. Рубцова. В библиотеке постоянно ведется картотека 
«Николай Рубцов», которая включает в себя более 1800 описаний.  

Первое знакомство с творчеством поэта начинается в рамках экскурсии по 
библиотеке «Его имя носит наша библиотека», которую мы проводим в течение года 
для гостей города и обязательно – для обучающихся средних школ и студентов первого 
курса Тотемского политехнического колледжа. Для юных читателей детский отдел 
библиотеки проводит литературный час «Мое первое знакомство с Рубцовым».  

Наиболее эффективным средством популяризации творчества поэта являются 
встречи с людьми, лично знавшими Николая Рубцова. Частые гости библиотеки – 
писатель Сергей Петрович Багров, Тамара Васильевна Шанина. Они рассказывает 
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тотьмичам о своих встречах с Николаем Рубцовым. Люди разного возраста                                             
с удовольствие посещают такие мероприятия, ибо они позволяют привлечь внимание 
к творчеству поэта, ближе познакомиться с его биографией и получить ответы                               
на интересующие вопросы. 

В деятельности библиотеки важным и значимым было и остается внимательное 
изучение литературы о жизни и творчестве поэта, на основании которой нами 
разработан цикл литературных часов, посвященных жизни и творчеству нашего 
знаменитого земляка: «Дорога скитаний Николая Рубцова», «Две жизни, две судьбы – 
Валерий Гаврилин и Николай Рубцов», «На свете есть матрос Рубцов» и др. Каждый 
раз, продумывая сценарий вечера, мы стараемся найти «изюминку», новый поворот 
темы, чтобы передать особую атмосферу поэзии Николая Рубцова. Своим 
проникновенным задушевным словом Николай Рубцов соединяет всех нас, потому мы 
вновь и вновь обращаемся к его стихам, воспринимая поэта как живого собеседника.  

Стало традицией в январе проводить литературно-музыкальные вечера, 
участниками которых являются люди разных возрастов. Они с удовольствием читают 
любимые стихи поэта. Особую теплоту и душевность этим вечерам придают песни                   
на стихи Николая Рубцова в исполнении различных самодеятельных коллективов города.  

Большой интерес у молодежи вызвал районный конкурс чтецов «Мы снова                    
и снова читаем Рубцова», который собрал несколько десятков юных тотьмичей. 
Учащиеся школ и студенты колледжа представили на конкурс различные стихи поэта: 
от малоизвестных произведений молодого Рубцова до уже известных всем рубцовских 
текстов. Конкурсанты не останавливались только на прочтении – они использовали 
музыкальное и видео сопровождение, а кое-кто – и театрализацию.  

Раз в пять лет библиотека организует краеведческий фестиваль «Память 
возвращается как птица», на который собираются любители поэзии из разных районов 
Вологодской области. Участники фестиваля представляют иллюстрации к произве-
дениям поэта, авторские видеоролики, исследовательские работы по творчеству 
Николая Михайловича, сценарии мероприятий. Завершается фестиваль состязанием 
чтецов «Под рубцовской звездой» и конкурсом исполнителей песен на стихи поэта                
«В его стихах живая музыка звучит…» 

Для нас очень важно, чтобы вдохновенное рубцовское слово звучало не только 
в библиотеке, но и на улицах нашего города. Ежегодно 3 января мы поводим акцию 
открытого чтения «И нет на свете лучшего подарка, чем в день рожденья общая 
любовь». В этот день тотьмичи и гости города приходят на берег реки Сухоны                                 
к памятнику Н. Рубцову, чтобы вспомнить поэта и почитать его стихи. В 2020 году 
акция завершилась флешмобом – участники выстроили из букв строчку стихотворения 
Н. Рубцова «Январское», сделали фото на память и угостились конфетами – драже, 
которые в детстве любил Н. Рубцов. 

Пришлась по душе тотьмичам и акция открытого чтения «Рубцовская осень                                        
над городом кружит», которую мы проводим в литературном дворике у библиотеки.                  
В сентябре 2019 года в акции приняли участие более 200 человек. Стихи читали 
воспитанники детских садов, обучающиеся школ города, студенты Тотемского 
политехнического колледжа и просто прохожие. С удовольствием присутствующие 
слушали песни на стихи поэта в исполнении народного самодеятельного коллектива 
преподавателей Тотемской детской музыкальной школы «Оркестр русских народных 
инструментов» (руководитель Е. А. Кринкина). Неожиданностью для всех оказалась 
премьера песни «Сенокос» в исполнении Сергея Булатова, он же является автором 
музыки. Завершилась акция открытого чтения флешмобом, где участники выстроили 
строчку из стихотворения Н. Рубцова «Прекрасно небо голубое».  

Поэзия Николая Рубцова навсегда вошла в наше сознание как поэзия души                      
и сердца. В своей работе мы часто обращаемся к его творчеству: используем в названии 
выставок, литературных вечеров цитаты из стихов поэта – «А между прочим осень на 
дворе», «Меня звала моя природа» и др. Студенты Тотемского политехнического 
колледжа представили на флористическую выставку «Осенние фантазии» цветочную 
композицию «Светлеет грусть, когда цветут цветы…». Большой популярностью среди 
жителей и гостей города пользовалась выставка картин самодеятельной художницы 
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Анны Брагиной «Отсюда рубцовская Русь началась…». Все ее работы подписаны 
четверостишиями из произведений Николая Рубцова.  

С большим интересом читатели библиотеки принимают участие в различных 
викторинах, составленных на основании фактов жизни и творчества Николая 
Михайловича Рубцова («Рубцовский букет», «Вспоминая стихи Николая Рубцова»). 
Вопросы викторин сформулированы таким образом, чтобы участники не только 
вспомнили стихи поэта, но смогли разгадать главную загадку (например, сложить                     
из первых букв ответа строчку из стихотворения Николая Рубцова).  

В ходе интеллектуальной игры «Кругом зима и в небесах – возвышенный 
Рубцов», переходя от станции к станции, учащиеся с азартом разгадывали шифровки, 
подбирали строчки из произведений поэта к иллюстрациям, читали стихи, слушали 
музыку. За каждый правильный ответ они получали бонусы в форме пазла со строч-
ками рубцовских стихов. Команда, выполнившая большую часть заданий, смогла 
разгадать главную загадку игры.  

Юношеский контингент посетителей библиотеки с удовольствием принимает 
участие в литературных квестах. В 2019 году в квесте «Его стихи лучатся добрым 
светом» приняли участие команды школ города и Тотемского политехнического 
колледжа. Стартовал квест на берегу реки Сухоны у памятника Николаю Рубцову. 
Игра проходила на основе согласованного маршрутного листа по улицам города. 
Командам-участницам нужно было пройти четыре станции и выполнить задания 
разного уровня сложности, дающие возможность получить бонусы. Ребята с интересом 
разгадывали логические загадки, решали рубцовский филворд, собрали «рубцовский 
букет» и, конечно же, читали стихи поэта. Победитель квеста получил в подарок торт 
«Рубцовская осень». 

 В 2020 году мы проводили спортивно-поэтический квест «Нас вновь собрал 
поэт Рубцов». Маршрут квеста проходил по рубцовским местам города. На каждой 
станции командам-участникам необходимо было выполнить ряд заданий, связанных с 
жизнью и творчеством поэта. Например, на «Морской станции» участники читали 
стихи поэта о море, исполняли танец «Эх, яблочко», выполняли спортивные 
упражнения. Очень душевно прошел заключительный этап. Участники собрались у 
памятника Николю Рубцову, где представляли попурри по стихам поэта, зачитали 
благодарственное слово Николаю Рубцову и хором исполнили песню «Букет».  

 Мы уверены, что творчество Николя Рубцова, ставшее значительным явлением 
в нашей литературе, будет дарить радость открытия и наслаждения не только 
современному, но и грядущему читателю, а библиотека будет продолжать искать все 
новые и новые формы работы для популяризации творчества поэта.  

  

О. Б. Рябкова  
г. Харовск 

 
РАССКАЗЫ  В. И. БЕЛОВА  ДЕТЯМ 

 
Аннотация. В статье излагается опыт работы детской библиотеки по знакомству 

дошкольников с жизнью и творчеством писателя-земляка В. И. Белова.  
Ключевые слова: Белов, библиотека, кукольный театр, лад. 
 
Вологодская область славится своей историей, культурой, литературными 

традициями. Здесь складывались и бытовали разнообразные произведения устного 
народного творчества, писались летописи, создавались произведения древнерусской 
литературы. Сегодня на молодое поколение, на неокрепшие души его представителей 
обрушилась массовая культура, не имеющая под собой исторических и национальных 
корней. Нельзя сводить духовный мир маленького человека только к учению. Необхо-
димо помочь ему познать мир через прикосновение к творческому и духовному 
наследию, и начинать это лучше через знакомство с тем, что близко и понятно, то есть 
со своего края, с литературного наследия Вологодчины и творчества земляков. 

В Харовском районе родился замечательный русский писатель В. И. Белов.                     
Он как-то сказал: «Нельзя воспитать в себе высокие нравственные начала, не зная того, 
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что было до нас» [1, с. 7]. Духовность, лад с собой, с окружающим миром, сохранение 
национальных традиций, семейных устоев – все то, чем пронизано творчество                             
В. И. Белова, должно восприниматься не только живущими сейчас, но и будущими 
поколениями. 

 Сотрудники детского отдела Харовской централизованной библиотечной 
системы ставят перед собой цель помочь детям, начиная с дошкольного возраста,                        
в приобретении знаний, умений, навыков, которые пригодятся им в жизни, а также 
познакомить с такими понятиями, как «связь времен», «наследие». Библиотека ставит 
задачи стимулирования и повышения интереса детей к историко-культурному 
наследию своего края, творчеству земляков; расширения их кругозора; включения                        
в познавательную деятельность; воспитания гражданской позиции; популяризации 
литературного творчества писателя через визуальные формы; содействие развитию 
творческих способностей детей. 

Знакомить детей с творчеством Василия Ивановича Белова мы начинаем                   
с младшей группы детского сада. Чтобы детям было близко и понятно его творчество, 
используем разные доступные детскому пониманию методы работы. В качестве одной 
из доступных и интересных детям форм работы по приобщению к творчеству                                   
В. И. Белова мы выбрали кукольный театр. 

Кукольные спектакли пользуются заслуженной любовью детей. Кукла сама                   
по себе очень близка детскому восприятию, ведь с этой игрушкой малыши знакомы                  
с самого раннего детства, поэтому и воспринимают ее как близкого друга. А если этот 
до сих пор безмолвный друг неожиданно оживает у них на глазах, сам рассказывает 
истории, поет, смеется и плачет – это зрелище превращается для них в настоящий 
праздник. Очень важно его воспитательное и познавательное значение.  

Роль кукольного театра в развитии ребенка-дошкольника невозможно пере-
оценить. Прежде всего, кукла помогает установить контакт с ребенком, если он 
«закрепощен», эмоционально «зажат», боится незнакомых людей. Маленькая кукла 
вызывает меньше страха, опасений, и с ней ребенок, особенно младшего возраста, 
быстрее идет на контакт, нежели со взрослым человеком. Дети, которые избегают 
прикосновений, скорее соглашаются дать руку и поздороваться с куклой, чем                                   
с педагогом. Активно взаимодействуя с куклой, ребенок постепенно становится более 
открытым, смелым в прямых контактах с окружающим миром, с людьми. В дошколь-
ный период у ребенка начинают формироваться свое отношение к окружающему, свой 
характер, свои интересы. В этом возрасте очень полезно показывать детям примеры 
дружбы, доброты, правдивости, трудолюбия. Все эти примеры мы встречаем                                    
в рассказах В. И. Белова. И чтобы вызвать у малышей интерес к творчеству нашего 
земляка, чтобы дошкольникам было легче познакомиться с героями его рассказов,                            
мы решили ставить кукольные спектакли по произведениям Василия Белова.  

Выбрали для этого книгу «Катюшин дождик», главными героями которой 
являются девочка Катя и ее младший братик. Дети с нескрываемым интересом смотрят 
театрализованное представление, эмоционально переживают поступки театральных 
героев, огорчаются и радуются вместе с ними. Это, безусловно, влияет на развитие 
сферы чувств дошкольника. Эстетические переживания помогают ребенку испытать 
восхищение теми проявлениями жизни, которые он раньше не замечал. 

После просмотра спектакля дети делятся своими впечатлениями, рассказывают, 
кто и почему из героев им понравился больше. Далее мы показываем детям книгу 
«Катюшин дождик», из которой они могут узнать еще много интересных историй                        
из жизни девочки Катюши и ее братика Антона, живущих целый год у бабушки                               
и дедушки в деревне.  

 Сообщаем детям, что написал эту книгу наш харовский земляк В. И. Белов.                      
У детей появляется интерес к книге и ее автору, и они вместе с воспитателем берут 
книгу для прочтения и обсуждения в детском саду.  

На последующих занятиях более близко знакомим детей с жизнью писателя, 
совершая слайд-путешествия, заочно знакомя с семьей автора уже знакомой ребятам 
книжки, посещая места, связанные с его жизнью и творчеством: деревню Тимониху, 
дом писателя, его кабинет, отреставрированную церковь и кладбище, где похоронен 
писатель и его мать Анфиса Ивановна.  
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Сообщаем, что библиотека в Харовске носит имя В. И. Белова. Показываем 
памятник В. И. Белову, который расположен у библиотеки и воздвигнут земляками                       
в дань уважения и памяти писателя. Рассказывая детям о жизни и творчестве писателя, 
используем наглядный материал: презентации, буктрейлеры, фотографии. Организуем 
книжные выставки «Хранитель русского лада», «Сын земли Вологодской» и другие. 
Тесно сотрудничаем с педагогами детских садов и родителями. 

Большой интерес вызывает у детей книга «Рассказы о всякой живности». 
Знакомство с ней происходит через просмотр буктрейлера. Как правило, дети очень 
любят животных, и им интересны и близки рассказы о них. Дети знакомятся с книгой, 
очень внимательно слушают рассказы, сами вспоминают интересные истории                              
из жизни домашних животных и делятся ими с остальными детьми и библиотекарем.                                       
Так как в библиотеке мы всю книгу прочитать детям не можем, в этом нам помогают 
педагоги и родители. Они вместе с детьми берут книги для чтения в детском саду                           
и дома. Когда дети полностью познакомятся с книгой, проводим викторины по книге. 
Очень нравится детям отгадывать загадки о животных. Отгадав загадку, дети 
вспоминают, как звали поросенка, корову и других животных, живущих у Федора, 
героя рассказов В. И. Белова.  

 Детей старшего дошкольного возраста заинтересовала книга В. И. Белова 
«Лад». Очень внимательно они слушали свободный рассказ жителя Тимонихи                     
о своем доме, о детстве и отрочестве, о сеновале и амбаре, рыболовных снастях,                 
об играх, свадьбах и проводах в армию. Рассказы-картины рисуют год крестьянина                   
с обрядовыми, культурными традициями жизни: праздники и будни, работа и отдых, 
семейные отношения. Дошкольники узнают из книги много нового и интересного                    
о жизни русской деревни, ее укладе, традициях и культуре. С нескрываемым интересом 
рассматривают красочные иллюстрации с деревенской утварью, которую уже не 
встретишь в современной жизни.  

Познакомившись с рассказами В. И. Белова, дети с большим удовольствием 
изображают героев-животных в рисунках, передавая не только внешний вид животного, 
но и его характер, повадки. Рисуют в библиотеке, в детском саду и дома – как простым 
карандашом, так и красками, цветными карандашами.  

В библиотеке традиционно устраиваются выставки детских рисунков: «Герои 
рассказов В. И. Белова», «Кот Рыжко и другие в рисунках детей», «Иллюстрируем 
Белова». 

Нравятся детям раскраски с героями книг В. И. Белова, которые мы изготав-
ливаем сами. Поощряя детей за их творчество, участие в викторинах, угощаем детей 
конфетами, на обертках которых изображены животные из книги «Рассказы о всякой 
живности». Такие конфеты не купишь в магазинах. 

Педагоги, воспитатели и дети принимают активное участие в фотоконкурсах                          
по произведениям В. Белова, проводимых библиотекой. Для взрослых: родителей, 
педагогов изготавливаем буклеты, в которых рассказывается о детских книгах 
писателя.  

Работая с дошкольниками, мы пришли к выводу, что произведения В. И. Белова 
интересны и понятны не только взрослым и школьникам, но и самым маленьким 
читателям. Они учат доброте, любви к своей Родине, ко всему живому. 

Работу по знакомству детей с жизнью и творчеством нашего замечательного 
земляка В. И. Белова мы продолжим и дальше, придумывая разные интересные методы 
работы. 

А в заключение хотелось бы вспомнить замечательные слова В. И. Белова, 
пробуждающие в нас любовь к своей малой родине и интерес к литературе: «Придет 
время, и мы, наконец, научимся любить собственную историю с такой же примерно 
силою и верностью, с какой хороший сын бережет и любит свою мать». 
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СОВРЕМЕННАЯ ВОЛОГОДСКАЯ ПРОЗА  

НА ОНЛАЙН-УРОКАХ РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
В СИСТЕМЕ СПО 

(На материале повести Г. Щекиной «Хоба») 
 
Аннотация. В статье рассматривается модель проведения онлайн-уроков                             

по родной литературе в системе среднего профессионального образования на примере 
повести вологодской писательницы Галины Щекиной «Хоба». В работе дается обзор 
сетевых ресурсов (Zoom, Core, Mentimeter, Wooclap, Kahoot и пр.), а также технологии 
работы с ними. Обращение к региональному тексту с использованием интерактивных 
методов работы позволяет дать разностороннее, глубокое и систематизированное 
представление о художественной словесности, связанной с Вологодским краем. 

Ключевые слова: родная литература, современная вологодская литература, 
онлайн-урок, Zoom, Core, Mentimeter, Kahoot, Wooclap, геймификация, интерактив. 

 
Дисциплина «Родная литература» является частью общеобразовательного 

цикла образовательной программы СПО в соответствии с ФГОС СПО по конкретным 
специальностям и направлена на углубление представлений студентов о культурных 
традициях родного края, творчестве писателей-земляков, совершенствование навыков 
анализа художественного текста и самостоятельной исследовательской деятельности, 
раскрытие нравственного содержания произведений вологодских прозаиков и поэтов 
XIX – XXI вв. Это позволяет дать разностороннее, систематизированное и показатель-
ное в историко-литературном аспекте представление о художественной словесности, 
связанной с Вологодским краем, а также вписать региональную литературу в общий 
контекст истории русской литературы, что в свою очередь способствует созданию 
целостного, культурно значимого образа Вологодчины в сознании обучающихся. 

Особый блок в рамках данного курса посвящен именно современным воло-
годским авторам (Дм. Ермаков, О. Кузнецова, Н. Мелехина, М. Суворова, Н. Сучкова, 
А. Черный, Г. Щекина и др.). Далее на примере психологической повести Галины 
Щекиной «Хоба» (2014) рассмотрим варианты изучения региональных текстов                             
в условиях онлайн-образования. На изучение данного текста при условии предвари-
тельного знакомства обучающихся с ним было отведено два интерактивных урока                       
в режиме онлайн через облачную платформу для проведения онлайн видеоконфе-
ренций и видеовебинаров Zoom [6] c помощью целого ряда интерактивных 
приложений, позволяющих геймифицировать урок.  

Кроме того, актуальные материалы по биографии автора и жанровой специфике 
произведения нами были заранее представлены в виде конспекта урока на платформе 
«Core», что позволило студентам предварительно ознакомиться с ними: см. рис. 1-2. 
Текущий тестовый контроль в режиме онлайн после изучения повести осуществлялся 
в том числе и по этой информации [2]. 
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Рис. 1-2. Разработанные нами материалы по теме урока  
для предварительного изучения на платформе «Core». 

Итак, «Хоба» – это, согласно авторскому определению, психологическая 
повесть, однако жанровая природа текста такова, что включает в себя элементы и 
«повести-взросления», и «дорожной повести» на основе диалога попутчиков, и даже 
«живого журнала», блога, дневника (ЖЖ) с комментариями других пользователей 
сети. Текст включает 14 частей-главок, на протяжении которых главный герой Максим 
Хоботов проходит сложный путь становления личности (в первых главах он еще 
дошкольник, в последних – выпускник, абитуриент). 

Повесть начинается с традиционного для русской классической литературы 
«испытания» – отъезда из родных мест: Максим Хоботов, он же Хоба, уезжает из род-
ного города в северную столицу и на автостанции замечает парнишку, такого же 
«тормоза», каким когда-то был сам. На протяжении поездки на междугороднем 
автобусе, во время остановок на автостанциях герой рассказывает случайному знако-
мому о своем детстве, внутреннем росте и преодолении себя.  

Крайне важно, что главным героем повести является «тинейджер», подросток, 
ровесник студентов, изучающих текст, а его речь включает реалии, актуальные для 
молодежи, по этой причине одним из заданий в режиме онлайн была работа с ресурсом 
«Mentimeter» [4], позволяющим проводить опрос и формировать облако тегов из 
ответов в режиме реального времени. Так, опрос «Какие реалии молодежной культуры 
Вы встретили при чтении повести Г. Щекиной «Хоба» позволил выявить актуальный 
для подростков контекст, связанный с эпохой 2000-х гг.: фильмы «Брат» с Сергеем 
Бодровым, «Гарри Поттер и орден Феникса», «Ночной дозор» с Константином 
Хабенским, сериал «Секретные материалы», фильм ужасов «Фредди Крюгер», 
популярная для той культуры музыка и проч. (см. рис. 3). Подобный формат заданий 
позволяет проработать историко-культурный контекст повести. 

 

 

Рис.3. Опрос в Mentimeter на онлайн-уроке. 
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Темпоральное поле повести охватывает примерно 10 лет и совмещает времен-
ные пласты настоящего и прошлого (записи второклассника, шестиклассника                                     
и абитуриента). Что касается категории топоса, то в повести ни разу не упоминается 
название города, в котором происходят события, но по отдельным географическим 
маркерам можно догадаться, что действие происходит именно в Вологде и в Воло-
годской области: ветеринарная лечебница на Пошехонском шоссе у больничного 
комплекса; поэт Рубцов (памятник) на набережной, школа № 1 с языковым уклоном; 
соседняя с дачей Руси деревня, где жил Гиляровский; база «Лесная сказка»; дорога                   
на Новую Ладогу, Череповец и пр. Эти топографические реалии также можно сделать 
предметом онлайн опроса в «Mentimeter» или «Wooclap» [5] («Какие топографические 
реалии Вологодчины вы встретили при чтении повести Г. Щекиной “Хоба”?»), 
которые позволяют «простраивать» в режиме реального времени «облака слов» из от-
ветов на заданные вопросы.  

Такой формат заданий позволяет проработать хронотоп повести (своего рода 
«вологодский текст» русской литературы). Альтернативой данному типу заданий 
может стать составление литературной географической карты по топонимическим 
маркерам повести «Хоба». 

К слову, само название повести «Хоба» – отсылка и к фамилии героя (Максим 
Хоботов) и его возгласу, когда что-то ловко и легко получается («хоба!»). В качестве 
творческих заданий при изучении произведения обучающимся (например, для специ-
альности «Дизайн») можно предложить проиллюстрировать любой эпизод текста                    
в онлайн-редакторе: см. рис. 4, 5. Иллюстрация дает возможность учащимся лучше 
представить внешний облик героев. Вдумываясь в смысл изображаемых событий, 
осознавая, какое участие принимает в них герой, как складывается его жизнь, учащиеся 
постепенно проникают и во внутренний мир персонажей, учатся постигать художест-
венный смысл структурных компонентов произведения. При этом происходит учет и 
особенностей специализации обучающихся (работа над подобного рода иллюстра-
тивными литературными проектами готовит будущих дизайнеров к профессии). 

 

 
Рис. 4. Макс, мама и «важная тетка».                     
По главе 1 «Плавники» (автор – Варвара 
Сапогова, г. Череповец). 

 
Рис. 5. Макс, Яна и старший брат Лука. 
По главе 12 «Последний звонок» (автор – 
Варвара Сапогова, г. Череповец). 

 
Проведение итогового контрольного теста после изучения повести «Хоба» в режиме 

онлайн возможно с помощью сервиса Kahoot! [3] (это ресурс для создания викторин, тестов 
и дидактических игр). Использование этого сервиса может быть эффективным способом 
получения обратной связи от учащихся. К тому же, он наглядно воплощает собой техно-
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логию BYOD (Bring Your Own Device), при использовании которой смартфоны становятся 
инструментом, а не помехой на занятии.  

На экране преподавателя в Zoom транслируется задание с цветовыми 
вариантами ответов, а студенты на смартфонах выбирают цвет правильного ответа. 
Иными словами, студенты дома или в аудитории (в зависимости от того, где проходит 
занятие и в каком режиме) используют свои смартфоны или планшеты в качестве 
«пульта» для ответов): см. рис.6–7. Использование игровых технологий на занятиях 
помогает преподавателю решить целый ряд сложных задач: разбудить внутреннюю 
мотивацию учеников, создать психологически комфортную атмосферу на уроке, 
развивать рефлексию через игру, объяснять и формировать сложные коммуникатив-
ные умения, ломая устоявшиеся стереотипы обучающихся. 

 

 
 

 

Рис. 6-7. Примеры контрольных заданий в сервисе Kahoot! 
по повести Г. Щекиной «Хоба». 

 

Мы продемонстрировали лишь некоторые приемы и технологии работы                                
с региональным текстом на онлайн-уроках родной литературы в системе СПО. Само 
обращение к региональному тексту с использованием интерактивных методов работы 
позволяет дать разностороннее, глубокое и систематизированное представление                            
о художественной словесности, связанной с Вологодским краем, а предлагаемые нами 
форматы работы (например, составление литературной карты текста по топоними-
ческим маркерам) позволят включить литературу Вологодского края в активный 
духовный запас обучающихся. 
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ТИХАЯ РОДИНА 
(Тема малой родины в творчестве  

вологжанина Василия Белова и саратовца Николая Палькина) 
 
Аннотация. В статье дан сравнительный анализ того, как отображения темы малой 

родины в стихах Василия Белова и Николай Палькин – саратовского поэта-песенника.  
Ключевые слова: поэты, стихи, малая родина, Россия, деревня, родные места, 

природа, пейзаж. 
  
Не только общность трудного военного детства и послевоенного отрочества 

побудили меня объединить в своем выступлении творчество Василия Белова                                  
и Николая Палькина – поэта-песенника, чья слава разошлась далеко за пределы 
Саратовской области. На слова Николая Егоровича создавали популярные песни 
известные композиторы, многие его произведения входили в репертуар песенных 
коллективов России. Объединяет их еще и то, что привязанность к родному дому,                              
к малой родине, природе стала основной темой в их поэзии.  

Писателя Василия Белова часто называют великим художником «деревенской 
прозы», но мы смело можем назвать его и художником деревенской поэзии, ведь именно 
поэзия является основой его творчества. Уже в юношеских стихах Василия Белова есть 
все те мысли и чувства, что позднее станут важнейшими для Белова-прозаика.  

Как мы знаем, в юности Василий Белов покинул родные места, спеша вырваться 
из замедленного темпа сельской жизни к притягательной, как ему казалось, яркости, 
быстрому и разнообразному ритму городской жизни. Шаг этот казался радостным 
шагом к свободе, к небывалым возможностям; позже в поэме «О чем поет гармонь» 
поэт скажет об этом: 

 

И тогда совсем не горевал я, 
Уходя из дому налегке, 
Что минует юность зоревая 
От лесной деревни вдалеке. 
 

Знакомство с городом, а городскую жизнь Белов увидел как неестественную                      
и безнравственную, заставило его по-новому увидеть крестьянский мир, противостоя-
щий «опрокинутой» городской жизни.  

 

Изболелась опять душа 
По лесной моей деревеньке, 
Где в родимом дому шуршат 
На повети пахучие веники [8, с. 38].  
 

Как и Василий Белов, а также многие молодые люди послевоенного времени, 
Николай Палькин в юности тоже покинул родной дом в Балашовском районе, много 
кочевал по стране в поисках лучшей доли и своей судьбы. Но однажды понял, что пора 
возвращаться домой, на малую родину. В начале 1950-х гг. он написал стихотворение, 
которое заканчивалось так: 

 

Но не все ли равно, где случайно 
Окажусь на доске гробовой? 
До сих пор не разгадана тайна 
Вечной связи с родною землей [7, с. 58]. 
 

Одно из первых отображений своей связи с родной землей появилось                                  
у Белова в поэме «Белая кровь», над которой он работал в 1961 году. Не случайно 
отрывок из нее «На родине» лег в основу написанного впоследствии рассказа 
«Холмы». С 1964 года Василий Белов постоянно жил в Вологде, но никогда не порывал 
связь с «малой родиной» – Тимонихой, которую называл «тихая моя родина». Именно 
в Тимонихе черпал он материал для своего творчества. 
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Тема «возврата» на малую родину звучит уже в первом поэтическом сборнике 
«Деревенька моя лесная»: «Слишком много дедовским местам / Мы с тобою, сердце, 
задолжали» – эта мысль с ранней поры не оставляла Белова.  

 

Я такой же по-прежнему. 
Жил в чужой стороне, 
Но такое же нежное 
Сердце бьется во мне. 
(«Разбуди на заре меня…») [2, с. 7]. 
 

Для будущего поэта-песенника Палькина мир начался родительским домом,                   
к которому и сердцем, и словом он будет возвращаться много раз: 

 

Как хорошо, что жив отцовский дом 
И песня, что я слышал с колыбели, 
Когда отец и гости тихо пели 
За небогатым праздничным столом. 
 

Николай Палькин считал, что где бы человек не находился, его родина всегда 
останется в его сердце. Ведь нельзя забыть то, чем ты гордился, край, где ты родился: 

 

… Разве же ты бросишь 
То, что в сердце носишь? 
Разве позабудешь 
То, что насмерть любишь? 
(«Куст калины») [5, с. 89]. 
 

Белов – художник, он точно подмечает мельчайшие детали окружающего мира, 
ощущает тихую красоту родины, безмолвную речь всего живого. Уже в ранних его 
стихах отражается тончайшее восприятие родной природы: 

 

Вот заря за соседней крышей  
Подожгла полнеба собою,  
Краснощекая! – так и пышет  
Над вечерней моей землею. 
За деревней шелест ольховый,  
Там мальчишки дымят кострами  
И туманы белой подковой  
Расплываются меж кустами. 
Я любуюсь родной сторонкой,  
Словно не было с ней разлуки,  
Слышу звон комариный тонкий  
И гармоник первые звуки. 
(«Вечер») [2, с. 7]. 
 

Смоленский поэт Наталья Егорова отмечает, что «вологодский пейзаж в лирике 
Белова близок к пейзажу, возникающему в его прозе, и вместе с тем, – отчетливо 
перекликается с рубцовским поэтическим пейзажем: те же леса, те же деревеньки и 
церквушки над рекой, та же всеобъемлющая и неизбывная любовь к России» [4, с. 12]. 

 

На родине моей 
Сегодня листопад. 
Октябрь стрижет 
Лесную шевелюру. 
В пустых полях, 
За древними домами 
Усатой рысью 
Ходит тишина [3, с. 6]. 
 

С неменьшим любованием описывал красоту родного пейзажа Николай Палькин: 
 

Встает заря, и утро нежно гладит 
Стволы берез вдоль желтых берегов. 
И ветер треплет розовые пряди 
И белые кудели облаков. 



159 
 

И все, что есть вокруг, и даже птица, 
Тепло гнезда оставив на ольхе, 
Спешит к воде озерной отразиться 
И повториться в утреннем стихе. 
(«Встает заря…») [7, с. 11]. 
 

«У каждого в жизни березка своя…» – написал Николай Палькин. Именно 
береза символизирует в России исток, первооснову, малую родину.  

 

Не раз я от дома бывал далеко, 
И горькой разлука была, 
Но мне оттого становилось легко, 
Что дома березка ждала [5, с. 96]. 
 

Поэзия Николая Палькина соотносится с прозрачными волжскими водами. 
«Голубым чудом», «великой русской рекой» называет он Волгу в своей поэме «У истока».  

 

Моему Саратовскому краю 
Волга, словно песня соловью. 
Каждый день с того я начинаю, 
Что на зорьке Волгу навещаю 
И о многом с нею говорю [5, с. 235]. 
 

Родина – это что-то родное, близкое, дорогое, любимое. Это и родной дом,                      
где тебя ждут и любят, это и родная мать, и верные друзья, и сама судьба. У Палькина 
есть такие строчки: 

 

Меня никто не спрашивал ни разу, 
За что люблю я Родину свою, 
Ее поля, что не окинешь глазом 
Зеленых рощ веселую семью. 
А если бы по случаю спросили, 
Не стал бы я выдумывать ответ 
Мне дорога земля моя, Россия, 
Как жизнь, как воздух и как белый свет [5, с. 8]. 
 

Белов и Палькин – не просто созерцатели своей родины. Боль и трагедия 
разрушаемой России стала их болью. На книге для друга Станислава Куняева Василий 
Белов оставил такую надпись: 

 

О Родине душа моя болит. 
Она скорбит по вырубленным сечам, 
По выкачанным недрам и названьям 
Засохших рек и выморочных сел. 
Болит душа… [3, с. 9]. 
 
А в стихотворении «На смерть Николая Рубцова» он написал: 
Горит и горит 
умирающий лес, 
Огнем осыпая озера. 
И кажется жалким 
лихой интерес 
иного столичного спора… [2, с. 8]. 
 

Николай Палькин как бы продолжает его тему в стихотворении «Плач о Волге»: 
 

Ну ладно бы, скажем, чужие, 
Ну ладно бы, скажем, враги, 
А то ведь свои, коренные, 
Играют судьбою реки. 
Ну ладно бы, скажем, пришельцы 
Вершили геройство свое, 
А то ведь родные умельцы 
Терзают и травят ее [7, с. 60]. 
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За все недоброе, что случилось с его малой родиной, саратовский поэт не сни-
мает вины и с себя. В стихотворении «Если можешь, прости» мы читаем: 

 

Родная деревня, не ты виновата, 
Что рожь перестала цвести. 
За то, что тебя я покинул когда-то, 
Прости, если можешь, прости… 

 

И дальше: 
 

Готов уступить я судьбу городскую, 
Да поздно назад мне идти. 
За то, что я годы потратил впустую, 
Прости. Если можешь, прости [7, с. 184]. 
Стихи Василия Белова и Николая Палькина заставляют задуматься всех нас:                     

а что мы можем сделать для своей малой родины? 
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСТВА ПИСАТЕЛЕЙ-ЗЕМЛЯКОВ                                           

В РАБОТЕ БИБЛИОТЕК НИКОЛЬСКОГО РАЙОНА  
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация. В статье описываются формы и методы работы библиотек «МКУК 

МЦБС Никольского района» Вологодской области по популяризации творчества писателей 
края (создание фондов, отражающих литературную жизнь Вологодчины; разработка 
электронных ресурсов; издательская деятельность; организация работы клубов и творческих 
объединений; проведение выставок, культурно-просветительских мероприятий)1. 

Ключевые слова: выставочная деятельность, клубная работа, краеведческий фонд, 
культурно-просветительская деятельность, литературное краеведение, В. М. Мишенев, 
писатели-земляки, самодеятельные авторы, электронные ресурсы, А. Я. Яшин. 

 
Значительную часть краеведческой работы библиотек МКУК «МЦБС Николь-

ского района» Вологодской области (ЦРБ им. Г. Н. Потанина, 16 сельских библиотек-
филиалов) составляет литературное краеведение. Библиотеки активно популяризи-
руют творчество писателей-земляков – как известных, признанных, так и начинающих, 
делающих первые шаги. Постоянно сотрудничают библиотеки и с местными самодея-
тельными (непрофессиональными) авторами, которые получили признание на родине 
и имеют свой круг читателей.  

Популяризация литературного краеведения библиотеками включает в себя сбор, 
обработку, хранение и распространение информации о литературе малой родины, 
обеспечение свободного доступа к ней, в том числе и через посредство электронных 
носителей информации; организацию культурно-просветительской работы, демонстри-
рующей литературную жизнь края.  

Работа по сохранению и популяризации литературы края невозможна без соз-
дания полноценного краеведческого фонда. Во всех библиотеках организованы                             
и выделены специализированные разделы фонда краеведческих документов (14932 эк-
земпляров). Наибольшую его часть составляет художественная литература: книги, 
продолжающиеся и периодические издания (9493 экземпляров). Пользуются большим 
спросом и компенсируют недостаток краеведческой литературы тематические папки, 
альбомы, дайджесты о жизни и творчестве известных писателей и самобытных авторов 
Никольского района. 

К собранным в папках неопубликованным материалам обращаются учащиеся 
для написания рефератов, докладов, курсовых работ. Кроме того, материалы оказы-
ваются востребованными для подготовки к празднованию юбилеев писателей края. 

Развитие библиотечного краеведения активизировало участие библиотек                           
в подготовке и издании краеведческой литературы. Библиотеки издают библиографичес-
кие указатели, дайджесты, рекомендательные списки литературы. Большим подспорьем                    
в работе по литературному краеведению являются изданные ЦРБим. Г. Н. Потанина 
библиографические списки литературы «А. Я. Яшин» и «В. М. Мишенев». 

Еще одним важным направлением деятельности ЦРБ им. Г. Н. Потанина являет- 
ся подготовка к изданию литературных произведений местных авторов. Библиотекой 
подготовлены к публикации несколько выпусков альманаха «Звезда Поюжья», третий 
выпуск сборника стихов и прозы никольских авторов «Рассветный час», сборник 
стихотворений самобытного (непрофессионального) автора Леонида Лешукова «Когда 
меняются времена» и сборник публицистики члена Союза журналистов России 
Ростислава Панова «Собратья по перу».  

У библиотеки имеется опыт выпуска электронных краеведческих ресурсов.                    
Ее работники обратились к созданию краеведческих электронных ресурсов по несколь-
ким причинам. Во-первых, мы испытываем недостаток краеведческих изданий, 
которые удовлетворяли в полной мере бы наших пользователей. Во-вторых, спрос                     
на электронные формы распространения информации неуклонно растет.  

 
1 В статье использованы отчеты МКУК «МЦБС Никольского района» за 2013–2019 годы. 
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ЦРБ создан документальный фильм «Певчий дрозд» о жизни и творчестве 
никольского литератора, автора стихов, рассказов и миниатюр Ростислава Андреевича 
Панова и полнотекстовые мультимедийные ресурсы «Василий Мишенев» и «Славяне 
Поюжья».  

Василий Михайлович Мишенев – никольчанин, член Союза писателей России, 
автор восемнадцати поэтических и прозаических книг. Персональная база данных 
«Василий Мишенев» состоит из разделов: поэзия и проза, о жизни и творчестве, статьи 
В. Мишенева, воспоминания В. Мишенева, песни на стихи В. Мишенева, стихи в автор-
ском исполнении, фотогалерея. Электронный ресурс включает 21 книгу, 75 статей,                       
40 изображений, 31 аудиофайл.  

Мультимедийный литературно-краеведческий ресурс «Славяне Поюжья» содер-
жит информацию о творчестве членов четырех литобъединений земли Поюжья: 
«Откровение» (г. Никольск), «Истоки» (с. Кичменгский Городок), «Северок» (г. Великий 
Устюг Вологодской области), «Родник» (поселок Подосиновец Кировской области).                        
В электронный ресурс вошли аудио, видео и фотоматериалы, семнадцать выпусков 
литературного альманаха «Звезда Поюжья» и публикации из периодических изданий. 

Базы данных «Василий Мишенев», «Славяне Поюжья» представлены                                
на компакт-дисках, а также доступны в сети Интернет с веб-сайта библиотеки. Кроме 
того, на сайте МКУК «МЦБС Никольского района» выставлена информация                               
о новых краеведческих изданиях, о жизни и творчестве местных поэтов, писателей                   
и самодеятельных авторов. 

Проверенной временем и остающейся по-прежнему эффективной формой 
популяризации литературы края является выставочная деятельность. В библиотеках 
района регулярно оформляются книжные выставки, посвященные жизни и творчеству 
писателей-земляков. Книжные выставки способствуют раскрытию состава фонда                          
и обеспечению большей доступности документов по литературному краеведению. 
Кроме традиционных, в библиотеках создаются виртуальные выставки, которые 
размещаются на сайте учреждения и в библиотечных группах в социальных сетях. 

Эффективным способом объединения читателей, привлечения внимания                   
к сохранению и изучению литературного богатства края является организация                      
в библиотеках клубной работы. В библиотеках системы действуют клубы как для 
взрослого населения – клуб «Литературная светелка», так и для детей и подростков – клуб 
«Краевед», литературная студия «Созвучие». В деятельности клубов ведущее место 
занимают такие формы работы, как сбор материала о различных сторонах 
литературной жизни города и района, переписка с писателями, организация встреч                       
с авторами и экскурсий по местам, связанным с жизнью или творчеством писателей, 
изучение произведений, посвященных родному краю. 

С 2001 года при ЦРБ им. Г. Н. Потанина постоянно работает литературное объе-
динение «Откровение», членами которого являются самодеятельные авторы Николь-
ского района. Библиотеки ЦБС активно сотрудничают с творческим объединением 
через организацию выставок-просмотров, творческих встреч, литературных вечеров, 
посвященных творчеству местных поэтов и прозаиков, через проведение презентаций 
новых книг поэзии и прозы. 

В марте 2016 года в ЦРБ им. Г. Н. Потанина в торжественной обстановке                   
состоялся бенефис литературного объединения «Откровение», посвященный его пят-
надцатилетию. Юбиляры и гости мероприятия вспомнили историю литобъединения; 
самодеятельные авторы рассказали о себе, познакомили присутствующих со своим 
творчеством и новыми произведениями.  

Культурно-просветительская деятельность библиотек Никольского района                    
по популяризации литературы края с каждым годом становится многограннее, обога-
щается инновационными формами, обретает новые черты. Проведение поэтических 
вечеров, презентаций книг, юбилейных литературных и краеведческих часов, путе-
шествий по книгам, конкурсов литературных эрудитов, часов новой книги стали 
доброй традицией работы библиотек.  

Особое внимание уделяется уроженцам Никольского района – выдающемуся 
русскому поэту, прозаику, публицисту, лауреату Государственной премии, основа-



163 
 

телю Вологодской писательской организации А. Я. Яшину и поэту, члену Союза 
писателей России В.М. Мишеневу. 

В библиотеках района ведется значительная работа по сохранению и популя-
ризация яшинского наследия. Сформирован и пополняется книжный фонд, действуют 
постоянные книжно-иллюстративные выставки, ежегодно проходят массовые мероприя-
тия, посвященные жизни и творчеству поэта.  

В 2013 году в районе с успехом был отмечен 100-летний юбилей А. Я. Яшина. 
Активизировать работу библиотек по раскрытию и популяризации творческого 
наследия А. Я. Яшина, придать ей системный, целенаправленный характер позволила 
программа «Слово, пережившее время». За год в рамках программы было проведено 
около 150 мероприятий, в которых приняли участие более 2500 человек. 

Реализованы совместные проекты в рамках сотрудничества с департаментом 
культуры и туризма Вологодской области, с Союзом писателей России. 27 марта,                    
в день рождения А. Я. Яшина в центральной районной библиотеке им. Г. Н. Потанина 
прошла научно-практическая конференция «Александр Яшин и современность».                        
В июле состоялась встреча выездного секретариата Союза писателей России с жите-
лями города Никольска.  

В 2018 году в библиотеках системы в рамках информационно-просветитель-
ского марафона «105 лет со дня рождения А. Яшина. Приглашают библиотеки»                    
было проведено 87 мероприятий, в которых приняли участие 2747 человек. 

С большим успехом прошел конкурс чтецов «Литературное караоке “С лю-
бовью к Яшину”». Необычный формат – чтение под музыкальное сопровождение 
поэтических произведений и логически завершенных отрывков из прозаических 
произведений Александра Яшина – вызвал интерес у разных возрастных групп 
конкурсантов и слушателей. 

Ярким событием года стала встреча читателей детской библиотеки и Пермас-
ской библиотеки-филиала с Н. А. Яшиной, дочерью поэта А. Я. Яшина. Эта встреча 
привнесла много нового в восприятие наследия Александра Яшина, заставила заду-
маться о подлинных жизненных ценностях, оставила добрый след в детских душах. 

И, конечно, запомнился никольчанам литературный праздник «И всюду поэту 
дом». В праздничных торжествах с несколькими проектами приняла участие Вологод-
ская областная универсальная научная библиотека им. И. В. Бабушкина, а также поэты, 
прозаики и музыканты из областной столицы и литературные объединения из четырех 
районов области. 

Неразрывно связана с Никольским районом творческая деятельность Василия 
Михайловича Мишенева. В 2018 году поэт отметил юбилейный день рождения. 
Библиотеками системы к знаменательной дате земляка был реализован проект 
«Мишеневская осень», в рамках которого сосредоточилась вся работа, связанная                         
с изучением и популяризацией его литературного творчества. 

21 мероприятие проведено библиотеками в ходе реализации Мишеневской 
литературной осени. ЦРБ им. Г. Н. Потанина приурочила к юбилею любимого поэта 
литературно-музыкальный вечер «Уберечь бы только душу…». Юбилейный вечер                  
В. М. Мишенева «Я пряду стихотворную нить» прошел и на его малой родине                       
в д. Пермас (Пермасская библиотека-филиал). 

Встречи с писателями-земляками являются традиционной формой работы 
библиотеки и одним из наиболее эффективных средств популяризации их творчества. 
Люди разного возраста с восторгом воспринимают такие мероприятия, с удовольст-
вием их посещают. Каждая встреча позволяет привлечь внимание к творчеству 
писателя, ближе познакомиться с его произведениями, получить ответы на интересую-
щие вопросы.  

Всегда с успехом проходят встречи с никольским литератором, автором стихов, 
рассказов и миниатюр, членом Союза журналистов России Р. А. Пановым, с членом 
Союза писателей России А. А. Подольским, с самодеятельным автором, руководите-
лем литобъединения «Откровение» Л. П. Лешуковым.  

Библиотекари системы постоянно ищут современные, интересные сегодняш-
нему поколению формы работы, которые были бы востребованы. Это читательские 
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конференции по выбранному произведению, презентации новых книг, музыкально-
поэтические десанты, диалоги о поэзии, краеведческие часы, экспресс-часы.  

Литературный вернисаж «Никольск: книги, жанры, авторы» собрал литера-
торов, краеведов, библиотекарей, а также любителей и почитателей литературы                       
со всего района. В праздничной обстановке публике были представлены никольские 
писатели и краеведы, все они были отмечены благодарственными письмами за вклад        
в развитие литературы Никольского района и популяризацию книги, чтения и краевед-
ческих знаний.  

В последние годы все большее распространение стала получать такая комплек-
сная форма работы, как акция. Хочется отметить акцию «Читаю Василия Мишенева – 
познаю свой край». Накануне мероприятия в ЦРБ им. Г. Н. Потанина была оформлена 
выставка, освещающая творческий путь В. М. Мишенева. В день акции прошла встреча 
поэта с учащимися 7 – 11 классов средней школы № 1 г. Никольска. Затем учащиеся 
вышли на улицы Никольска, а также посетили многие учреждения и организации 
города. Они читали стихи поэта-земляка и раздавали специально оформленные                        
для акции листовки со строками из стихотворений В. Мишенева. 

Современному молодому поколению интересны интерактивные формы 
культурно-просветительских мероприятий. Поэтому и в литературно-краеведческой 
деятельности библиотеки чаще всего используют живые, неформальные методы их 
проведения. Литературно-краеведческая игра «Живое слово Александра Яшина» 
проходила в форме квест-игры. Студенты Тотемского политехнического колледжа 
познакомились с творчеством знаменитого земляка, путешествуя по станциям: 
«Поэзия без конца и края», «Страницы жизни писателя» и «Душа жива в слове».  

В 2019 году в практику работы библиотек вошли онлайн-форматы: опросы, 
викторины по творчеству авторов, виртуальные выставки. Онлайн-марафон «Поэти-
ческая география Никольского района, организованный ЦРБ им. Г. Н. Потанина, 
собрал более 2000 просмотров. 

Развивая литературно-краеведческую работу, библиотеки Никольского района 
Вологодской области не только пробуждают интерес никольчан всех возрастов                               
к произведениям местных авторов – поэтов и писателей, но и прививают им любовь                  
и уважение к родному краю.  

 
 

Т. А. Клыкова 
г. Тотьма 

 
СВЕТЛЫЙ  ИСТОК  СЕРГЕЯ  БАГРОВА 

 
Аннотация. В статье обобщен опыт работы библиотеки по популяризации 

творческого наследия писателя Сергея Багрова. 
Ключевые слова: Сергей Багров, библиотека, центр писателя, популяризация 

творчества, активные формы работы.  
 

Сергей Багров представляется мне человеком, 
посадившим не одно, а множество деревьев, 
построивший пусть и единственный, но со свет-
лыми, на восток, окнами, уютный, по-воло-
годски гостеприимный дом. Человек, который 
наделен талантом писать мудрые книги и 
воспитывать на них читателей всех возрастов. 

 Анатолий Мартюков 
 
Богата земля тотемская одаренными людьми: художниками, писателями, 

поэтами. Имена многих известны далеко за пределами нашей области. Своей «малой 
родиной» считает Тотьму Сергей Петрович Багров, талантливый русский писатель, 
человек мудрый, доброжелательный, согревающий каждого теплом своей души. 

Он родился 8 января 1936 года. После окончания Тотемской восьмилетней 
школы учился в Лесном техникуме вместе с Николаем Рубцовым. По наставлению                      
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В. И. Белова написал книгу «Россия. Родина. Рубцов», за которую был удостоен                    
Всероссийской премии имени Николая Рубцова «Звезда полей». Литературные 
критики считают его воспоминания о Николае Рубцове лучшими мемуарами о знаме-
нитом поэте. 

Сергей Петрович является членом Союза писателей с 1981 года и автором таких 
замечательных произведений для детей, как «Белые сени», «Большой», «Воробьиное 
утро», «Капелька», «Посреди Вселенной», «Сильная муха», «Соленый мальчик», «Шла 
Катюша за водой», «Детские годы Коли Рубцова». Еще одна тема, которой посвящает 
свои книги автор, – это тема земляков. Так, в 2015 году С. Багров представил тотьми-
чам новую книгу «Красивая женщина», в 2016 году – «Дорога в рай», в 2017 году – 
сборник о тотемских и вологодских поэтах и писателях «Свои». При этом его произве-
дения отличаются простотой и знанием народной жизни изнутри. Нет ни одного 
рассказа или повести, которые бы несли негатив для читателя. Напротив, во всех 
произведениях Сергея Багрова чувствуется только добро и свет, они полны оптимизма 
и веры в лучшее. 

В центральных издательствах его книг напечатано немного. Чаще он публико-
вался в вологодских журналах и газетах. Долгое время в фондах нашей библиотеки 
были всего две его книги: «Белые сени» и «Посреди Вселенной», которые стояли                      
и пылились на полках. Библиотекари заинтересовались творчеством писателя после 
выхода в свет его рассказов для детей, которые читаются быстро и легко, как малень-
кие складные четверостишия. В них заложены мудрые мысли, и на них можно 
воспитывать юное поколение. Рассказы Сергея Петровича «Скатерть на болоте»                         
и «В золотых очках» включены в школьную программу.  

Дружба сотрудников библиотеки с писателем началась давно, и огромная 
заслуга в этом Нины Николаевны Медведевой, бывшей тогда аведующей детской 
библиотекой. Именно она первая заинтересовалась творчеством писателя-земляка.                 
А в 2007 году наша библиотека разработала целевую программу «Книжная вселенная 
Багрова». Проведена большая накопительная и исследовательская работа. Сегодня                      
в багровском фонде детской библиотеки 237 экземпляров книг, 9 рукописей, 5 личных 
вещей, 117 фотографий, CD диски, публикации из журналов, газетные статьи. 

Мое первое знакомство с Сергеем Петровичем произошло на новоселье 
Центральной районной библиотеки им. Николая Рубцова в 2011 году. Тогда я еще                      
не знала, что моя работа будет тесно связана с творчеством писателя. 

В ходе поисковых работ мы познакомились со старшим братом Сергея 
Петровича, Михаилом Дмитриевичем Рябковым, проживающим в Тотьме. Он частый 
гость библиотеки, интересный собеседник. Мы приглашаем его на встречи с чита-
телями, где показываем презентацию «Сердце с Тотьмой не простится». Михаил 
Дмитриевич интересно рассказывает о детстве Сергея Петровича, его занятиях и играх, 
друзьях, родственниках, принимает участие в пешей экскурсии «Здесь он жил, работал 
и творил». В ходе прогулки по городу Михаил Дмитриевич рассказывает немало 
интересных историй, связанных с молодыми годами писателя. Усилиями детской 
библиотеки был разработан экскурсионный маршрут с посещением знаменитого дома 
на Гущиной улице, в котором проходили неоднократные встречи Багрова с его другом 
Николаем Рубцовым. В доме даже сохранились уникальные настенные часы с боем, 
которые помнят эти вечера – встречи Николая Рубцова и Сергея Багрова. 

Активными и традиционными формами продвижения произведений Сергея 
Петровича, которые пользуются популярностью у читателей, являются обзоры 
литературы, литературные уроки, беседы о книгах, литературные вечера, обсуждения 
книг. При полном аншлаге, с участием представителей власти, общественных 
организаций, руководителей учреждений культуры и образования, состоялись в Тотьме 
презентации новых его книг: «Дорога в рай», «Красивая женщина», «Свои», «Кот 
котович», «Ольховое эхо», «Короткая передышка». 

В помощь школе мы проводим беседы-обзоры «Я родом из Тотьмы». 
Наибольшим спросом пользуются рассказы: «Скатерть на болоте», «В золотых очках», 
«Под заячьей шубкой». Самых маленьких читателей мы знакомим с творчеством 
Багрова, показывая кукольные спектакли по мотивам его рассказов.  
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На 80-летие писателя, в 2016 году мы провели творческий конкурс «Я родом                
из Тотьмы», в котором приняли участие 88 человек. Была красочно оформлена выставка 
рисунков «Книжная вселенная Сергея Багрова», на которой демонстрировалось                         
50 рисунков. Выставку посетили более 300 человек. В читальном зале оформлена 
книжная выставка-просмотр «Друзья юности – это навсегда». Состоялось две встречи 
с писателем, на которых Сергей Петрович рассказал о своих книгах, поделился своими 
воспоминаниями о детстве и жизни в Тотьме, о дружбе с Николаем Рубцовым.                             
На встрече писатель лично вручил благодарности руководителям и свидетельства 
участникам творческого конкурса. Встречи с писателем проходят очень интересно, 
насыщенно, ярко, завершаются общей фотографией и автографами на память. 

Но знаковым событием, которое явилось отправной точкой в деле продвижения 
творчества писателя, стало открытие литературной экспозиции «Книжная вселенная 
Сергея Багрова» и I малые Багровские чтения «Светлый исток Сергея Багрова», 
которые состоялись в апреле 2018 года. На суд читателей и самого автора были 
представлены стенды, повествующие о его жизненном творческом пути, встречах                          
с читателями, черновики, печатная машинка, книги.  

В день открытия экспозиции прошла презентация новых детских книг «Кот 
котович» и «Ольховое эхо». В оформлении книги «Кот котович» приняли участие 
воспитанники Тотемской Петровской детской художественной школы. Тотемская 
поэтесса Валентина Скорюкова прочитала стихи, посвященные дорогому гостю.  

 На I малых Багровских чтениях докладчики представили на суд жюри,                          
в составе которого был сам писатель, эссе, видеоролики по книгам нашего земляка, 
исследовательские работы и, конечно, выразительное чтение отрывков из произ-
ведений Сергея Багрова.  

Благодаря участию и победе нашей библиотеки в открытом грантовом конкурсе 
проектов «Православная инициатива» в номинации «Говорим по-русски!» литературная 
экспозиция заиграла новыми красками. И теперь это не просто экспозиция – это центр 
писателя Сергея Багрова. 

Ключевое мероприятие проекта, Малые Багровские чтения, стало важным 
событием для более чем полусотни тотьмичей и жителей района. Большая подгото-
вительная работа организаторов и участников способствовала еще более глубокому 
ознакомлению с творчеством писателя-земляка, погружению в его духовные 
богатства, что позволило раскрыть и художественные особенности произведений 
автора, повествующего о Русском Севере, и те нравственные «зерна», которые в них 
содержатся. 

Цель чтений – создание условий, способствующих повышению интереса 
жителей Вологодской области к литературной традиции Русского Севера, к освоению 
литературного наследия тотемского края посредством изучения и популяризации 
творчества писателя Сергея Багрова. 

Мероприятие было организовано в преддверии Дня города. Сергей Багров 
прибыл на праздник вместе с женой Полиной Алексеевной и братом Михаилом 
Дмитриевичем Рябковым – первым читателем и редактором всех произведений 
писателя. Также на чтения прибыли гости из Санкт-Петербурга, Вологды, Усть-
Кубинского, Тотемского и других районов Вологодской области.  

В адрес гостей чтений прозвучали приветствия от начальника отдела культуры 
Ирины Геннадьевны Сергеевой, начальника отдела туризма Артема Андреевича 
Чернеги, директора МБУК «Тотемская ЦБС» Нины Николаевны Никулинской. Ирина 
Геннадьевна вручила приветственный адрес главы Тотемского муниципального 
района Сергея Леонидовича Селянина дорогому гостю. Чуть ранее по ходатайству 
библиотеки Сергей Багров Был награжден почетной грамотой Главы муниципального 
образования «Город Тотьма». 

Во время подведения итогов чтений состоялся конкурс чтецов прозы 
«Знакомый ваш Сергей Багров». На нем выступили 13 человек. С подведением итогов 
чтений, словами напутствия выступил иеромонах Феодосий, настоятель православной 
религиозной организации Архиерейского подворья «Спасо-Суморин монастырь». 

Мероприятие получилось очень интересным и познавательным. Была создана 
настоящая литературная атмосфера. Все участники и гости смогли проникнуться 
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образной гаммой прозы Сергея Петровича. Каждая номинация помогла представить 
его творчество по-новому. 

Реализация творческой программы «Книжная вселенная Багрова» активно 
продолжается. Проводимые мероприятия находят отклик в душе читателей, о чем 
свидетельствуют многочисленные отзывы. 

Центр пользуется большим успехом. За год в нем побывало более                               
300 человек. Среди почетных гостей – член Союза писателей России Анатолий Ехалов, 
китайский профессор, директор института мировой литературы Шанхайского 
института иностранных языков Чжен Тиу, Елена Коновалова, руководитель программ 
благотворительного фонда Елены и Геннадия  Тимченко, жена Сергея Петровича Полина 
Алексеевна и сын Петр с семьей. 

В 2021 году, в дни юбилея писателя, мы планируем провести III малые 
Багровские чтения. 

Многогранное и яркое творчество земляка интересует наших читателей, 
встречи с ним всегда радуют, и мы должны сохранить и передать потомкам все,                         
что касается творчества замечательного писателя.  

 
 

О. П. Петроченкова 
г. Балаково,  

Саратовская обл. 
 

РУССКИЙ  СЕВЕР  В  ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  В. БЕЛОВА 
 
Аннотация. В статье на материале творчества вологодских и саратовских писате-

лей рассматриваются черты сходства и различия крестьянской жизни разных регионов 
России. 

Ключевые слова: бытовой, деревенский, жилье, крестьянство, национальность, 
рукоделие, Русский Север, рыболовство.  

 
Василий Иванович Белов – русский прозаик, драматург и поэт, один из крупней-

ших представителей «деревенской прозы».  
Родился в деревне Тимонихе Харовского района Вологодской области. Он выхо-

дец из крестьянской среды Русского Севера. Его отец Иван Федорович Белов погиб                            
на войне, мать Анфиса Ивановна в одиночку растила детей (в своих воспоминаниях 
«Невозвратные годы» В. И. Белов подробно описывает всех деревенских родственников). 

Литературную деятельность он начал как поэт, но по совету Александра 
Яшина, которого считал своим учителем, стал писать прозу. С 1964 года Белов 
постоянно жил в Вологде, не порывая связь с «малой родиной» – Тимонихой,                                    
в повседневной жизни которой черпал материал для своего творчества, начиная                             
с повести «Деревня Бердяйка» и книги стихов «Деревенька моя лесная». 

В 1997 году за большой личный вклад в развитие отечественной литературы                         
и отражение самобытности традиций Русского Севера Василию Ивановичу было 
присвоено звание Почетного гражданина города Вологды. 

Именно своей приверженностью к родным местам Белов и стал интересен                      
как писатель. Люди, не оставляющие своей родины, когда приходит популярность, 
вызывают глубочайшее уважение. Если же этот человек – писатель, он может со своею 
родиной познакомить и нас, читателей. Автор этой статьи – интеллигент лишь                                 
во втором поколении, ранее же все мои предки были крестьянами. Крестьянский быт 
я застала в детстве, мне о нем много рассказывали дед и бабушка, они также обучили 
меня некоторым деревенским работам. 

Сельский быт Василий Белов живописал во многих произведениях, но более 
всего показательны в этом смысле этнографические очерки «Лад» (1982). Конечно, 
ведь эти работы были задуманы как «сборник зарисовок о северном быте и народной 
эстетике». В них автор рассказывает о традиционной культуре, народном  творчестве,  
быте и художественных  промыслах деревень Вологодской,  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%B0_(%D0%90%D0%B7%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
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Архангельской и Кировской областей России. Очерки эти представляют прежде всего 
авторское исследование и лишь отчасти художественные эссе о крестьянском быте, 
являясь ценным источником для современной этнографии Русского Севера. 

Александр Журов пишет: «Читать Белова сегодня несколько странно. Поначалу 
то проваливаешься в текст, то спотыкаешься о корягу неизвестного наречия: словно 
идешь по болотистой местности. Чтение его прозы дает опыт иного – мира, течения, 
жизни. <…> 

Белов – в первую очередь писатель национальный… Обилие диалектной                        
и просторечной лексики, сама интонация – окающая, врывающаяся в течение сюжета – 
намеренно сопротивляются слишком легкому проникновению. Это крестьянская проза                
по самой своей сути, то есть не потому, что она о крестьянах, а потому, что говорит                  
их языком.  

Тот русский мир, тот невидимый град Китеж, который искал Белов, никуда                  
не исчезает, Он остается в нас местом, куда невозможно вернуться. Это земля обето-
ванная, навсегда исчезнувшая, но именно силой своего отсутствия свидетельствующая 
об истине. Лад – основная идея творчества Белова. Проза Белова – не просто 
бесплодная ностальгия. В ней есть искреннее движение к невозможному, обреченность 
уходящего мира, упрямое непонимание современности и вечно нависающий вопрос                     
о России» [4, с. 179, 190]. 

Привлекает читателей именно особость Беловского стиля, его непохожесть                  
на других авторов. Мне, как волжанке по происхождению, хочется проследить, в чем 
различны и в чем сходятся крестьянская жизнь и обиход разных регионов нашей 
огромной страны. 

Вот цитата из повести «Привычное дело»: «Ивану Африкановичу было тепло, 
он шел по лесу, как по деревенской улице. За жизнь каждое дерево вызнато-
перевызнато, каждый пень обкурен, обтоптана любая подсека. Вон маленькое,                             
не больше пятачка, болотце: еще в детстве около него проколол сучком босую ногу; 
вон вилашки корявой сосенки: отдыхал под ней сколько раз; вон брусничный бугор: 
ставил силки и прыгуны на тетер; тут в прошлом году вырубал вязы для дровней,                      
там заготавливал драночные баланы, здесь тесал хвою для коровьей подстилки. Везде 
свое государство, куда ни ступишь…» [3, с. 114]. 

Неизвестные «вилашки», да и с баланами мы познакомились только после 
Прилепинской «Обители» … Однако ощущение того, что все вокруг произрастающее – 
твое родное, очень знакомо, наверное, каждому, кто был близок к природе. И любовь 
к этому родному видна в произведениях Белова невооруженным глазом. 

Конечно, Вологда от Саратова далеко. «Совсем другая природа», – думалось 
мне. И сначала бросались в глаза отличия – все, что «не так». 

Вот, например, из «Лада»: «Прятанье – самый тяжелый труд в лесу, и зани-
мались им только мужчины, причем самые сильные. Древнейший дохристианский 
способ подсечного земледелия откликается в наших днях лишь далекими отголосками: 
прятать – значит корчевать сожженную тайгу, готовить землю под посев льна или 
ячменя. Вначале выжигали обширную лесную площадь, вырубив до этого строевой 
лес. На второй год начинали прятать. Убирали громадные головни, корчевали 
обгоревшие пни. Чтобы выдрать из земли такой пень, нужно обрубить корни, 
подкопаться под него со всех сторон и потом раскачать при помощи рычага. Можно 
себе представить, на кого похож был человек, поработавший день-другой в горелой 
тайге! Белыми оставались только глаза да зубы. Прятанье давно исчезло, оставив                        
в наследство лишь слово «гари». На гарях в наших местах до сих пор растет уйма ягод, 
смородины и малины» [2, с. 14]. 

Абсолютная для наших краев экзотика. Нет, конечно, у нас не голые степи,                       
и есть леса. Но их гораздо меньше. Не зря же чуть южнее иногда топили печи кизяками. 
Впечатляет также процесс изготовления лодки из цельного дерева. В Поволжье такое 
не практиковалось. 

А вот и еще один продукт, которого на Волге не было и быть не могло: лен. 
«Лен – это на протяжении многих столетий спутник женской судьбы. Женская радость 
и женское горе, начиная с холщовых младенческих подстилок, через девичьи платы                       
и кончая саваном – белой холстиной, покрывающей человека на смертном ложе. 
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Лен сеют в теплую, но еще чуть влажную землю, стремясь сделать это 
пораньше. Вот и угадай когда! Надо быть крестьянином, чтобы изловить как раз этот 
единственный на весь год момент. День раньше или день позже – уже выходило не то. 

После посева мужские руки редко касаются льна. Весь долгий и сложный 
льняной цикл подвластен одним женщинам. Надо успевать делать со льном все то, что 
положено, независимо от других работ и семейных забот, иначе опозоришься на всю 
округу. Во многих семьях девочки уже в возрасте восьми – десяти лет начинали 
готовить себе приданое и свадебные дары, для которых делали или заказывали особый 
сундук либо коробью. Туда и складывались до самой свадьбы за многие годы выткан-
ные холсты, строчи, сплетенные на досуге кружева» [2, с. 50-51] 

Чрезвычайно интересно было читать о различных женских рукоделиях. 
Поразило до глубины души то, что «умение вязать, разумеется, входило в неписаный 
женский кодекс, но оно было не таким популярным на Севере, как другие виды руко-
делья. Из коровьей и овечьей шерсти на спицах вязались носки, колпаки, рукавицы, 
перчатки, шарфы и безрукавки. Крючком из ниток вязалось белое или черное кружево» 
[2, с. 76] 

Но почему же? Ведь это очень экономное занятие, можно несколько раз распус-
тить и перевязать: вот тебе и обновка! Возможно, шерсти было не так много, а лен 
проще ткать? 

Или еще одно исконно северное ремесло – резьба по кости, очень редко 
встречающееся у нас. И ведь при желании кость бы нашлась, но нет, традиции                       
не привились. 

Отличия имеются даже в воспитании детей, хотя это даже еще не воспитание,           
а взращивание. Немножко о младенческих зыбках. У нас их называют люльками                            
и относятся к укачиванию не так целенаправленно: 

«Легкая зыбка, сплетенная из сосновых дранок, подвешивалась на черемуховых 
дужках к очепу. Очеп – это гибкая жердь, прикрепленная к потолочной матице.                             
На хорошем очепе зыбка колебалась довольно сильно, она плавно выметывалась                        
на сажень от пола. Может быть, такое качание от самого дня рождения с последующим 
качанием на качелях вырабатывало особую закалку: моряки, выходцы из крестьян, 
весьма редко подвержены были морской болезни» [2, с. 96]. 

Кто бы мог подумать! Похвальная дальновидность. Хотя рыболовство очень 
популярно и в наших областях, однако об укачивании и тем более морской болезни на 
Волге можно не беспокоиться. 

А вот еще интереснейшая особенность, связанная со строительством крестьян-
ской избы: 

«Типы жилья на Русском Севере достаточно многообразны. Для большинства 
домов характерны общая крыша над жилыми и хозяйственными помещениями, 
наличие зимнего и летнего жилья. Соблюдение хотя бы только одного из этих условий 
заставляло строить большие, обширные хоромы, каких не строили в других местах 
Отечества. 

Зимняя изба, зимовка, куда переходили жить с первыми холодами, строилась 
по-разному, но если в ней нет большой печи, либо лавок, либо полатей, то это уже                      
не зимовка, а что-то другое. 

Все в избе, кроме печи, деревянное. Он никогда не был тесен, этот дом! 
И все же обширность летней избы, ее долгожданный простор чуялись                         

в течение всей зимней поры. Весенний переход на жительство в “передок” всегда был 
радостным. Но до этого выставляли зимние рамы в зимовке, меняли валенки на сапоги, 
переставали до конца закрывать слегка угарную печь и т.д.» [2, с. 127] 

Вот уж летних изб точно здесь не бывало. Но были летние кухни, а попросту 
веранды, на которые в теплое время года перемещалась вся готовка, чтобы в доме                    
не чадить и сохранить прохладу. 

А северные ягоды? Клюква, брусника, морошка… Мы лишь завистливо взды-
хаем, слыша о них. Главный фрукт в жизни волжанина – яблоко, наши ягоды – малина, 
смородина. 

Пытаясь сравнивать крестьянский быт наших регионов, я попыталась обра-
титься к творчеству какого-нибудь саратовского писателя, который бы тоже описывал 
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деревню. И что же? В повести Михаила Алексеева «Вишневый омут» сразу же нахожу: 
«Сюда, в один из глухих, «болотных и лесных» уголков Саратовщины, высылались на 
работу узники монастырской обители – в основном беглые мужики северных окраин 
России, преимущественно владимирские и вологодские, – оттуда, видать, докатилось 
до Савкина Затона круглое и певучее «о» в говоре затонцев; это оканье и поныне 
отличает их от говора соседних сел и деревень. Здесь эти люди осушали болота, сеяли 
коноплю, лен, а позднее – рожь и пшеницу, занимались пчеловодством» [1, с. 12]. 

Такой тесной связи обнаружить я никак не ожидала! 
А вот еще из той же повести отрывок с пейзажной зарисовкой, очень для нашей 

местности типичной: «Черемуха отцвела, но лес весь еще был полон настойного 
терпкого его запаха. Туго гудел шмель. Порхали разноцветные бабочки. У старого, 
полуистлевшего пенька горкой возвышался муравейник. На поляне, куда они вышли, 
цвел шиповник, и дед с внуком как бы погрузились в медовую душную яму, пчелы и 
шмели гудели тут особенно густо и озабоченно. В частом подлеснике, увитом 
ежевикой и хмелем, заросшем пахучим дягилем, борчовкой, дикой морковью, волчьей 
радостью и папоротником, они остановились» [1, с.174]. 

Подводя итоги, хочется еще раз привести слова Василия Белова: 
«Природа выжигает в душе ничем не смываемое тавро, накладывает свой 

отпечаток на внешний и внутренний облик людей. Даже речевая культура, хоть                             
и в меньшей мере, но тоже подвержена такому влиянию. Например, для русского, 
живущего в южной части страны, неизвестны многие слова, связанные с лесом                              
и снегом. Психологическое своеобразие этнической группы зависело от природной 
среды, от ландшафта, особенностей времени года и т. д. Южный человек не может 
жить без степных просторов, северянину безлесная ширь кажется голой и неуютной. 
Может быть, еще и поэтому так сильны в русском фольклоре образы чужой и родной 
стороны» [2, с. 84]. 

Сергей Федякин пишет: «Мы можем теперь вспоминать эти имена: Абрамов, 
Астафьев, Шукшин, Распутин… Вряд ли уместно спорить, кто из них “самый-самый”. 
Но именно скромный, мягкий Белов оказался в центре явления. Потому, что крестьян-
ский космос именно он явил во всем многообразии. Именно в его прозе соединились 
живой говорок и напевный плач, лирический вздох и затейливые небывальщины. 

Василий Иванович не так давно был среди нас, многие помнят его не только                     
по книгам, но и как человека, которого можно было увидеть «живьем». Время удаляет 
образ писателя, но оно же и укрупняет его. Раньше замечали одно: характер, знание 
ремесел (особенно плотницкого дела), умение вглядываться в односельчан, которые 
могли стать прототипами произведений. Теперь же отчетливо видится и другое:                          
то, что однажды перед аудиторией в Литературном институте, еще при жизни Васи-
лия Ивановича, произнес писатель Владимир Максимов: “Белов – это же наша 
классика!”» [5]. 

 

Литература 
 
1. Алексеев, М. Н. Вишневый омут / М. Н. Алексеев. – Москва : Вече, 2019. – 431 с. 
2. Белов, В. И. Лад : очерки о народной эстетике / В. И. Белов // Собрание сочинений : 

в 7-ми томах. – Т. 5 : Очерки. Произведения для детей. – Москва : Классика, 2011. –                   
С. 7-287. 

3. Белов, В. И. Привычное дело : повесть / В. И. Белов // Собрание сочинений :                        
в 7-ми томах. – Т. 2 : Повести и рассказы. – Москва : Классика, 2011. – С. 7-128. 

4. Журов, А. Василий Белов : опыт разлома / А. Журов // Новый мир. – 2013. –                      
№ 9. – С. 179-190. 

5. Федякин, С. Вышедший из крестьянского космоса / С. Федякин // Литературная 
газета. – 2017. –18–24 октября (№ 41). – С. 5. 
  



171 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II  РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС  

МОЛОДЕЖНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ  

ПО РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
_____________________ 

 

  



172 
 

ПРОИЗВОДСТВО МЯСА КРОЛИКА В УСЛОВИЯХ  
НАО «КАЗАХСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ С. СЕЙФУЛЛИНА» 
 

Апбозова А. К., Каиргельдина Б. Д., Айтбай Ә. Б.,  
Жакиянова Я. М., студенты-бакалавры 

НАО «КазАТУ им. С. Сейфуллина»,  
г. Нур-Султан, Казахстан, 

Кажимова Р. М., ученица Иртышской СШ № 2 
Научный руководитель: Жанабаев А. А., к.вет.н., 

 старший преподаватель НАО «КазАТУ им. С. Сейфуллина» 
г. Нур-Султан, Казахстан 

 
Аннотация. Реализация проекта производства мяса кролика планируется в период 

с 3 января по 31 декабря 2021 года на базе ветеринарной клиники НАО «Казахский 
агротехнический университет имени С. Сейфуллина». Университет предоставляет на весь 
период реализации проекта помещения и клетки для содержания кроликов, обеспечивает 
сеном и комбикормом. В свою очередь авторы проекта планируют реализацию мяса 
кролика по цене ниже рыночной сотрудникам и студентам вуза. 

Ключевые слова: кролики, мясо кролика, проект, развитие сельских территорий. 
 
Актуальность. В настоящее время получением диетического мяса и шкурки 

кролика активно занимаются в США, Канаде, Америке, Европе, Африке и Австралии. 
Этому есть определенные причины. Кролики в минимальные сроки вырастают живым 
весом до 2,5 – 4 кг всего за 4 – 5 месяцев (в зависимости от качества кормов). Мясо 
кроликов признано диетическим. Оно помогает при туберкулёзе и почти незаменимо 
при склерозе. Имеются данные, что оно способствует лечению онкологических 
заболеваний. Мясо кролика по всем критериям прeвосходит мясо других животных. 

Анализ источников [2], [3], [4] позволил нам выяснить некоторые сведения                       
о систематике, биологии, распространении и клеточном разведении кроликов, далее 
была разработана программа по изучению биологии и клеточному разведению 
животных. В наши задачи также входило исследование морфологических особен-
ностей, системы индивидуальной, половой и возрастной изменчивости, адаптаций 
животных к условиям среды, размножения, поведения, суточной и сезонной актив-
ности. Производство мяса кролика в условиях ветеринарной клиники НАО «Казахский 
агротехнический университет имени С. Сейфуллина» позволит получить опыт работы, 
который в последствии может быть распространен на другие территории, в том числе 
может способствовать развитию сельских территорий [1]. 

Практическая значимость работы заключается в апробации проекта создания, 
сохранения и размножения кроликов при клеточном разведении. 

Мясо кролика как нельзя лучше отвечает современным требованиям здорового 
питания. Мясо животного отличается тонковолокнистостью и высокой влагосвязы-
вающей способностью. Оно нежное, содержит мало соединительных тканей, что по-
вышает пищевую ценность и усвояемость белков. Мясо кролика безопасное, экологи-
чески чистое и диетическое. В нем отмечается низкое содержание холестерина – 25 мг 
на 100 г мяса, тогда как в курином мясе – 35 – 106 мг на 100 г. Крольчатина отличается 
большим содержанием белка – около 20 %, усвояемость которого составляет 96 %,                    
на жир приходится 6 – 8 %. Энергетическая ценность 100 г крольчатины составляет 
около 183 ккал. Биологическая ценность белка мяса кроликов подтверждается также 
содержанием 19 аминокислот, в том числе всех незаменимых. Еще одна особенность 
мяса кроликов состоит в том, что оно содержит минимальное количество азотистых 
соединений и пуриновых оснований, его высокая биологическая и пищевая ценность 
связана с содержанием широкого набора витаминов (холин, РР, С, Е, витамины группы В) 
и минеральных веществ (железо, магний, фосфор, кобальт, цинк, медь, калий и др.),                         
на которые в мышечной ткани приходится 1 – 1,5 %. Таким образом, все показатели пока-
зывают на то, что производство крольчатины – перспективная отрасль животноводства. 
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Целью проекта является производство и реализации мяса кроликов студентам 
и сотрудникам НАО «Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина» 
по ценам ниже рыночных. В задачи проекта входит:  
− подготовка помещений и клеток для содержания кроликов; 
− приобретение маточного поголовья кроликов; 
− реализация мяса кролика студентам и сотрудникам университета. 

Срок реализации проекта (продолжительность) – 12 месяцев. 
Содержание проекта. Организация и производство отечественных экологи-

чески чистых продуктов питания необходимы для повышения уровня жизни населе-
ния, что отвечает национальным интересам общества. Диетическое и экологически 
чистое мясо кролика имеет нежный вкус, а питательность, усвояемость и низкое 
содержание жиров и холестерина ставят его на одно из первых мест. На Казахстанском 
рынке продуктов питания мясо кролика и продукция из этого мяса занимают весьма 
скромное место ввиду незначительного производства. А ведь это одно из самых 
продуктивных и скороспелых видов животноводства, способных в короткие сроки 
давать диетическое мясо, мех и удобрения. В таблице 1 представлен план реализации 
проекта.  

Таблица 1  
План реализации проекта 

 

№ 
п/п 

Этапы 
реализации 

проекта 

Сроки 
реализации 

проекта 

Участники 
проекта 

(ответственные) 

Ожидаемый 
результат 

1. Подготовка 
помещений и 
клеток для 
содержания 
кроликов 

Январь 2021 г. Апбозова А. К., 
Каиргельдина Б. Д. 

Будут подготовлены 
помещения и клетки 
для содержания 
кроликов 

2. Приобретение 
маточного 
поголовья 
кроликов 

Январь 2021 г. Айтбай Ә. Б., 
Жакиянова Я. М. 

Будет закуплено 
маточное поголовье  

3. Реализация мяса 
кролика 
студентам                       
и сотрудникам 
университета 

Апрель 2021 г. 
 

Айтбай Ә. Б., 
Апбозова А. К., 
Кажимова Р. М. 

Будет начата 
реализация мяса 
кролика  студентам      
и сотрудникам 
университета 

 
Традиционные методики кролиководства предлагают содержание кроликов                      

в тесных клетках, приём различных стимулирующих рост добавок и т. п. Нами предла-
гается использование современных способов создания экологически чистого продукта, 
без вредных химических добавок. Представляется, что наилучшие перспективы                             
в данной сфере имеются у малого бизнеса, ориентированного на инновационные и эко-
логические методы производства, что составляет принципиально новый подход                             
к организации своего дела. Степень успешности проекта оценивается как высокая,                  
т. к. спрос на кроличье мясо не удовлетворен, а основными потребителями мяса 
кролика являются город Нур-Султан и Целиноградская область. 

Предполагаемые результаты проекта таковы: 
1.  Создание маточного поголовья кроликов; 
2. Организация правильной селекционно-племенной работы в исследуемой 

группе; 
3. Реализация мяса кролика студентам и сотрудникам университета по ценам 

ниже рыночных; 
4. Публикация не менее 6 научных работ по направлению проекта, в том числе 

в зарубежных научных изданиях. 
Ресурсное обеспечение проекта. Более подробно представим информацию                      

о затратах на организацию хозяйства по разведению кроликов и доходах, которые 
может принести этот бизнес. Бюджет проекта составляет 1500000 тенге. Изготовление 
минифермы может быть осуществлено самостоятельно или на заказ, расходы могут 
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варьироваться от 50 до 100 тыс. тенге (без учета стоимости дополнительного обору-
дования). Выход продукции – от 100 кг мяса, 55 – 60 шкурок. Срок окупаемости –                       
от полугода до 8 месяцев. Эффективное производство рекомендуется организовывать 
от 300 миниферм. В этом случае расходы составят порядка 1500000 тенге в год                        
(без стоимости самих ферм и налогов), а доходы – 4,5 млн. тенге. Покупка 8 клеток                   
(22 500 тенге за 1 шт.) обойдется в 180 000 тенге. Покупка 9 голов кроликов (1 кролик 
и 8 крольчих, 10 000 за 1 животное) будет стоить 90 000 тенге. 

Количество крольчих основного поголовья – 8 голов, среднее количество окро-
лов в год до 6. Таким образом, среднегодовой приплод от 8 самок составит 336 голов 
(6 окролов по 7 крольчат), из них ремонтный молодняк для нужд фермы 5 голов. 

Реализация на мясо 336 голов по 2 кг (4-х месячный возраст) даст 672 кг мяса     
в год. При стоимости 1 кг 1150 тенге за год выручка составит 772800 тенге, а также 
субпродукты (16 %) – 123650 тенге, шкурка 336 штук (по 150 тенге за шт.) даст                            
50 400 тенге, реализация навоза (6 тонн. в год, 2500 тенге / т) составит 15 000 тенге. 
Уплата ЕСХН (6 % от 571 550 тенге (доходы – расходы)) = 34 293. Чистая прибыль 
составит 537 257 тенге за первый год работы. 

Таким образом, окупаемость хозяйства по разведению кроликов составляет 
менее 6 месяцев. В дальнейшем, прибыль от ведения кролиководческого хозяйства 
будет составлять приблизительно 600 000 тенге в год. Как видно из расчетов, этот вид 
деятельности очень перспективный, с малым сроком окупаемости, высокой рента-
бельностью и не требующий дорогостоящих затрат, при поддержке университета.         
В перспективе, с развитием хозяйства, можно создать дополнительные рабочие места, 
привлекая для этих целей граждан. 

Безусловно, только фермы для перспективного малого бизнеса будет недоста-
точно, для получения максимальной прибыли от разведения кроликов желательно 
организовать свой цех по переработке продукции, цех-ателье по пошиву одежды                             
из шкурок кроликов, участок по производству биогумуса. При высоком качестве 
продукции и комплексной безотходной технологии данное производство является 
экологически безопасным, способным в короткие сроки поднять объемы производства 
мяса, мясопродуктов, меха, удобрений. 
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Аннотация. Проект представляет собой обоснование комплексной переработки 

сыворотки на сыроварне в Вологодской области и производства двух новых продуктов: 
сыра «Вашкинский» и кормового продукта.  

Ключевые слова: сыр, сыворотка, кормовой продукт, организация производства, 
прибыль, рентабельность, точка безубыточности, срок окупаемости. 

 
Цель проекта: обосновать целесообразность комплексной переработки 

сыворотки на сыроварне «Липин Бор». В соответствии с указанной целью требуется 
решить следующие задачи:  

− изучить возможные варианты переработки сыворотки на молочных заводах 
малой мощности; 

− обосновать выбор продуктов из сыворотки, упаковку, оборудование, рынок 
сбыта; 

− определить затраты на производство и реализацию проектируемых продуктов; 
капитальные вложения на осуществление проектируемых мероприятий; 
прибыль, рентабельность и срок окупаемости; 

− сделать заключение о целесообразности проекта комплексной переработки 
сыворотки. 

Выявленная проблема и актуальное решение. На сыроварне «Липин Бор» 
производят три вида твёрдых сортов сыра «Липин бор», «Старовологодский» и «Белое 
озеро». За сутки перерабатывается 2 тонны молока. При производстве сыров 
неизбежным является получение вторичного молочного сырья – подсырной сыворотки 
в количестве 1,6 тонн в сутки: 0,6 тонны сыворотки используется для кормления 
животных в КФХ, остальное количество – 1 тонна сыворотки – сливается в канали-
зацию. Слив молочной сыворотки создает экологическую проблему для окружающей 
среды, т. к. ее загрязняющая способность превышает аналогичный показатель                             
для бытовых сточных вод в 500 – 1000 раз. Затраты на очистку сточных вод, загрязнен-
ных молочным предприятием, перерабатывающим 2 т молока в сутки, равноценны 
затратам на очистку сточных вод населенного пункта с 1600 жителями [5]. В 2019 году 
вступил в силу закон, который отнес молокоперерабатывающие предприятия к тому 
же классу опасности для окружающей среды, что и металлургические и химические 
заводы. В силу вступили и поправки в ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,                         
в которых были ужесточены требования к загрязнению сточных вод, передаваемых 
заводами водоканалам. По новому законодательству о водоснабжении и водоотве-
дении предприятиям нужно заключать с водоканалами договор и соблюдать 
согласованные нормативы по уровню загрязнения сдаваемых сточных вод. Бизнес 
обяжут разрабатывать план снижения стоков, в рамках которого он будет должен либо 
строить собственные очистные сооружения, либо внедрять технологии и пользоваться 
услугами, которые обеспечивают снижение концентрации загрязнений в стоках. 
Большинство предприятий молокопереработки фактически не может соблюдать 
установленные правилами требования в отношении биологических загрязнений                    
и будет компенсировать водоканалам дополнительные расходы на их доочистку [4]. 

Решением экологической проблемы утилизации излишков сыворотки на сыро-
варне является ее направление на производство нового продукта – сыра «Вашкин-
ский», реализация которого принесет дополнительную прибыль предприятию. Назва-
ние продукта объясняется местоположением предприятия-производителя – сыроварня 
находится в Вашкинском районе Вологодской области. Безбелковую сыворотку 
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(побочный продукт, получаемый при производстве сыра «Вашкинский») предлагается 
направить на производство кормового продукта, который будет реализовываться                         
на фермы КФХ Шабанова В. В. и другие сельскохозяйственные предприятия района.  

Механизм реализации проекта и схема управления проектом. В рамках данного 
проекта предлагается переработать сыворотку подсырную в количестве 1т в сутки                       
на мягкий сыр «Вашкинский». Для его производства используется технология сыра 
Риккота. Жирность сыра составит всего 13 %. Массовая доля жира в сухом веществе – 
44 %. Энергетическая ценность – 165 ккал на 100 граммов. Сыр «Вашкинский» отли-
чается белым цветом, запах у этого сыра слабый, молочный, консистенция – нежная, 
мягкая, мажущаяся, вкус – нейтральный, молочный, чуть сладковатый, похож на вкус 
мягкого жирного творога, солёность слабая, а послевкусие малозаметное.  

В настоящее время на сыроварне имеется свободная площадь – один из боксов. 
Помещение ремонта не требует, так как сыроварня абсолютно новая и отвечает 
специальным требованиям по производству сыров в нем. Таким образом, у КФХ 
возникает необходимость в инвестициях, которые будут направлены на приобретение 
и монтаж нового оборудования для производства мягкого сыра. В качестве источников 
инвестиционных поступлений могут служить собственные средства КФХ. Для начала 
производства необходимо закупить оборудование – линию по производству сыра, 
имеющую следующие преимущества:  

− поточный метод производства; 
− стабильное и высокое качество продукта; 
− значительное снижение энергозатрат за счет системы регенерации; 
− высокий уровень безопасности для промышленного персонала [1]. 
Всё остальное оборудование уже имеется и по своим техническим характе-

ристикам удовлетворяет производственному процессу рассматриваемых продуктов.  
В основе производства сыра мягкого «Вашкинский» лежит принцип терми-

ческой коагуляции альбуминов сырной сыворотки. Процесс коагуляции происходит                   
в специальных емкостях – флокуляторах. В зависимости от предпочитаемой техноло-
гии и сорта, в смесь добавляется молоко или сливки в нужных пропорциях. В целях 
улучшения свертываемости и увеличения выхода продукции в производстве сыра 
«Вашкинский» широко применяются катализатор – лимонная кислота [2]. 

Учитывая время работы оборудования и время на подготовительно-
заключительные работы, определена численность рабочих, производящих мягкий сыр –              
4 человека. Средний разряд рабочих равен 4,33 (3 человека – IV разряда, 1 человек –    
V разряда). Для выработки кормового продукта – один аппаратчик с IV разрядом. 

После изготовления мягкого сыра остаётся сыворотка безбелковая, чтобы 
производство было безотходным необходимо из этой сыворотки, путём добавления                     
в неё концентрата сывороточных белков и ацидофильной закваски, выпустить 
кормовой продукт. Кормовой продукт предназначен для вскармливания животным                  
в виде кормовой добавки, а также может применяться с целью профилактики 
желудочно-кишечных заболеваний. На сельскохозяйственных предприятиях молоч-
ной сывороткой кормят молодняк крупного рогатого скота, свиней и бройлеров. 
Ценность кормового продукта обуславливается наличием ацидофильной культуры, 
которая легко усваивается в ЖКТ животного, также обладает антибиотическими 
свойствами, расщепляет лактозу до молочной кислоты. Молочная кислота и лактоза 
стимулируют соковыделение и угнетают развитие гнилостной микрофлоры. Исполь-
зование молочной сыворотки в натуральной форме и, особенно, в виде многочис-
ленных продуктов ее промышленной переработки в кормлении сельскохозяйственных 
животных, положительно отражается на состоянии их здоровья и продуктивности [3]. 
Практически 50% произведённого кормового продукта будет уходить на корм 
поголовью скота КФХ, оставшуюся продукцию можно будет продать близлежащим 
предприятиям, которые занимаются сельским хозяйством, таким как: КФХ Богдано-              
ва М. А., СПК (колхоз) «Земледелец», СПК (колхоз) «Маяк», ООО «Кемское», четыре 
крестьянских (фермерских) хозяйства, созданных на базе бывших колхозов.  

Для фасовки сыра «Вашкинский» предлагается использовать пластиковую 
упаковку. Преимущества упаковки: 
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− для ее изготовления используется небьющийся материал, который 
совершенно безопасен для контакта с пищевыми продуктами; 

− прекрасно защищает продукты от воздействия внешней среды, сохраняет 
их первоначальную свежесть и вкусовые качества; 

− обладает высокой устойчивостью, легко устанавливаются на прилавках 
магазинов. 

Для фасования кормового продукта рекомендуется использовать пластиковые 
фляги емкостью 30 литров. 

Сбыт твердых сыров, производимых на сыроварне «Липин Бор» налажен 
отлично, в Вологде и Череповце открыты три фирменных магазина, также сыры 
реализуются в отделах здорового питания сети «ВКУСМОЛ», в магазинах «НАСТОЯ-
ЩИЙ ВОЛОГОДСКИЙ ПРОДУКТ», торговых сетях «Золотой ключик», «Макси», 
«АллеЯ» в Вологодской области. Также сыры доставляются для продажи в торговые 
точки городов Екатеринбург, Калуга, Москва, Мурманск, Мытищи, Санкт-Петербург, 
Тюмень, Хабаровск. С 2020 года у сыроварни есть интернет-магазин. Такой обширный 
рынок сбыта будет использован и для нового мягкого сыра «Вашкинский».  

В Вологодской области производством сыра (кроме сыроварни «Липин Бор») 
занимаются 4 молочных завода: 

–   ОАО «Северное молоко» выпускает мягкий рассольный сыр «Сomella»; 
–   ПК «ВМК» выпускает полутвёрдые и плавленые сыры; 
–   Шекснинский маслозавод выпускает «Сыр мягкий из Шексны»; 
–   ООО МЗ «Устюгмолоко» выпускает «Сыр мягкий из Великого Устюга». 
Таким образом, ни один завод в Вологодской области не производит сыр типа 

Риккота. Такой сыр поставляется в крупные торговые сети от ОАО «Туровский 
молочный комбинат» из Республики Беларусь под маркой Bonfesto по цене более                      
150 рублей за 250-граммовую упаковку. 

Предполагаемые результаты. Ресурсное обеспечение проекта. Рассчитаем 
основные показатели экономической эффективности организации производства 
нового продукта – сыра «Вашкинский» и кормового продукта. Учитывая, что от пере-
работки 2 тонн молока на твердые сыры получают 1,6 тонны сыворотки, из которых 
0,6 тонны идет на корм скоту, то 1 тонна сыворотки будет использована для произ-
водства мягкого сыра «Вашкинский». Также в качестве сырья для производства сыра 
используется цельное молоко – 0,09 тонны и лимонная кислота – 0,55 кг. Выход 
безбелковой сыворотки по нормам 80% от массы нормализованной смеси (сыворотки 
и цельного молока 1,09 т) и составляет 0,87 тонны в сутки. Рассчитана себестоимость 
1 тонны продуктов сыра «Вашкинский», которая составит 204,6 тыс. руб. и кормового 
продукта 10,06 тыс. руб. 

В таблице 1 приведены результаты расчета прибыли, цен на продукцию. 
Таблица 1. 

Расчет прибыли и цен на продукцию 
 

Наименование показателя Сыр «Вашкинский» Кормовой продукт 
Выпуск за сутки / год, т 0,088/31,68 0,85/306 
Полная себестоимость 1 т, тыс. руб. 204,6 10,06 
Годовая себестоимость, тыс. руб. 6481,73 3078,36 

9560,09 
Рентабельность продукции, % 70 10 
Прибыль на 1 т, тыс. руб. 143,22 1,006 
Прибыль годовая, тыс. руб. 4537,21 307,84 

4845,05 
Оптовая цена 1 т, тыс. руб. 347,82 11,066 
Стоимость продукции в оптовых 
ценах за год, тыс. руб. 

11018,9 3386,2 
14405,1 

Отпускная цена 1 т (с учетом НДС), 
тыс. руб. 

382,6 12,17 

Отпускная цена 1 упаковки (250 г), руб. 95,65 - 
Капитальные вложения включают в себя стоимость нового оборудования, 

затраты на доставку и монтаж оборудования и составляют 8800 тыс. руб. 
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Срок окупаемости рассчитывается по формуле: 
                                                Т = К / (ГП – ГП*0,2),                                         
где К – капитальные вложения, тыс. руб., 
ГП – годовая прибыль, тыс. руб. 
Т =8800 / (4845,05 – 4845,05 * 0,2) =2,3 года 
Точка безубыточности – это объем продаж при котором и прибыль, и убыток 

равны нулю. Предприятию необходимо для получения гарантированной прибыли 
реализовать больше продуктов, чем точка безубыточности. Точка безубыточности 
рассчитывается по формуле: ТБ = ПЗ / (ОЦ – З), 

где ПЗ – постоянные затраты, тыс. руб., 
ОЦ – оптовая цена, тыс. руб., 
З – переменные затраты, тыс. руб. 

Сыр «Вашкинский» ТБ = 414501 / (347,82 – 73,76) = 15,12 т 
Кормовой продукт ТБ = 1323,14 / (11,066 – 5,74) = 248,43 т 

Таким образом, рассчитанные точки безубыточности значительно меньше проек-
тируемых объемов продаж сыра и кормового продукта, значит сыроварня гарантированно 
получит прибыль от реализации продуктов. 

Основные выводы по проекту. В проекте обоснована комплексную переработ-
ку сыворотки на сыроварне «Липин Бор». Проектом предлагается вырабатывать                           
из подсырной сыворотки сыр «Вашкинский» по технологии сыра Риккота, а вторичное 
молочное сырье – безбелковую сыворотку – направить на производство кормового 
продукта для коров. 

Таким образом, на сыроварне «Липин Бор» будет осуществлена комплексная 
переработка сыворотки с акцентом на три аспекта: 

1. Экономический. Сыворотка, которую планировалось утилизировать, снова 
возвращается в оборот, перерабатывается в новые продукты, от продажи которых, 
предприятие получит прибыль в размере 4845,05 тыс. руб. в год.  

2. Экологический. Переработка сыворотки предотвратит экологическую проблему 
для окружающей среды и ликвидирует затраты предприятия на очистку сточных вод. 

3. Социальный. В результате проекта появятся четыре новых рабочих места                    
со среднемесячной заработной платой 18200 рублей. 

Для новых продуктов обоснованы объемы производства в зависимости от 
получаемой подсырной и безбелковой сыворотки, рассчитаны точки безубыточности, 
определены затраты на производство и реализацию, прибыль и рентабельность, цены 
на продукцию. Подобран и обоснован выбор упаковки для сыра – пластиковые стакан-
чики по 250 г, для кормового продукта – пластиковые фляги емкостью 30 литров. 
Определены возможные точки сбыта продукции. Капитальные вложения для покупки 
оборудования составят 8,8 млн. руб., окупятся за счет прибыли от реализации 
продуктов за 2,3 года.  
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Аннотация. Проект представляет собой описание возможных технологий пере-
работки навоза крупного рогатого скота, в том числе и для получения экономического 
эффекта. Представлено описание микробиологических препаратов для переработки экскре-
ментов животных и возможность их использования при разных технологиях утилизации 
навоза, что обусловлено экономической выгодой, получением органических удобрений, 
увеличением плодородия почв и частично решением экологической проблемы утилизации 
навоза и получения сельскохозяйственной эко-продукции.  

Ключевые слова: плодородие, микробиологические препараты, экология, эко-
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Актуальность проекта. Аграрный сектор – это перспективная область народ-

ного хозяйства, которая постоянно развивается и расширяет свое влияние, при этом 
влечет за собой возникновение и необходимость решения ряда проблем. На первое место                              
для дальнейшего существования человечества выходит вопрос о состоянии экологичес-
кой ситуации в мире. В связи с чем необходимо повышение экологической безопасности 
производства, особенно все большее значение это начинает приобретать из-за быстро 
изменяющегося климата. Значительную роль в ухудшении экологии играет агропро-
мышленное производство, которое активно развивается, обеспечивая продовольствием 
население мира. Так, хранение и использование навоза является источником парни-
ковых газов с вкладом в 10 %. На Северо-западе России молочное животноводство, 
являясь наиболее развитой отраслью сельского хозяйства, образует и наибольшее 
количество отходов – до 2/3 от общей массы производимых в регионе экскрементов.                
14, 5% всех парниковых газов, выбрасываемых человечеством, приходится на индустрию 
животноводства. По данным И. А. Архипченко (2000) по Российской Федерации общее 
содержание органических отходов составляет в отрасли крупного рогатого скота                         
344,1 млн. т / год [13]. Многие развитые страны, такие как Германия, США, Канада                          
и Нидерланды, одной из приоритетных целей своего долгосрочного развития видят 
снижение экологической нагрузки на окружающую среду [15].  

Еще одна проблема аграриев – это снижение плодородия почв. Чрезмерная 
эксплуатация земли приводит к тому, что почвы теряют гумус и катастрофически падает 
их биологическая продуктивность, при этом возникает необходимость внесения все 
большего количества удобрений. Еще одним предметом обсуждения является здоровье 
человека, для поддержания которого требуется экологически чистая или эко-продукция.  

Все перечисленные выше особенности развития сельского хозяйства взаимо-
связаны и приводят к необходимости решения одной проблемы: оптимального 
решения по использования навоза сельскохозяйственных животных.  

Согласно федеральному классификационному каталогу отходов, утвержденному 
приказом Росприроднадзора от 22 мая 2017 г. № 242 в коде происхождения вида отходов 
и их состава 1 12 00000000 «Отходы животноводства» содержит, в том числе, такие 
группы отходов, как «Навоз крупного рогатого скота» (код 1 12 110 0000 0) и т. д.                        
По классу опасности навоз крупного рогатого скота относят к 4-5 классу, т. е. малоопас-
ному и перепревший к неопасным [11].  

Отношения, связанные с хранением, перевозкой, использованием и утилиза-
цией навоза и животноводческих стоков, регулируют следующие нормативные право-
вые акты: ст. 13 и 42 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», ст. 51 Федерального 
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закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральный закон                       
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями                      
на 7 апреля 2020 года) (редакция, действующая с 14 июня 2020 года) [10]. Кроме того, 
Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода России утверждены 04.08.1997 №13-7-2 /            
1027 Ветеринарно-санитарные правила подготовки к использованию в качестве орга-
нических удобрений навоза, помета и стоков при инфекционных и инвазионных 
болезнях животных и птицы [2].  

Использование навоза, помета и животноводческих стоков в качестве органи-
ческих удобрений на сельскохозяйственных угодьях должно осуществляться с учетом 
охраны окружающей среды от загрязнений и безопасности для здоровья людей и 
животных, для чего необходимо предусматривать мероприятия, исключающие 
загрязнение поверхностных и подземных вод, инфицирование животных при контакте 
с водой, почвой и выращиваемыми культурами. 

Действия граждан и юридических лиц по фактам захламления земель навозом, 
порчи земель в результате нарушения обращения с иными, опасными для здоровья 
людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления на 
земельных участках сельскохозяйственного назначения, образуют составы админист-
ративных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 8.6. КоАП РФ и частью 
2 ст. 8.7. КоАП РФ. 

Таким образом, на сегодняшний день утилизация и переработка навоза жи-
вотных является актуальной проблемой. И перед сельхозпроизводителями, и перед 
наукой в первую очередь стоит вопрос о переработке экскрементов животных, которая 
была бы экономически выгодной и проходила за короткий временной промежуток. 
Одним из решений является переработка навоза (отходов) в органическое удобрение                   
с использованием микробиологических добавок – это самый простой путь биоконвер-
сии навоза. 

Превращение отходов в высококачественное удобрение это наиболее эффектив-
ный и экономически оправданный метод утилизации. В 1 т бактериально переработанного 
навоза содержится 30 – 40 кг азота, 20 – 30 кг фосфора, 20 – 30 кг калия, в больших 
количествах имеется кальций, микроэлементы, ростовые и антибиотические вещества [13].  

Цель проекта: предложить оптимальный способ получения удобрений                              
из экскрементов крупного рогатого скота для сельхозпроизводителей. 

Задачи проекта: провести анализ технологий использования и утилизации 
навоза крупного рогатого скота сельхозпроизводителями; провести анализ микробио-
логических препаратов для ускоренной переработки навоза с оптимальным получе-
нием питательных веществ и внедрение и анализ использования микробиологических 
добавок; популяризация использования биологических добавок в утилизации и пере-
работки навоза.  

Содержание проекта. Получение высокого урожая зависит от плодородия 
земли, но как считается, что никакие минеральные удобрения не смогут достаточно 
обогатить почву, чтобы на ней можно было вырастить достойный урожай других 
культур. В особенности данное определение относится к нечерноземной полосе.                         
Для сельскохозяйственных растений необходим качественный и в оптимальном коли-
честве гумус (перегнивший навоз) в земле. 

Согласно результатам исследований внесение в почвы естественных органи-
ческих удобрений в количестве двадцать-тридцать тонн на каждый гектар способст-
вует значительному повышению урожайности выращиваемых растений (ц на 1 га): 
зерновых культур – на 6-7, картофеля 60-70, силосных культур и корнеплодов –                            
на 150-200. При продуманном, правильном применении навоз дает прекрасный 
результат на практически всех типах грунтов [8]. 

Навоз всегда считался полезным натуральным удобрением. Но в свежем виде 
это очень ядовитая, плохо пахнущая субстанция. При разложении выделяется большое 
количество углекислого газа, что вызывает ожоги корневой системы растений и ее 
гибель. В свежем субстрате присутствуют семена сорняков, попадая в почву, они про-
растают и засоряют участок. Там же могут находиться бактерии и яйца вредных 
организмов, споры грибов. По этой причине, прежде чем использовать это органичес-
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кое удобрение, следует довести его до определенного состояния. Прежде всего, нужно 
дать время, чтобы навоз созрел. Для этого должно пройти от 2 до 12 месяцев.  

На сегодняшний день для переработки навоза в сельхозпредприятиях как 
крупных, так и фермерских используются разные технологии [5; 7; 12]. Наиболее 
частый способ – это компостирование. Для изготовления компоста используют 
экскременты животных (твердые, жидкие, с подстилкой и без) и дополнительно 
резаная солома или торф, которые перемешиваются с навозом и помещаются в бурты. 
Переработка навоза в компостной куче осуществляется за счет естественного 
повышения температуры в процессе брожения органической массы. Повышение 
температуры внутри бурта уничтожает глистов и сорняки, а вся масса постепенно 
перегнивает. Естественным путем качественный перегной из навоза получают через 
несколько месяцев или через год. Для равномерного перегнивания субстрата 
используются специальные ворошители, которые в заданном режиме переворачивают 
слои компостной кучи. Для разделения субстракта на твёрдые и жидкие фракции 
используют сепараторы.  

В фермерских хозяйствах есть возможность использовать вермикомпости-
рование – переработка навоза с использованием червей. Вместе с перегноем популяции 
червей попадают в удобряемую землю, что также повышает плодородность почвы. 
Также для небольших хозяйств возможна переработка навоза личинками 
синантропных мух. Для переработки сырьё загружается в специальные биоустановки, 
куда добавляют личинки мух. Его смысл заключается в следующем, личинки 
насекомых питаются данным видом отхода и тем самым перерабатывают его.                           
Через определенное время из навоза получается удобрение. В нашей стране данный 
вид не получил популярности из-за отсутствия у нас определенного вида мух.  

Следующий способ – гранулирование – техника, по которой из навоза 
получаются гранулы с высокой концентрацией органических соединений, микро-                        
и макроэлементов. Они просты в использовании, имеют небольшой расход                                  
и быстро растворяются в воде. Преимущества гранул: популярная среди садоводов и 
удобная форма; отсутствие опасных организмов; обилие органических веществ; 
длительность хранения; водорастворимость. Переработка навоза на первом этапе 
подобного производства выполняется в специальных сушильных аэродинамических 
машинах. Стоит такое оборудование довольно дорого, но при этом отличается низкой 
степенью энергопотребления. Подготовка массы просушенного помета к гранулиро-
ванию производится в специальных измельчительных машинах. Такое оборудование 
может быть настроено для получения частиц разных размеров. На заключительном 
этапе измельченная масса поступает в гранулятор. 

Компостирование с применением гуматов (биодобавок органического проис-
хождения) и глауконита (природный минерал) представляет собой добавление гуматов 
к слоям компоста, что значительно ускоряет процесс ферментации субстрата. 
Органическая ценность конечного продукта в результате применения повышается                       
в несколько раз, что позволяет использовать меньший объем с сохранением желаемой 
эффективности. Дополнительное применение глауконита при переработке навоза 
обеспечивает лучшее обеззараживание и очистку сырья. 

Получение биогаза с помощью биоустановок. В этом случае навоз служит 
сырьём не только для удобрений, но и для производства биогаза (смесь метана и 
углекислого газа). Это топливо можно использовать для бытовых нужд. В частности, 
водонагреватели и обогреватели воздуха способны работать на биогазе. Установка                  
для выработки биогаза представляет собой реактор большого объёма, в котором 
складируют субстрат в жидком состоянии. При значительном скоплении массы разви-
вается процесс брожения, в течение которого выделяется газ. Подобные установки 
несут на себе две функции – изготовление высококачественного органического 
удобрения и производство энергетического топлива. Этот способ требует больших 
экономических вложений. 

Лагуны разных видов. Строительство современных животноводческих ферм 
предусматривает обязательное обустройство систем удаления, подготовки и хранения 
(накопления) навоза до периода использования как удобрения сельскохозяйственных 
земель для чего в хозяйствах используют лагуны. Лагуна представляет собой 
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заглубленный котлован, грунт вынутый из котлована используется для образования 
замкнутой дамбы по периметру. На нижней части Лагуны создается 300-миллимет-
ровая песчаная подушка, далее на песчаную подушку и боковые стенки наносится                        
и утрамбовывается глиняный замок толщиной 250 мм. Далее укладывается защитная 
пленка, текстильный дренаж и нижняя пленка. Верхнее покрытие выполняется из 
пленки "Nicoflex"800 HSPO (высокопрочный полиолефин), удельный вес 800 г/м2, 
изготавливается с армированием из полиэстера, что обеспечивает пленке достаточную 
прочность.  

Все эти технологии по переработки навоза крупного рогатого скота с получением 
органического удобрения допустимо оптимизировать простым способом, который можно 
использовать практически при любой технологии содержания животных – это внесение                  
в навоз или подстилку специализированных микроорганизмов или биопрепаратов. 

Препараты биологического происхождения, имеющие целью ускоренное 
преобразование навозного сырья в удобрение, содержат бактерии для переработки 
навоза крупного рогатого скота и других сельскохозяйственных животных. Наиболее 
известные и используемые в сельском хозяйстве: Агростар, Biolatic и Биохлев. 
Агробриз – специально созданные молочнокислые и спорообразующие бактерии, дрож-
жевые грибы, задерживающие выделение аммиака и разлагающие белки, сложные 
углеводы, входящие в состав навоза [1; 2; 4; 6; 9; 14]. 

Результаты проекта. В современных условиях переработка отходов микроб-
ным способом создает лучшие условия для качественной и количественной утилиза-
ции отходов и обеспечивает более тонкий контроль по санитарному состоянию 
целевой продукции и технологическим процессам. Эта биотехнология предполагает 
организацию экологически чистого и энергосберегающего производства. Вся продук-
ция переработанных отходов (в том числе и побочная) имеет практическое применение 
в земледелии, животноводстве, микробиологической и пищевой промышленности и т. д. 

В свежий навоз добавляют готовые культуры бактерий, способных быстро                
и качественно его переработать в соединения, безвредные для сельскохозяйственных 
растений и максимально адаптированные для легкого усвоения ими. Известно, что 
вместе с полезными для растительности веществами и бактериями в грунт из навоза 
проникают болезнетворные микроорганизмы. Переработка нужна также и для того, 
чтобы их устранить. 

Давно замечено, что на обогащённой навозом земле растительные культуры 
чувствуют себя намного лучше – быстрее всходят, обильно цветут и плодоносят крупными 
качественными плодами. В навозе содержится большое количество полезных веществ, 
необходимых растениям для нормального роста и плодоношения. С помощью бактерии для 
переработки навоза получают полезное биологическое удобрение, содержащее необхо-
димое количество энзимов. Должным образом переработанный навоз крупного рогатого 
скота становится высококачественным органическим удобрением, улучшающим гумусо-
вый слой почвы. Эффективное сочетание полезных микроорганизмов позволит значительно 
сократить время ферментации компоста. Бактерия для компоста улучшает продуктивность 
и скорость разложения отходов, эти бактерии были тщательно отобраны, опытным путем 
доведены до улучшенной бактериальной и грибковой смеси высокой концентрации. Эти 
штаммы предназначены для наилучшего выживания, размножения и ферментативного 
разложения органических отходов в процессе компостирования, чтобы улучшить 
использование целлюлозы твердых отходов и производства компоста гумуса в сельском 
хозяйстве. 

В заключении скажем, что требования к экологической безопасности произ-
водства и переработки сельскохозяйственной продукции постоянно растут. Основной 
проблемой животноводческой отрасли при этом является утилизация и переработка 
навоза, для чего увеличивается спектр технологий, направленных на ее решение, но не 
все хозяйства в современной экономической ситуации могут позволить дорогостоящее 
строительство и закупку оборудования для выполнения постоянно ужесточающихся  
требований. При этом правительством РФ поставлена задача разработать и внедрить 
новые, эффективные и рентабельные технологии утилизации отходов хозяйственной 
деятельности человека, среди которых на первое место выдвигаются биологические                     
и, в частности, микробиологические технологии. Полученные таким образом органи-
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ческие удобрения обладают большей биодоступностью для растений, увеличивая 
урожайность. Также в некоторой мере решается экологическая проблема и получение 
эко-продукции для человека.  

Мы думаем, что именно биологические технологии в XXI века будут решать 
судьбу планеты в ближайшие годы, поэтому необходимо популяризировать их                                
в аграрном секторе через специалистов, выпускников аграрных вузов. Возможно,                     
в перспективе подготовка зооинженеров, технологов по производству и переработке 
сельскохозяйственной продукции с сформировавшимся экологическим мировоз-
зрением и знаниями технологий переработки отходов сельского хозяйства позволит 
минимизировать отрицательное воздействие животноводства на окружающую среду и 
превращать отходы в продукцию, имеющую высокую рыночную стоимость, даст 
возможность создания безотходного предприятия в целом – идеального современного 
способа переработки сельскохозяйственной продукции. 
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Аннотация. Производство яиц и мяса перепелов в условиях ветеринарной клиники 
НАО «Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина» будет реализовано 
в период с 3 января по 31 декабря 2021 года на базе ветеринарной клиники                                           
НАО «Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина». Университет 
предоставляет на весь период реализации проекта помещения и клетки для содержания 
перепелов, обеспечивает комбикормом. В свою очередь авторы проекта реализуют яйца и 
мясо перепелов по цене ниже рыночной сотрудникам и студентам университета.   
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Актуальность проекта. Данный вид предпринимательской деятельности 

отличается быстрой окупаемостью и высокой рентабельностью, а небольшие 
стартовые вложения позволяют обратить внимание начинающих бизнесменов. Яйца 
перепелов практически все охотно покупают. Перепелиные яйца популярны благодаря 
своим крайне полезным свойствам. В них содержится масса питательных веществ, что 
делает их отличной диетической пищей. После Второй мировой войны в Японии было 
доказано, что перепелиные яйца позитивно влияют на здоровье людей, которые 
подверглись радиационному облучению. Яйца перепелов по многим питательным 
веществам превосходят куриные. В пяти перепелиных яйцах, по массе равных одному 
куриному, содержится в 5 раз больше калия, в 4,5 раза – железа, в 2,5 раза – витаминов 
B1 и В2. Значительно больше в яйцах перепелов витамина А, никотиновой кислоты, 
фосфора, меди, кобальта, лимитирующих и прочих аминокислот. У перепелов в яйце 
больше белка, чем у других выводковых птиц. Например, у кур в яйце подержится 
55,8% белка, у перепелов – 60%. Перепелиные яйца являются концентрированным 
биологическим набором необходимых человеку веществ, это настоящие ампулы 
здоровья. В литературе имеются сведения о том, что в давние времена яйца и мясо 
перепелов использовались в восточной народной медицине. Это явилось одной                           
из причин одомашнивания и селекции перепелов в Японии. Еще во времена фараонов 
в Египте мясу перепелов приписывали лечебные свойства. В Японии и в настоящее 
время используют сырые перепелиные яйца в смеси с апельсиновым соком для лечения 
астмы. Перепелиные яйца являются ценным продуктом питания, который может быть 
рекомендован в диете детей и взрослых при ряде заболеваний. Они не вызывают 
аллергических явлений даже у тех людей, которым куриные яйца противопоказаны. 
Перепелиное мясо обладает непревзойденными вкусовыми качествами. Низкое 
содержание жиров в мясе этих птиц, также добавляет несомненный плюс в их копилку 
полезных свойств. Так как мясо этих птиц является диетическим и показано людям 
всех возрастов, оно по питательности ни чем не уступает индейки, в мясе перепелов 
отсутствует холестерин [4; 5; 6]. В Средней Азии считается, что перепел приносит 
богатство и благополучие в тот дом, где его содержат в клетке. Кроме того, перепелов 

https://argo-tema.ru/article-4632.html
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https://studref.com/458769/ekonomika/ekologicheskaya_politika_razlichnyh_stranah_mira
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ценят за его красивые песни. В старину, в Курской губернии даже держали домашних 
певчих перепелов и за свои песни ценились они не ниже курских соловьев.  

Данный проект будет стартовым проектом по развитию сельских территорий. 
Исполнители студенты проекта во время дистанционного обучения на местах 
постоянного проживания смогут дублировать проект [1]. 

Цель проекта: производство яиц и мяса перепелов, реализация студентам                           
и сотрудникам НАО «Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина» 
по ценам ниже рыночных. Задачи проекта: 

1) подготовка помещений и клеток для содержания перепелов; 
2) приобретение маточного поголовья перепелов; 
3) реализация яиц студентам и сотрудникам  университета;  
4) приобретение и установка инкубатора; 
5) реализация мяса перепелов студентам и сотрудникам университета. 

Содержание проекта. Расмотрим преимущества проекта организации произ-
водства яиц и мяса перепелов в условиях ветеринарной клиники НАО «Казахский 
агротехнический университет имени С. Сейфуллина». Во-первых, разведение перепе-
лов характеризуется высокой оборачиваемостью. Это фактор развивается благодаря 
быстрому росту птенцов, которые будут в последствие давать около 280 яиц. Если 
первоначально закупить не более 500 птенцов, то уже к концу года их количество 
может увеличиться до десяти раз (в зависимости от ухода и содержания). Во-вторых, 
характерной особенностью бизнеса является компактность производства, благодаря 
небольшим размерам птицы. На площади 0,5 кв.м. можно уместить около сотни пере-
пелов. Взрослые перепелки весят от 150 до 200 граммов, а яйца весом от 7 до 15 граммов. 
Как мы понимаем, такая компактность позволяет концентрировать огромные объёмы 
производства в небольших помещениях. В-третьих, перепела не привередливы                                
в вопросе ухода. С этой задачей вполне справятся два человека. Главное условие – 
сохранять в помещении температуру +18 и давать перепелам особый корм. Очень 
сложно найти готовый корм, так как его практически нет на отечественном рынке. 
Выходом из ситуации является его собственное изготовление, путем смешивания 30 % 
пшеницы, 25 % кукурузы и 5 % ячменя с молотой ракушкой, рыбной мукой и жмыхом 
(подсолнечным). 

Разведение перепелов как бизнес становится все более востребованным                    
из-за наличия большого количества преимуществ такого предпринимательства.                    
К их числу можно отнести: 

− небольшой размер первоначального капитала; 
− быструю окупаемость (связана с тем, что перепела быстро растут, размно-

жаются, отличаются большой яйценоскостью); 
− простоту ухода за особями; 
− стойкость перепелов к болезням (перепела отлично выживают даже во время 

эпидемий птичьего гриппа); 
− наличие достаточного спроса на продукцию; 
− отсутствие необходимости приобретать большие угодья (даже в небольшом 

помещении может разместиться несколько сотен перепелов, так как теснота 
не является помехой для их роста, проживания и размножения). 

Все больше людей сегодня задумывается о здоровом образе жизни, неотъем-
лемым залогом которого является правильно подобранный рацион приема пищи. 
Большинство продуктов питания не в силах обеспечить необходимый уровень 
питательных веществ. В связи с этим, огромной популярностью пользуются различные 
пищевые добавки, витаминные и минеральные комплексы, другие препараты. Однако 
существует природная, уникальная своей питательной ценностью продукция – 
перепелиные яйца и мясо, которые способны восполнить и поддерживать в норме 
уровень необходимых питательных веществ. 

Несмотря на многочисленные полезные свойства и доступность данных про-
дуктов питания, их производство в Казахстане не развито. Например, в Японии 
ежедневное употребление школьниками перепелиных яиц возведено в ранг одного                   
из законов страны. 
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По мнению экспертов Казахстана, спрос на перепелиные яйца превышает 
предложение в четыре раза. В проекте предполагается реализация сбыта через местные 
рынки, супермаркеты, кафе, рестораны и прочие организации общественного питания. 

Ожидаемые результаты. С 01 февраля 2021 года будет начата реализация                   
яиц по цене ниже рыночной сотрудникам и студентам университета. 01 июня                                  
2021 года планируется поставка мяса перепелов сотрудникам и студентам универси-
тета также по цене ниже рыночной. 

Перепелиное хозяйство очень выгодно, и ни чем не отличается от других 
сельскохозяйственных предприятий таких, как куриных или утиных ферм. Перепела 
быстро акклиматизируются на новых территориях и неприхотливы в уходе. Перепе-
линое сельское хозяйство может сыграть жизненно важную роль для удовлетворения 
спроса диетического питания населения, также разведение этих птиц не требует 
колоссальных вложений денежных средств и затрат физического труда. Перепела 
могут содержаться вместе с другими птицами на ферме, они прекрасно ладят                                   
с курами [2,3]. 

Перепелки начинают нести яйца в возрасте 6-7 недель, в единичном количестве. 
Перепелка откладывают около 300 яиц в первый год жизни, после этого яйценоскость 
снижается, а затем и вовсе идет на спад, птицы несут около 150-175 яиц на второй год 
жизни. Из минусов в разведении перепелов и построении бизнеса на этих птицах, 
можно назвать то, что перепелка не является хорошей наседкой, поэтому в неволе 
перепелок размножают инкубацией. При закладке перепелиных яиц в инкубатор 
птенцы появляются на свет быстро уже на 17-18 сутки, что тоже является несомненным 
плюсом. 

Перепелиная ферма не требует больших капитальных вложений и может 
успешно конкурировать с фермами, занимающимися разведением другой птицы.  

Перепела выносливы и обладают крепким иммунитетом и меньше остальных 
птиц подвержены заболеваниям. Таким образом, риск остаться у «разбитого корыта»     
в связи со смертью птицы, в этой сфере перепелиного бизнеса сводится к нулю. 
Соотношение съеденного корма перепелками и прироста массы у этих птиц является 
оптимальным, птица даст привесок в один килограмм, употребив в пищу не более трех 
килограммов корма. Место одного цыпленка может занять 6-7 птенцов перепелок,                             
то есть количество корма съеденного одним цыпленком, а также площади в птичнике, 
занимаемого цыпленком, будет достаточным для содержания 7-ми птенцов перепелок.  

Перепелиные яйца пользуются большим спросом на рынке сбыта, а так как 
спрос имеется, а предложение оставляет желать лучшего, при минимальных затратах 
на выращивание, мы получаем максимальную выгоду от продажи перепелок                             
и их яиц. Первичные расходы не несут глобальности, можно построить свой бизнес,                                
даже при неимении крупных финансовых средств. 

Так как перепелиный бизнес достаточно выгодное занятие, вы всегда можете 
взять его за основу своей сельскохозяйственной деятельности. Разведение перепелов 
может стать отличным источником дохода для людей с низким достатком или 
безработных граждан. Разведением перепелов можно заниматься и фермерам 
профессионалам и новичкам, эти птицы вас точно не разочаруют, а наградят за труд 
хорошей прибылью. 
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Аннотация. Проект представляет собой комплекс мер, направленных на воспи-

тание толерантной личности студента, открытой к восприятию представителей других 
культур независимо от их национальной, социальной, религиозной принадлежности, 
взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения. В проекте принимают участие 
студенты колледжа. Информация об акции передается в местную администрацию, СМИ, 
социальным партнёрам колледжа: ООО «Белозерсклес», БУСОВО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения», БУСОВО «Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей». В план проведения акции входят различные мероприятия: круглый 
стол, дебаты, конкурс социальной рекламы, игры, презентации, театрализация и др. 

Ключевые слова: толерантность, компетенции, культура, студент 
 
Актуальность. До сих пор среди ученых нет единого мнения о том, кто впервые 

ввел в научный оборот понятие «толерантность» [1; 3; 5; 7]. М. А. Семашко считает, 
что первым данный термин употребил в XVIII в. французский философ, экономист и 
политический деятель Антуан Луи Клод Дестют де Траси. Н. Г. Капустина отмечает, 
что термин «толерантность» введен в 1953 г. английским иммунологом Питером 
Брайаном Медаваром для обозначения «терпимости» иммунной системы организма к 
пересаженным инородным тканям. Автор отмечает, что толерантность может быть 
полной или касается одной из форм иммунного ответа [4]. Современные представления 
о толерантности или, точнее, признание ее как фактора, укрепляющего гражданский 
мир и дающего защиту от несправедливости, было во многом подготовлено 
деятельностью философов XVI – XVII вв., восставших против «терпения нетерпи-
мости» и жестоких религиозных столкновений. Самым последовательным критиком 
фанатизма и защитником толерантности был Вольтер. В своем «Трактате о веротер-
пимости» (1763 г.) Вольтер не критикует ни одну конкретную религию, но показывает, 
как они, милосердные по своей сути, разъедаются предрассудками и нетерпимостью. 
По его мнению, все верования должны иметь возможность для выражения, но «верхом 
безумия следует считать убеждение, что все люди обязаны одинаково думать                              
об отвлеченных предметах» [6]. 

Мы считаем целью воспитания толерантности – воспитание в подрастающем 
поколении потребности и готовности к конструктивному взаимодействию с людьми                      
и группами людей, независимо от их национальной, социальной, религиозной принад-
лежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения. В настоящее время 
под термином «Толерантность» понимается терпимость, которая по своему содержа-
нию в современных обстоятельствах скорее должна быть изначальной основой 
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взаимопонимания, солидарности, а не проявлением долготерпения и страдания. 
Толерантность – это не просто пассивная терпимость, она предполагает активную 
позицию всех заинтересованных сторон, но одновременно и отказ от навязывания 
своей точки зрения одной из сторон. 

Вологодская область располагается в северной части России. Русский Север,                     
в силу исторических условий, стал своеобразным культурно-историческим центром,                  
в котором проживали разные народности: карелы, русские, коми, ненцы, вепсы, 
кокшары. 93% населения Вологодской области – это русские люди, но в общей 
сложности на территории региона проживают представители более 100 нацио-
нальностей. Межнациональный мир и согласие – сфера хрупкая, сложная, имеет очень 
много скрытых течений, подводных камней. На фоне событий последних лет 
изменилось отношение к выходцам из конкретных стран: так, число вологжан, плохо 
относящихся к мигрантам с Украины, выросло с 9 до 19 %, из Белоруссии – с 8 до 13 %,                                                                                                                                                                                                
из республик Средней Азии – с 31 до 38 %, зато немного улучшилось отношение                           
к трудовым мигрантам из стран Закавказья. Ситуация в стране в целом находит 
отражение и в нашем регионе [2]. Департамент внутренней политики Вологодской 
области, а также администрация города Вологды и районов ведут большую работу, 
направленную на сохранение межнационального мира и согласия, гармонизацию 
отношений между народами. Для формирования культуры межнациональных отно-
шений, развития толерантности и веротерпимости, по нашему мнению, необходимо                     
в системную работу включиться общественным и образовательным организациям.                       
В связи с этим, очень актуально проводить акции по толерантности с обучающимися. 
Педагогические условия для формирования компетенций, относящихся к социальному 
взаимодействию человека и социальной сферы, создаются в ходе проведения акции 
«Толерантность – дорога к миру». Акция включает познавательные, коммуникативные, 
организационные задачи достигаемые в ходе подготовки и реализации мероприятиях.  

Цель проекта: воспитание толерантной личности студента, открытой к восп-
риятию других культур независимо от их национальной, социальной, религиозной 
принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения. 

Задачи:  
− достижение необходимого уровня правовой культуры студентов как основы 

толерантного сознания и поведения; 
− формирование мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокуль-

турного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод 
человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу; 

− формирование отрицательного отношения к экстремизму, терроризму и нетерпи-
мости; 

− формирование единого информационного пространства в колледже для про-
паганды и распространения идей толерантности, гражданской солидарности                     
и уважения к другим культурам.  
Содержание проекта. В акции принимают участие студенты колледжа. 

Оформляются программы-приглашения с планом проведения мероприятий акции 
(рис.1), которые передаются в местную администрацию, СМИ, социальным партнёрам 
колледжа: ООО «Белозерсклес», БУСОВО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения», БУСОВО «Центр помощи детям, оставшимся без попече-
ния родителей». В план проведения акции входят такие мероприятия, как Информа-
ционное сообщение-консультация «Конфликтология, основные принципы» (проводит 
преподаватель колледжа), Конкурс социальной рекламы «Один – такой, другой – 
такой!», театрализация блиц-ситуаций «Город толерантности» (где необходимо объяс-
нить как проехать по нужному адресу, где больница, нужный магазин, иные ситуации 
возникающие на улицах города с людьми плохо знающими русский язык, и лицам                 
с ОВЗ) и др. 

Оценка результата. Эффективность проекта оценивается самими участниками 
акции, СМИ, представителями социальных партнёров, представителем местной 
администрации при подведении итогов в актовом зале. Также результативность акции 
может быть проверена различными технологиями, но мы предлагаем использовать 
одну из популярных технологий изучения формирования толерантности – вопросник 
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для измерения толерантности (В. С. Магун, М. С. Жамкочьян, М. М. Магура). Такая 
акция будет проводиться ежегодно. Каждая группа может привлекать своих социаль-
ных партнеров. Финансирование будет производиться из собственных средств 
колледжа, при участии Отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики 
администрации Белозерского района.  

 

Рис. 1 План проведения мероприятий акции «Толерантность – дорога к миру» 
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Аннотация. Проект представляет собой обоснование и план реализации работ                  

по благоустройству стадиона, расположенного в селе Молочное на ул. Комсомольская, 2. 
Стадион имеет большое социальное значение для жителей села и Вологодской ГМХА                                   
им. Н. В. Верещагина. Реализацию проекта предлагается осуществить с помощью привлече-
ния ресурсов Администрации города Вологды, Вологодской ГМХА, спонсоров. Ключевые 
параметры благоустройства предполагают создание качественных покрытий беговых доро-
жек и прилегающих площадок, установку нового спортивного инвентаря, замены ограждений                     
и создание безопасного спуска к стадиону. После реализации проекта сотрудники, 
студенчество, местные жители получат возможность пользоваться современным благоустро-
енным стадионом, который прослужит долгие годы, что заложит основу для социально-
спортивного развития данной сельской территории. 

Ключевые слова: стадион, благоустройство, сельская территория. 
 
Актуальность. В настоящее время на территории с. Молочное (входит в муни-

ципальное образование «Город Вологда»), как и в целом в Вологодской области, 
существуют проблемы, связанные с поддержанием здоровья и развитием спорта среди 
всех групп населения. К наиболее значимым мы относим низкий уровень здоровья и 
физического развития учащихся и студенческой молодежи, наличие вредных привы-
чек (алкоголь и табакокурение) у взрослых и молодежи, отсутствие систематического 
подхода к занятиям спортом. Усугубляет данную ситуацию неудовлетворительное 
состояние имеющегося в селе основного спортивного сооружения – стадиона, 
расположенного на ул. Комсомольской. На данный момент объект характеризуется 
низким качеством дорожных покрытый, минимальным количеством спортивного 
инвентаря, недостаточным освещением в темное время суток и другими недостатками, 
сказывающимися на безопасности и эффективности использования стадиона. 
Благоустройство территории стадиона представляется совершенно необходимым,                      
это позволит проводить на территории села спортивно-массовые мероприятия 
(например, соревнования по легкой атлетике и спортивным играм с привлечением 
детей и молодежи Вологодского района и г. Вологды); привлекать молодежь                                      
и взрослых к здоровому образу жизни; будет стимулировать потребность к система-
тическим занятиям физической культурой на открытом воздухе; станет одним                     
из эффективных способов профилактики правонарушений среди подростков и молодежи. 

Целью данного проекта является обоснование и разработка плана реализации 
работ по благоустройству общественной территории – стадиона села Молочное.  

В задачи проекта входит:  
- определить перечень и сроки реализации работ по благоустройству; 
- рассчитать стоимость реализации проекта; 
- предложить возможные источники ресурсов для реализации проекта. 
Содержание проекта. Для достижения цели и решения поставленных задач 

был проведен анализ имеющего инвентаря и общего состояния стадиона. Были 
выявлены недостающие элементы в оснащении стадиона. На основании анализа 
рыночных цен проведена экономическая оценка стоимости инвентаря и необходимых 
материалов, а также рассчитана стоимость производимых работ.  

Приоритетным направлением для реализации проекта является привлечение                       
к решению вопроса Администрации Вологодской ГМХА и Администрации города 
Вологды [1]. Рассматривается вариант поиска сторонних спонсоров. 

План решения проблемы. Реализация проекта предполагает ряд мероприятий, 
изложенных в таблице 1.  
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Таблица 1. 
Предлагаемые мероприятия благоустройства стадиона 

Год Мероприятия 
2021 г. Создание проекта инициативной группой  

Демонтаж и выравнивание грунта на территории 
Приобретение и установка нового ограждения стадиона 
Приобретение материалов и строительство спуска к стадиону  
Приобретение материалов и прокладка резиновых дорожек для бега  
Строительство мини-корта для баскетбола с резиновой поверхностью 
Приобретение материалов и установка трибун для зрителей 
Закупка нового инвентаря  (ворота для футбола – 2 шт.,  баскетбольные 
кольца – 2 шт., турник – 2 шт., брусья – 2 шт., скамья с упором для пресса – 
2 шт., установка для отжимания – 2шт.)  
Установка инвентаря на стадионе 

 

Финансово-экономическое обоснование проекта.  
На основании средних рыночных цен был произведен расчет финансовых 

затрат (представлено в табл. 2 и 3). Общая сумма затрат отражена в табл. 4. 
Таблица 2. 

Финансовые затраты на материалы и оборудование 
№ 
п/п 

Материалы Количество Цена, руб. Сумма, руб. 

1 Материалы для ограждения 
стадиона 

550 м2 75 41 250 

2 Спуск и бетонные ступени 7 м3 3 400 23 800 
3 Резиновое покрытие 545 м2 500 272 500 
4 Ворота для футбола 2 шт. 3 500 7 000 
5 Баскетбольные кольца 2 шт. 5 130 10 260 
6 Турники 2 шт. 4 900 9 800 
7 Брусья 2 шт. 8 700 17 400 
8 Скамья для пресса 2 шт. 11 600 23 200 
9 Перекладина для отжиманий 2 шт. 7 115 14 230 

10 Скамейки 5 шт. 3 800 19 000 
11 Трибуны 2 шт. 3 000 6 000 

ВСЕГО 444 440 
 

Таблица 3. 
Финансовые затраты на производимые работы 

№ 
п/п 

Виды работ Кол-во 
часов/чел 

Цена, 
руб./час 

Сумма, 
руб. 

1 Демонтаж и расчистка территории 50/2 300 30 000 
2 Ограждения стадиона 50/2 150 15 000 
3 Установки спуска к стадиону бетонные 

ступени  
30/2 300 18 000 

4 Установка резинового покрытия  70/2 200 28 000 
5 Установка трибун 10/2 150 3 000 
6 Установка скамеек 10/2 100 2 000 
7 Разнорабочие 20/2 150 6 000 

Всего: 102 000 
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Таблица 4. 
Общая сумма затрат 

№ 
п/п 

Вид затрат Сумма, руб. 

1 Материалы 444 440 
2 Работы  102 000 

Всего: 546 440 
Непредвиденные расходы (15%) 82 000 
Всего с учетом непредвиденных расходов: 628 440 

 

Таким образом, на реализацию социального проекта благоустройства общест-
венной территории с. Молочное «Стадион»» потребуется 628 440 руб.  

Предполагаемые результаты. Разработанный инициативной группой проект 
стадиона при реализации будет служить и пользоваться спросом на протяжении долгих 
лет, так как для благоустройства и создания необходимых зон планируется ис-                        
пользовать качественные материалы и оборудование, что обеспечит комфортное                                      
и безопасное занятие спортивной деятельностью. Схематичный вид стадиона после 
благоустройства показан на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема благоустроенного стадиона  
(1 – баскетбольная площадка, 2 – площадка для силовых упражнений, 3 – трибуны,                                  
4 – вход на стадион, 5 – футбольная площадка, 6 – место для прыжков в длину, 7 – зона для бега) 

 

Таким образом, при консолидации усилий студенчества, администрации вуза и 
города и помощи спонсоров, благоустройство территории стадиона рассматривается 
как вполне выполнимая задача, проект может быть реализован в течении 6 месяцев. 
Успешная реализация данного проекта заложит основу для социально-спортивного 
развития данной сельской территории. 
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Аннотация. Проект обосновывает создание подсобного производства по добыче, 
очистке и розливу питьевой воды, позволит повысить рентабельность предприятия, 
стабилизировать его экономическое положение, поспособствует повышению уровня 
здоровья населения Вологодской области. 

Ключевые слова: вода питьевая, подсобное производство, прибыль, рентабельность, 
срок окупаемости. 

 
Актуальность. Низкое качество питьевой воды с избыточным уровнем различных 

химических веществ негативно влияет на смертность и заболеваемость. По данным 
Всемирной организации здравоохранения, загрязненная питьевая вода может стать 
переносчиком холеры, дизентерии, тифа и полиомиелита. Повышенное содержание                    
в воде хрома, бария, ртути, аммиака, нитратов, железа, фтора и других соединений 
может вызвать кожные реакции, заболевания органов пищеварения, мочевыдели-
тельной, костно-мышечной, сердечно-сосудистой, эндокринной, репродуктивной 
систем, крови и нервной системы. Поэтому при расширении доступа к безопасной 
питьевой воде на 10% снижается заболеваемость. Если оценивать десятилетний период 
(статистика ведется с 2009 года), то за это время, по стране ситуация с доступностью 
безопасной питьевой воды улучшилась на 5%. Качественную питьевую воду стали 
использовать еще 11 млн. человек, но статистика показывает, что в России до сих пор 
есть регионы, где треть населения не обеспечена питьевой водой, отвечающей 
требованиям безопасности. По рейтингу регионов по доступности для россиян качест-
венной воды Вологодская область находится на последнем месте. В Вологодской 
области всего 42,9% населения, а это меньше половины, обеспечены качественной 
водой. На селе этот показатель не превышает 28%. Такой удручающей картины нет 
даже в арктической зоне – там постоянный доступ к нормальной воде есть хотя бы                       
у 3/4 населения [4]. Доступ к качественной питьевой воде сильно коррелирует                                    
с процентом городского и сельского населения. В Вологодской области достаточно 
большой процент сельского населения. К тому же это не самый богатый регион, и даже 
в поселениях городского типа очень изношенные коммуникации. По данным Вологда-
стата, в Вологодской области в срочной замене нуждается 993 км водопровода                              
из существующих 2841 км. На 65 % водопроводов в населенных пунктах области нет 
действующего лабораторного контроля качества воды [2]. Загрязнителями питьевой 
воды являются вещества как природного происхождения (бор, фтор и железо),                        
так и техногенного (хлороформ и алюминий). В связи с этим, для Вологодской области 
очень важно наладить выпуск чистой воды, очищенной от вредных микроорганизмов 
и химических элементов. Если больший процент людей начнет употреблять очищен-
ную воду, то это снизит уровень заболеваемости и смертности. 

Эксперты утверждают, что низкое качество водопроводной воды является 
одним из основных факторов роста потребления бутилированной питьевой воды. 
Бутилированная вода – пищевой продукт, представляющий собой воду, разлитую                          
в стеклянные или пластиковые бутылки для розничного распространения. Объём тары 
колеблется от 0,33-литровых бутылочек до 22-литровых бутылей. 

Цель проекта: обосновать создание подсобного производства бутилированной 
питьевой воды на базе села Липин Бор Вашкинского района Вологодской области.  
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К задачам проекта можно отнести: 
− создание в Вологодской области нового предприятия по производству 

бутилированной питьевой воды высокого качества; 
− вывод на рынок регионального бренда бутилированной питьевой воды; 
− расширение ассортимента продукции в сельхозпредприятии. 

Механизм реализации проекта и схема управления проектом. Для открытия 
предприятия по производству чистой бутилированной воды необходимо собрать 
соответствующую документацию. Во-первых, нужно будет сдать пробу воды в лабо-
раторию для анализа. Такой анализ может быть проведен в отделе санитарной очистки 
города и утилизации отходов и в любой специальной лаборатории, которая проверяет 
состав воды почти по 30 различным характеристикам. Такой анализ обходится 
приблизительно в 1500 – 1800 рублей. По его результатам выдается заключение, 
которое необходимо при выборе оборудования для водоподготовки. В зависимости                   
от источника вода может иметь разный химический состав и микробиологические 
показатели. Поэтому системы водоподготовки по очистке и получению питьевой воды 
должны формироваться в каждом конкретном случае индивидуально. Затем требуется 
получить от Роспотребнадзора заключение о качестве подземных вод, их пригодности 
для использования в хозяйственно-питьевых нуждах. Заключительным этапом будет 
постановка скважины на учет с присвоением ей Государственного водного кадастро-
вого номера. Над устьем скважины нужно установить металлический колодец (кессон), 
насос и инженерные коммуникации. Также нужно позаботиться о помещении                             
для монтажа оборудования на основе металлического каркаса. Для организации произ-
водства бутилированной воды необходимо помещение площадью 250 м2, которое 
будет находится в 50-70 м. от скважины и включать: производственное – 150 м2, 
складское – 70 м2 и подсобное – 30 м2 помещения. Планируется постройка этих 
помещений. Производственное помещение, должно соответствовать требованиям: 
обеспечено подведение коммуникаций горячего и холодного водоснабжения, канали-
зации, освещения, вентиляции, отопления; произведена отделка стен помещений 
кафельной плиткой, изготовлены мозаичные полы, обеспечивающие сток в канализа-
цию [1]. Выделенные электрические мощности соответствуют заданным.  

Перед началом коммерческой эксплуатации производства компания должна 
получить гигиенические заключения СЭС, как по самому производству, так и по его 
конечному продукту, то есть воде. После этого проводится сертификация производства 
в Госстандарте. Также нужно будет получить лицензию на реализацию питьевой воды. 

Выбор поставщика оборудования для очистки воды сделан на основе анализа 
предложений, существующих на рынке. Определяющими факторами при выборе 
поставщика стали: 

1) высокий уровень сервиса – постоянный мониторинг работы оборудования                     
у клиентов не только в течение гарантийного срока, но и после его окончания, возмож-
ность в любое время получить консультацию по любым вопросам, связанным с рабо-
той оборудования, своевременное устранение специалистами возможных отклонений 
в работе оборудования и постоянное наличие запчастей на складе; 

2) высокое качество изготовления оборудования и соответствие применяемых 
материалов санитарным требованиям, предъявляемым к данному оборудованию, 
сборка производится с использованием комплектующих импортного производства                      
от ведущих мировых производителей; 

3) возможность изготовления оборудования с учетом пожеланий заказчика,                    
на основе технической документации, разработанной и подготовленной специалис-
тами компании; 

4) возможность, при возникновении необходимости, значительного увеличе-
ния мощностей, продажи использованного оборудования поставщику и покупке более 
высокопроизводительной линии. 

Для начала организации деятельности по доставке достаточно будет двух 
автомобилей. Автомобиль фургон ГАЗ 3302 (грузовой) для перевозки чистой воды 
вмещает 72 бутыли. Дополнительные автомобили закупаются поэтапно, согласно 
плановому росту объемов продаж и, соответственно, возрастающей потребности                                
в транспорте.  
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Рассчитаны расходы на организацию производства по добыче питьевой воды. 
Всего понадобится 23755 тыс. руб., чтобы организовать подсобное производство                            
по производству чистой питьевой воды. Наибольший удельный вес в списке расходов 
занимают затраты на строительство помещений, они составляют 19300 тыс. руб.                       
или 72,14 %. Затраты на приобретение оборудования для водоподготовки составляют 
1720 тыс. руб. или 6,43 %. 

Для покрытия расходов потребуется взять кредит «Бизнес-Инвест» в ПАО 
«Сбербанк». На инвестиционные цели банк предоставляет кредит по ставке 11 % 
годовых на срок кредитования до 10 лет. Выплата процента по кредиту и по основному 
долгу будет осуществляться ежемесячно в течении 5 лет (60 месяцев). Отсрочка –                       
1 месяц. Сумма кредита составит 23000 тыс. руб. Ежемесячный платеж будет 
осуществляться по аннуитетной схеме погашения кредита. Сумма годовых процент-
ных платежей составит – 7 004 543,84. 

Характеристика готовой продукции бутилированной питьевой воды высшей 
категории качества, разлитая в 19-литровые бутылки, представлена в табл. 1 

Стратегия маркетинга подсобного производства будет заключаться в создании 
эффективной системы производства чистой питьевой воды для дальнейшей реализа-
ции по близлежащим регионам. Маркетинговый план будет целесообразно начать                           
с определения потенциальных потребителей. Подсобное производство будет произво-
дить офисную или кулерную воду в 19-литровых бутылках, реализуемых производи-
телями через собственную дистрибьюторскую сеть и поставляемых, в организации                    
и частным лицам. 

Таблица 1. 
Характеристика готовой продукции (при выходе на полную мощность) 

Наименование Объем 
тары, л. 

Доля                       
от объема 
готовой 

продукции 

Объем 
сбыта                        

в месяц, 
бутылок 

Объем сбыта 
в год, 

бутылок 

Рынок 

Питьевая вода 18,9 100% 28560 342720 РФ 
 

Целевой группой станут: офисы и бизнес-центры; торговые центры; социальные 
заведения (школы, детские сады, детские лагеря, больницы); спортивные организации                     
и фитнес-центры; отели, рестораны и кафе; домашние хозяйства; частные лица. 

При формировании стратегии маркетинга фирма будет стремиться к завое-
ванию стабильной рыночной позиции и сохранению конкурентоспособности,                    
как по качеству товара, так и по цене.  

При расчете цены питьевой воды можно использовать метод установления 
цены на основе анализа безубыточности и обеспечения целевой прибыли фирмы.                       
В основе этого метода лежат издержки. Фирма устанавливает желаемый результат 
прибыли в процентах, а также рассчитывает какой объем товара нужно продать, чтобы 
обеспечить себе безубыточность. Ценовая стратегия предусматривает изучение цено-
вой политики конкурентов, использование системы скидок, формирование цен                   
с учетом покрытия издержек и действующего законодательства, предоставление 
гибких форм оплаты – введение системы отсрочки платежа.  

При разработке ценовой стратегии важно не только определить уровень цен,                
но и сформировать стратегическую линию ценового поведения фирмы на рынке. 
Существует множество различных видов ценовой стратегии. Стратегия дистрибуции 
предполагает, что коммерческая деятельность должна быть ориентирована на поиск 
платежеспособных потребителей и установления с ними долгосрочных договорных 
связей. Стратегия продвижения направлена на достижение поставленных маркетин-
говых целей и потребует разработку и реализацию комплекса мер, направленных                        
на реализацию выбранного характера позиционирования. 

В комплекс мер по продвижению услуг рекомендуется включить рекламную 
деятельность. В качестве средств рекламы будут использованы специализированные 
печатные издания, специализированные программы на ТВ и радио, собственный сайт, 
интернет маркетинг. Все расходы маркетингового бюджета составят 1260 тыс. руб. 
Разработанная стратегия маркетинга позволит предприятию достичь выполнения 
поставленных маркетинговых целей и закрепить свое положение на рынке. 
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Благодаря высокой автоматизации производства человеческий фактор сведен                    
к минимуму, что требует минимального числа сотрудников, контролирующих 
производственную деятельность. С каждым работником будет заключаться трудовой 
договор, в котором устанавливаются их права и обязанности, внутренний распорядок 
рабочего дня, оснащение рабочего места и др. Общий штат сотрудников подсобного 
производства будет составлять 9 человек.  

Для управления подсобным производством была выбрана линейно-
функциональная структура управления. В структуре выделено 3 функциональных под-
разделения: производственное, торговое и финансовая служба. Структура управления 
представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1.  Структура управления подсобным производством 

 

Предлагается, что при работе завода в среднем 21 день в месяц, 8 часов в день 
и производительности линии в среднем 170 бутылок в час производственная мощность 
завода составит 28560 бутылок в месяц при выходе на полную мощность.  

Представим затраты на производство (см. табл. 2).  
Таблица 2. 

Эффективность производства питьевой воды в подсобном хозяйстве 
 

Наименование 
показателей 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Выручка от реализации, 
руб. 18643968 37287936 46609920 46609920 46609920 

Затраты на оплату труда 
и отчисления, руб. 3577896 3792570 4020124 4261331 4517011 

Электроэнергия, руб. 1351584 2703168 3378960 3378960 3378960 
Тара и упаковка, руб. 5515200 7353600 9192000 1378800 1378800 
Транспортные расходы, 
руб. 1440000 2880000 3600000 3600000 3600000 

Проценты за пользо-
вание кредитом, руб. 2349549,45 1927018,42 1455592,56 929613,87 342769,52 

Реклама и продвижение, 
руб. 1260000 1020000 1000000 1000000 1000000 

Прочие расходы, руб. 240000 240000 200000 200000 200000 
Валовая 
прибыль/убыток, руб. 2909739 17371580 23763243 31861215 32192379 

Капитальные вложения 23755000 - - - - 
Прибыль/убыток -20845261 -2316843 8131705 20733707 26090102 
Рентабельность, % -111,81 -6,21 17,45 44,48 55,98 

 

Объем ежемесячных затрат на производство чистой бутилированной воды скла-
дывается не только из оплаты труда сотрудникам и затрат на рекламу и на электро-
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энергию, сюда же входят транспортные расходы на горюче-смазочные материалы, 
затраты на сырье, этикетку, тару и крышку, упаковку др. Для производства готовой 
продукции необходима закупка тары, колпачков, для формата бутылей 19 л – бутылей 
и крышек. Чтобы избежать риски с перебоем поставки материалов и иметь 
возможность при повышенном спросе на готовую продукцию своевременно 
отреагировать, следует организовать месячный запас готовой продукции и полутора-
месячный запас материалов. Обычно бутыли используются 30 – 40 раз, затем их 
заменяют новыми. Фирма, доставляющая воду, ежегодно заменяет около 10 – 15 %                        
от общего объема бутылей [3]. Для упаковки готовой продукции в расходах учтены 
затраты на пленку и картонные подложки. По сумме затраты на закупку пленки и 
картонных подложек составляют 2% от стоимости тары и крышек.  

Линия производства чистой бутилированной воды относится к 5 амортизацион-
ной группе со сроком полезного действия 10 лет (120 месяцев). Годовой объем затрат 
на производство чистой бутилированной воды 24747,2 тыс. руб. Таким образом,                      
при выходе на полную мощность объем реализации составит 342720 бутылок в год. 
Стоимость одного добытого литра воды будет равняться 2,50 руб.  

Предполагаемые результаты. Исходя из планируемых затрат производства, 
капитальных вложений и выручки от реализации была проанализирована эффек-
тивность производства питьевой воды в подсобном хозяйстве села Липин Бор Вашкин-
ского района Вологодской области, прибыльность вложений и срок окупаемости 
инвестиций. Уже на второй год производства питьевой воды за счет прибыли 
предприятие полностью окупит затраты на приобретение линии производства чистой 
бутилированной воды, на третий год получит прибыль в размере 8131705 руб., а его 
рентабельность составит 17,45%, а на пятый год прибыль подсобного производства 
составит 26090102 руб., а рентабельность 55,98 %. 
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Аннотация. Проект представляет собой обоснование производства глазированных 
творожных сырков на предприятиях молочной промышленности Вологодской области, 
находящихся в сельской местности. 

Ключевые слова: глазированные творожные сырки, производство, прибыль, 
рентабельность. 

Творог и творожные изделия являются неотъемлемой частью пищевого рациона 
населения страны. Интерес к творогу как к диетическому продукту за последние годы 
значительно возрос, что повлекло за собой расширение ассортимента и увеличение 
объемов его производства. Несмотря на столь широкий ассортимент, наибольшим 
предпочтением пользуется у россиян обычный творог, а также творожные массы                         
и творожные десерты [2]. 

Целью рассматриваемого проекта является обоснование производства глазиро-
ванных сырков.  

В задачи проекта входит:  
− обзор литературы о перспективах рынка глазированных сырков; 
− проведение маркетингового исследования и обработка его результатов; 
− обоснование выбора двух видов сырков, упаковки для них, оборудования для их 

производства и рынка сбыта; 
− определение затрат на производство и реализацию проектируемых продуктов 

(капитальные вложения, прибыль, рентабельность и срок окупаемости). 
Рассмотрим перспективы развития рынка глазированных сырков. Глазирован-

ные сырки появились еще в 30-е годы прошлого века и не теряют популярности по сей 
день. Производство глазированных творожных сырков в 2019 году составило 89,3 тыс. т, 
а это менее 1 % от общего объема производства молочной продукции. В то же время, 
по количеству упаковок их доля более существенная – около 6 % рынка, в стоимостном 
выражении они занимают около 3 % продаж в общем объеме реализации молочной 
продукции. 

В нашей стране традиционно любят молочные продукты, в частности сырки.                 
В Европе и Азии глазированные сырки не имеют такого успеха. Рынок этого продукта – 
один из наиболее бурно развивающихся за последние несколько лет. С 1995 по 2001 
годы основным производителем творожных сырков в России являлась компания 
«Ростагроэкспорт», на ее долю приходилось порядка 50 % рынка. В 2002-м на рынок 
вышли новые игроки: Danone, «Вимм-Билль-Данн», а немного позже и другие произво-
дители. Большое количество мощных игроков пресытили рынок, и спрос постепенно 
стал превышать предложение. Появилось множество разных молочных продуктов,                   
что привело к сокращению объема продаж глазированных сырков. 

В настоящее время в среднем ценовом сегменте эксперты выделяют три 
ведущие на торговые марки глазированных творожных сырков: «Простоквашино» 
(Danone), «Чудо» (РеpsiCo) и «Свитлогорье» (Дмитровский молочный завод).                        
Их реализуют в магазинах любого формата, у них хорошая представленность на полке. 
Стабильно высокий спрос на указанные сырки объясняется натуральностью их состава 
и доступной ценой. В премиум-сегменте явным лидером является «Б. Ю. Александров» 
(«РосАгроКомплекс»). 
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Большинство производителей стараются придерживаться классических вкусов: 
ванильный, шоколадный, с вареной сгущенкой, однако в будущем можно ожидать 
расширения вкусовой линейки сырков, что характерно для молочных десертов (уже 
появились на рынке сырки со вкусами кокос-миндаль, мюсли, корица-злаки, лайм-
лимон). 

Производство глазированных сырков, по мнению экспертов, является рента-
бельным в силу небольших объемов инвестиций (от 100 тыс. долл.) и востребо-
ванностью продукта [8]. При этом производители не отмечают снижения спроса                         
на продукт даже в этом году, когда наблюдалось падение покупательской способности 
населения. И это при том, что, согласно данным аналитиков Milknews, к июлю 
текущего года относительно аналогичного периода 2019-го цена на данную категорию 
выросла на 7% [5]. Сегмент глазированных сырков имеет стабильный и устойчивый 
спрос в течение нескольких лет. В производстве глазированные сырки достаточно 
высокомаржинальный продукт. 

Стоит учитывать, что в сегменте глазированных сырков высокая конкуренция, 
и производителям необходимо искать способы привлечения потребителя именно                         
к своему продукту. Например, за счет оформления торговой марки. Дизайн должен 
привлекать внимание, передавать аппетитный внешний вид, отражать коммуникацию 
марки и ее преимущества. Есть и другой способ обратить внимание потребителя – 
предложить низкую цену на продукт. Бороться за потребителя можно как путем 
вложения средств в рекламу, маркетинговые исследования, так и осуществляя прямую 
коммуникацию с потребителем при помощи цены. Например, запустить акцию, снизить 
цену, сработав «в ноль» в какой-то период, но тем самым повысить популярность.  

Спрос на молочные десерты повышается, тогда как традиционные молочные 
продукты теряют в продажах, что позволяет прогнозировать и рост рынка глази-
рованных сырков.  Сырки соответствуют современным трендам: их удобно брать                         
с собой, они доступные, вкусные и считаются полезными даже для детей. Все это 
обеспечит востребованность глазированных сырков еще на долгое время. В силу того, 
что основу глазированных сырков составляет творог – продукт, который, присутствует 
в продуктовой корзине почти каждой семьи и пользующийся высоким спросом,                        
и спрос на продукты из творога, в том числе, глазированные сырки, будет стабильно 
высоким.  

По составу глазированный сырок более полезен и натурален, чем, например, 
шоколад или конфеты, при этом он не менее вкусный и эквивалентен сладостям                           
по цене. Соответственно, может стать достойной заменой кондитерским изделиям, 
особенно у целевой аудитории, ориентированной на здоровое питание. Тренд                             
на правильное питание повлиял на популярность сырков: их стали выбирать в качестве 
полезной альтернативы шоколадным батончикам, булочкам и другим вкусным,                        
но тяжелым перекусам. На привлекательность продукта также влияет доступная                  
цена относительно других десертов [5]. 

Перейдем к рассмотрению результатов собственных маркетинговых исследо-
ваний. В марте 2020 года нашей проектной группой было опрошено лично, по теле-
фону, через социальные сети 25 человек. В опросе приняли участие 20 женщин                     
и 5 мужчин. Возраст респондентов составил от 18 до 54 лет. Предварительное исследо-
вание потребительских предпочтений показало, что значимость критериев при выборе 
глазированных сырков различна. Критерии расположились в следующей последо-
вательности (от более значимых к менее значимым): 1) вкусовые качества; 2) узна-
ваемость торговой марки; 3) состав; 4) соответствие «вес – цена»; 5) свежесть;                                 
6) возможность приобрести в нужное время в нужном месте; 7) цена; 8) широта 
ассортимента; 9) производитель; 10) качество глазировки; 11) дизайн упаковки. 

Предпочтения глазированных сырков по составу распределились следующим 
образом (можно было выбрать только один вид): 

• со «стержнем» – 40% 
• без «стержня» – 28% 
• с начинкой mix (замешанная) – 20% 
• с печеньем (вафлей) – 12% 
Также мы получили следующие сведения: большинство из опрошенных 

предпочитают сырки в тёмной (шоколадной) глазури – 80 %; масса сырка творожного 
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должна быть 50 г, а не 40 г или 30 – 35 г; упаковка сырков флоу-пак устраивает всех 
респондентов; глазированные сырки хотя бы 1 раз в 3 месяца потребляют 41 % 
опрошенных; женщины, имеющие детей, покупают сырки именно для них и делают 
это не менее 1 раза в неделю; самый распространенный вкус сырка – со сгущенкой,                
на втором месте сырок ванильный, третье место – с вишней. Не смотря на присутствие 
в торговых точках Вологды сырков разных российских производителей, вологжане 
отдают предпочтение сыркам производства Вологодского молочного комбината, 
отмечая свежесть, сохранность упаковки, приемлимые цены, натуральный состав                       
и доступность приобретения. Все респонденты отметили, что хотели бы попробовать 
сырок с вологодским маслом и сырки пониженной жирности с печеньем, при условии, 
если цены на них не будут «заоблачными».  

Представим свой план производства. При производстве глазированных сырков 
необходимо выделить некоторые важные критерии: 

1. Упаковка. В основном все сырки выпускаются в упаковке флоу-пак. Это 
прочный пакет из запаянного полиэтилена, имеющий 3 шва и не допускающий 
попадания болезнетворных бактерий в продукт [7].  

2. Состав. Потребители часто обращают внимание на состав продукта, если                      
в нем содержатся натуральные ингредиенты – это признак хорошего качества. 

3. Срок годности и температура. Современные технологии позволяют хранить 
глазированные сырки в холодильнике до 20 суток. Благодаря бесконтактной 
технологической линии, сотрудники не прикасаются к неупакованным сыркам руками. 

4. Начинка. Вкусовые добавки и цветная глазурь могут оказаться искус-
ственными, поэтому, если предприятие заявляет на упаковке, что продукт натураль-
ный, то глазурь не должна содержать ароматизаторы, стабилизаторы и др. 

Для проекта производства были выбраны глазированные творожные сырки 
предложенной нами торговой марки «Вологодские традиции» и глазированные 
творожные сырки с печеньем (см. таблица 1) 

Таблица 1. 
Проектируемый ассортимент творожных сырков 

Виды продукции Упаковка Масса 
упаковки, кг 

Жирность, 
% 

Выпуск, т 
за сутки за год 

Глазированный 
сырок «Вологодские 
традиции» 

Флоу-пак 0,05 23 0,25 90 

Глазированный 
сырок с печеньем Флоу-пак 0,05 16 0,25 90 

 

Выбор данных видов творожных продуктов основывался на следующих факторах: 
1. Производство сырков не требует больших затрат. 
2. Глазированные сырки пользуются большим спросом у российских потреби-

телей. 
3. Глазированные сырки производятся только на территории нашей страны                      

и стран СНГ. В мире нет аналогов творожно-масляной массы, покрытой глазурью. 
4. Предполагается выпускать глазированные творожные сырки «премиум-

класса», которые не производят в Вологодской области и на территории Российской 
Федерации. 

Также, выбор глазированных творожных сырков основывался на том, что Во-
логодская область насыщена данным творожным продуктом, но конкурентами                            
на локальном рынке являются только два завода ПК «Вологодский молочный 
комбинат» и ОАО «Северное молоко». 

Выбранные для производства сырки будут ярко отличаться от конкурентов – 
глазированный творожный сырок «Вологодские традиции» будет являться продуктом 
«премиум-класса», т.к. включает в состав масло «Вологодское», а глазированный 
сырок с печеньем будет отличным завтраком или перекусом для людей, соблюдающих 
правильное питание.  

Глазированный сырок «Вологодские традиции» планируется следующего состава: 
1. Творог с массовой долей жира 5%. 
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2. Сливочное масло «Вологодское». 
3. Сахарный песок. 
4. Ванилин.  
5. Шоколадная глазурь. 
Творог с массовой долей жира 5 % имеет невысокую калорийность, поэтому 

может стать незаменимым десертом любителям сладкого. Название сырка ссылается 
на всеми любимое масло «Вологодское».  

В настоящее время Вологодское масло по единому нормативному документу 
могут производить исключительно 8 предприятий: АО «Учебно-опытный молочный 
завод» ВГМХА имени Н. В. Верещагина», ПК «Вологодский молочный комбинат»,                    
ОАО «Белокрестский маслозавод», ООО СХП «Устюгмолоко», ОАО «Северное молоко», 
ООО «Сухонский молочный комбинат», ООО «Устюженский агропромышленный 
комбинат», ООО «Маслозавод Тотемский», ООО «Череповецкий молочный комбинат» [6]. 

Сырок будет иметь 23 % жирность по ГОСТ [1], а его вес будет составлять 50 г. 
Упаковываться глазированные сырки будет по технологии флоу-пак с уникальным 
дизайном – рисунком бочонка Вологодского масла на фоне кружевного полотна. 

Глазированный творожный сырок с печеньем – это новый продукт для вологод-
ского рынка творожных продуктов. В РФ производство аналогов налажено под тремя 
торговыми марками: «Лента» (Березовский молзавод, Алтайский край), «Вкусный 
день» (г. Саратов), «Соло» (Приморский край). 

Состав глазированного творожного сырка с печеньем следующий: 
1. Творог обезжиренный. 
2. Масло сливочное. 
3. Фруктоза. 
4. Натуральная фруктовая глазурь. 
5. Печенье. 
Такой глазированный сырок подойдет всем потребителям, которые выбирают 

правильное питание. Фруктоза является отличным заменителем сахара и имеет 
меньшую калорийность. Применение натуральной фруктовой глазури – это новинка         
на рынке творожных продуктов. Печенье может быть выработано из любой муки: 
гречневой, овсяной, амарантовой, льняной.  Глазированный творожный сырок с пе-
ченьем будет иметь 16 % жирности, и его вес также будет составлять 50 г. Такой сырок 
также будет упаковываться по технологии флоу-пак. Оборудованием для производства 
сырков будет служить линия ЛГС от фирмы «Таурас-Феникс» [3]. 

Фирма «Таурас-Феникс» располагается в Санкт-Петербурге. Она существует                  
с 1998 года и уже помогла многим предприятиям наладить новое производство или 
заменить старое оборудование. Бесперебойность и высокая скорость такой линии 
позволят нам избежать лишних потерь от брака и настроить точную линию для произ-
водства сырков. Стоимость оборудования ЛГС для производства глазированных 
творожных сырков составит 7100 тыс. руб. На действующих предприятиях необхо-
димо свободное помещение, площадью 72 м2.  

Производство сырков на линии ЛГС осуществляется 4 рабочими. Подготови-
тельно-заключительные работы (в том числе мойка оборудования и помещения) будут 
включены в обязанности рабочих. Рабочая смена длится 8 часов. Линия при этом 
работает 5 часов. За день будет произведено сырков 10 000 штук или 500 кг. Упакован-
ные сырки должны быть отгружены с предприятия в течении суток с момента 
производства и реализованы в торговых точках в течение 20 суток.  

Поскольку конкуренция в этом сегменте огромна, на начальном этапе, вероятно, 
придется сотрудничать не с крупными торговыми сетями, а небольшими частными 
магазинами и продуктовыми оптовыми складами. А уже через несколько лет успешной 
работы можно будет выйти на потребительский рынок более высокого уровня.  

Предприятие для улучшения эффективности сбыта пройдет специальную серти-
фикацию и получит высокое звание Настоящий Вологодский продукт (ВНП), таким 
образом, молочный завод получит возможность реализации глазированных сырков в сети 
магазинов ВНП: 17 магазинов в Санкт-Петербурге, 6 магазинов в Ленинградской области, 
191 отдел в Вологодской области, 13 отделов в Архангельской области и др. [4]. 
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Предполагаемые результаты проекта таковы. Капитальные вложения для по-
купки линии ЛГС с затратами на доставку и монтаж линии составят 8520 тыс. руб.                  
Для осуществления процесса производства сырков необходим труд 4 рабочих 
(операторов ЛГС, составителя смеси и оператора расфасовочно- упаковочного 
автомата). Средняя заработная плата рабочих на производстве глазированных сырков 
с учетом премий и доплат 30% составит за месяц 30171,96 руб. В себестоимость сырков 
включены все затраты на производство и реализацию (см. таблица 2). 

Таблица 2. 
Экономические показатели проекта 

 

Показатели Глазированный сырок 
«Вологодские традиции» 

Глазированный сырок                  
с печеньем 

Объем производства                        
за сутки, т 

0,25 0,25 

Годовой объем 
производства, т 

90 90 

Точка безубыточности, т 32,63 27,49 
Полная себестоимость                      
1 сырка, руб. 

12,72 18,41 

Оптовая цена 1 сырка, руб. 20,36 29,45 
Прибыль от реализации                
1 сырка, руб. 

7,64 11,04 

Рентабельность, % 60 60 
Срок окупаемости, год 0,42 

 

Для глазированного сырка «Вологодские традиции» себестоимость продукции 
составит 254,48 тыс. руб. на 1 тонну продукции (12,72 руб. на 1 упаковку), а для 
глазированного сырка с печеньем себестоимость составит 368,13 тыс. руб. (18,4 руб. 
на 1 упаковку). Для определения экономической эффективности были рассчитаны 
прибыль, оптовые и отпускные цены, срок окупаемости капитальных вложений. 

Для стабильного финансового поддержания предприятия, необходимо произво-
дить более 32,63 тонн глазированного творожного сырка «Вологодские традиции»                   
и 27,49 тонн глазированного творожного сырка с печеньем в год. Срок окупаемости 
капитальных вложений по организации производства глазированного творожного 
сырка «Вологодские традиции» и глазированного творожного сырка с печеньем 
составит 5 месяцев. 
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Аннотация. В публикации рассматриваются основные показатели экономической 
эффективности реализации инвестиционного проекта по производству топливной щепы                  
из энергетической вербы на сельских территориях Кобринского района Брестской области 
Республики Беларусь. Эффективность использования данного вида топлива определяется 
тем, что при его сжигании из 1000 кг выделяется столько же тепловой энергии, как при 
сжигании 326 м3 природного газа, 253 л дизельного топлива, 269 л мазута. При расчетной 
себестоимости производства сухого вещества биотоплива на уровне 32,86 долл. США цена 
на внешнем рынке может доходить до 60 евро за тонну и более, а спрос имеет устойчивую 
тенденцию к расширению. Осуществление проекта позволит создать законченный цикл                   
от выращивания до переработки исходного сырья (древесной биомассы) с получением                    
в конечном итоге конкурентоспособной товарной продукции – тепловой энергии 
собственного производства с себестоимостью меньшей тарифов на тепло, получаемое                         
от централизованной энергосистемы Республики Беларусь. На производственном участке 
планируется создание десяти новых рабочих мест. Расчетная рентабельность производства – 
более 60%. Статический срок окупаемости проекта – не более 7,5 лет. 

Ключевые слова: щепа, биотопливо, энергия, ресурсы, замещение, экономия, 
эффективность. 

 
Актуальность проекта. Повышение энергоэффективности и внедрение энер-

госберегающих технологий становится первоочередной задачей для большинства 
национальных экономик стран с развитой рыночной экономикой и СНГ. Данным 
процессам способствуют как рост цен на энергоносители, так и увеличивающийся объем 
выбросов парниковых газов, который приводит к негативным последствиям, связанным 
с изменением климата и окружающей среды. Республика Беларусь (РБ) не обладает 
достаточными для полного обеспечения экономики и социальной сферы собственными 
топливно-энергетическими ресурсами (ТЭР), значительную их часть стране приходится 
импортировать. В этих условиях использование возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ) является одним из актуальных направлений развития энергетической сферы 
республики и важным аспектом диверсификации ТЭР. К 2020 году в области возобнов-
ляемой энергетики Беларуси поставлена задача увеличить долю ВИЭ в валовом 
потреблении топливно-энергетических ресурсов с 5,5 % до 6 %, долю местных видов 
топлива – с 14,2 % до 16 %, что позволит снизить объем вредных выбросов в атмосферу 
и, соответственно, повысить экологическую безопасность страны. 

Наиболее затратной в структуре себестоимости выработки и реализации 
тепловой энергии в организациях ЖКХ сельских территорий является топливная 
составляющая. Один из путей снижения энергозатрат – увеличение доли такого вида 
местного топливно-энергетического ресурса, как топливная щепа. Это, в свою очередь, 
приводит к уменьшению использования импортируемого природного газа для нужд 
отопления и горячего водоснабжения, а значит способствует укреплению энергети-
ческой безопасности страны. 

https://press.unipack.ru/77341/
https://milknews.ru/%20longridy/obzor-glazirovannye-syrki.html
https://milknews.ru/%20longridy/obzor-glazirovannye-syrki.html
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Цель и задачи проекта. Цель проекта состоит в организации производства 
биотоплива – топливной щепы из быстрорастущей древесной культуры энергети-
ческой вербы для мини-ТЭЦ (котельных), работающих на твердых видах топлива. Его 
осуществление позволит создать законченный цикл от выращивания до переработки 
исходного сырья (древесной биомассы) с получением в конечном итоге конкуренто-
способной товарной продукции – тепловой энергии собственного производства                             
с себестоимостью меньшей тарифов на тепло, получаемое от централизованной 
энергосистемы Республики Беларусь. 

В соответствии с указанной целью поставлены следующие основные задачи 
проекта: 

- снижение себестоимости производимой тепловой энергии на котельных                            
и мини-ТЭЦ Кобринского района до 25% и более (в частности, для потребите-
лей Брестской области – с 58,15 долл. США/Гкал до 40,6 долл. США/Гкал                    
и более); 

- полное обеспечение районных котельных и мини-ТЭЦ Кобринского района 
сырьем – топливной щепой (местными твердыми видами топлива), позволяю-
щим полностью заменить импортируемый природный газ; 

- создание дополнительных рабочих мест на сельских территориях Кобринского 
района. 
Сроки реализации проекта. Продолжительность первого цикла производства 

топливной щепы из энергетической вербы (от подготовки почвы до получения урожая 
и готовой продукции) составляет 4 года. Плановая эксплуатация плантации – 22 года. 
Необходимо отметить, что время эксплуатации не лимитируется 22 годами, а может 
варьироваться от 19 до 25 лет при 6–8 трехлетних циклах, оканчивающихся уборкой 
древесины. 

Содержание проекта. По предварительным расчетам, по соизмеримой 
теплотворной способности в сочетании с ценовым фактором, щепа, производимая из 
энергетической вербы, по сравнению с природным газом, дизельным топливом и 
мазутом, является наиболее конкурентоспособным видом топлива в Кобринской 
районе Брестской области (см. табл.1). 

При полной производственной себестоимости 33 доллара США за 1 т в настоя-
щее время цена на данное биотопливо на внешних рынках РБ (Республика Польша, 
страны Прибалтики и т.д.) при наличии сертификатов FSC, FSА и т. д., условии 
поставки DAF может доходить до 60 евро за  тонну и более, а спрос имеет устойчивую 
тенденцию к расширению. 

Таблица 1. 
Анализ основных видов топлива по ценовому фактору 

 

Виды топлива 
Количество топлива, 

сравнимое по теплотвор-
ности с 1 т щепы из 

энергетической вербы 

Стоимость 
расчетной 
единицы 

топлива, долл. 
США. 

Суммарная 
стоимость 

топлива, долл. 
США 

Щепа из энергети-
ческой вербы 1 т 53,53  53,53  

Природный газ для 
юридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей 

326 м3 0,255 
 

83,13 
 

Дизельное топливо,    
ДТ-К5 253 л 0,81 204,93 

 

Мазут 100 Т 269 л 0,329 
 

88,5 
 

 

Выращивание энергетической быстрорастущей вербы и ее использование                         
в качестве энергоносителя на модернизуемых и новых котельных может существенно 
снизить себестоимость вырабатываемой тепловой энергии и позволит отказаться                        
от импортируемого природного газа. В Кобринском районе Брестской области 
Беларуси под энергетические плантации отведено около 1500 га. На 1 га высаживается 
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примерно 15 тыс. растений. Площадь первой плантации – 500 га. Через 2 года  планиру-
ется увеличить площадь посадок еще на 1 тыс. га. Средний прирост растения – 1,5 –                
2 метра в год, что в 14 раз быстрее роста обычного леса. Урожайность может достигать 
до 25 т сухой массы с 1 га. Теплотворная способность абсолютно сухой вербы 
составляет 17 – 19 Мдж/кг. Энергетическую вербу убирают раз в три года. При наличии 
трех участков по 500 га, можно беспрерывно обеспечивать местным топливом (МВТ) 
модернизированные котельные Кобринского района. Уборку урожая энергетической 
вербы осуществляют зимой. Для этого используют обычный кормоуборочный 
комбайн со специальной жаткой, механизм которого сразу же перерабатывает растения 
в щепу. Это является одним из основных факторов экономии стоимости тепловой 
энергии, так как переработанная комбайном щепа является готовым топливом                           
для мини-ТЭЦ. В Кобринском районе планируется внедрение современных теплоис-
точников общей мощностью 29 МВт, которые будут работать на МВТ. В результате 
использования МВТ при выходе проектируемых мини-ТЭЦ на полную мощность здесь 
планируется экономить 42600 т в год. Расчетная себестоимость 1 Гкал получаемого 
тепла Кобринской мини-ТЭЦ на местных видах топлива – 40,74 долл. США/Гкал                       
при тарифах для потребителей Брестской области – 58,15 долл. США/Гкал. На произ-
водственном участке планируется создание 10 новых рабочих мест. Расчетная рента-
бельность производства – более 60 %. Статический срок окупаемости проекта –                               
не более 7,5 лет. 

План реализации проекта. Организационные решения по реализации данного 
инвестиционного проекта производственного участка Кобринского ЖКХ предпола-
гается осуществить в форме развития существующих производственных и организа-
ционных структур без существенной ломки оправдавших себя производственных 
подразделений.  

На предприятии для оперативного руководства производством биотоплива 
следует планировать такое управление, когда руководство осуществляется не только 
из центра, но непосредственно на рабочих местах производственного участка. 

По действующим организационно-технологическим нормативам по планирова-
нию работ в сельскохозяйственном производстве для выращивания энергетической 
вербы следует использовать технологические карты возделывания, которые были 
разработаны отечественными исследователями [1-3] на основании полевых экспери-
ментов на заложенных плантациях, в основе которых лежит базовая технологическая 
карта. Базовая технологическая карта возделывания энергетической вербы состоит                  
из пяти основных технологических этапов [1-3]:  

I. Основная обработка почвы, внесение гербицидов сплошного действия, 
внесение минеральных удобрений.  

II. Предпосадочная обработка, посадка, внесение минеральных удобрений.  
III. Уход за посадкой.  
IV. Уборка древесины.  
V. Ликвидация плантации, включающая ряд технологических операций. 

В течение плановой эксплуатации плантации в пределах 22 лет предусмотрено 
циклическое повторение ряда технологических этапов:  

– технологические этапы I (Основная обработка почвы, внесение гербицидов 
сплошного действия, внесение минеральных удобрений), II (Предпосадочная обработка, 
посадка, внесение минеральных удобрений), V (Ликвидация плантации) выполняются 1 раз;  

– технологический этап III (Уход за посадкой) – 7 раз;  
– технологический этап IV (Уборка древесины) – 6 раз.  
Первый технологический этап связан с основной обработкой почвы, внесением 

гербицидов сплошного действия, внесением минеральных удобрений. Это лущение 
стерни (2522ДВ+БДТ-10); механизированная вспашка почвы (Беларус-2522ДВ+                
ППО-8-40); ранневесеннее боронование (2522ДВ+БДТ-10); культивация (Беларус1221+ 
АКШ-7,2); смешивание минеральных удобрений с погрузкой в разбрасыватель; 
транспортировка и внесение фосфорных и калийных удобрений (Беларус-1212+                     
РУ-7000); подвоз воды для приготовления раствора гербицида сплошного действия 
(Беларус-80.1+МЖТ-Ф-6); приготовление раствора и внесение гербицидов сплошного 
действия (Беларус-82.1+Мекосан-2500-18). 
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Второй технологический этап, связан с предпосадочной обработкой почвы, внесе-
нием минеральных удобрений. Это предпосадочная обработка почвы (Беларус1221+ 
АКШ-7,2); погрузка азотных удобрений (Беларус-80.1+ПКУ-0,8А); транспортировка                                 
и внесение азотных удобрений (Беларус-1523+РУ-7000); заготовка черенков на маточных 
плантациях (вручную); погрузка, подвоз и выгрузка посадочного материала (Беларус-80.1+ 
2ПТС-4,5), посадка посадочного материала. 

Третий технологический этап связан с уходом за посадкой, внесением мине-
ральных удобрений. Это смешивание минеральных удобрений с погрузкой в разбрасы-
ватель (Беларус-80.1+ИСУ-4А); транспортировка и внесение фосфорных и калийных 
удобрений (Беларус-1221.1+РУ-7000); погрузка азотных удобрений (Беларус-80.1+ 
ПКУ-0,8А); транспортировка и внесение азотных удобрений (Беларус-1523+РУ-7000); 
рыхление междурядий (Беларус-82.1+ОКГ-4); подвоз воды для приготовления раство-
ра гербицида (Беларус-82.1+РЖТ-5) приготовление раствора и внесение гербицида 
(Беларус-82.1+Мекосан-2500-24)  

Четвертый технологический этап связан с уборкой биомассы кормоуборочным 
комбайном КВК-800 «ПАЛЕССЕ FS80» с специальной жаткой HS2 (шведской 
компании SalixEnergi). 

Механизм реализации проекта и схема управления проектом. Для выбора 
поставщиков требуется организация тендеров по закупке. Ориентировочная стоимость 
затрат – 1500 долл. США 

Общая стоимость поставляемого оборудования по предварительному расчету 
составляет 1148874 долл. США (на дату реализации бизнес-плана). 

Предусмотрен следующий порядок оплаты стоимости поставляемого оборудо-
вания: 

– авансовый платеж в размере 30 % от стоимости оборудования в течение                     
10 банковских дней с момента заключения контракта; 

– 60-процентная предоплата в течение 3 банковских дней с момента уведом-
ления покупателя о готовности оборудования к отгрузке; 

– 10-процентная оплата по факту запуска оборудования в эксплуатацию. 
Срок поставки – в течение 7 дней с момента перечисления 30-процентной 

предоплаты. В стоимость поставки должны входить шеф-монтаж оборудования и ин-
структаж специалистов. Для реализации инвестиционных мероприятий предусмот-
рены различные варианты привлечения инвестиционных ресурсов. 

Первый вариант расчетов по проекту предусматривает приобретение необхо-
димой сельскохозяйственной техники и саженцев растений (1148874 долларов США                   
с учетом НДС) с привлечением средств Белорусского инновационного фонда, 
предоставляемых организации на безвозмездной основе. 

Второй вариант расчетов предусматривает осуществление основного объема 
инвестиционных мероприятий за счет средств кредитных ресурсов. Для обеспечения 
финансирования инвестиционных затрат может быть предусмотрено открытие 
кредитной линии в иностранной валюте в объеме 1148874 долларов США с учетом 
НДС. Кредитные ресурсы предоставляются по ставке 5,5% годовых при получении 
кредита за счет средств Фонда им Халифы (программа ОАО «Банк развития Респуб-
лики Беларусь». Освоение кредитных ресурсов предусмотрено частями в соответствии 
с порядком оплаты за приобретаемую технику. Проектом предусмотрено приобрете-
ние сельскохозяйственной техники и саженцев растений на сумму 1148874 долл. США 
с учетом НДС. 

Кроме этого, каждый из вариантов расчетов предполагает направление 
собственных средств предприятия ЖКХ на осуществление прединвестиционных 
мероприятий, предположительный размер которых составит 1500 долл. США. 

В случае финансирования всего объема инвестиционных затрат за счет 
бюджетных средств расширение объемов деятельности повлечет за собой увеличение 
оборотного капитала на 1030905 долл. США, в результате чего общий объем инвести-
ционных затрат равно, как и суммарная потребность в инвестициях, по проекту 
составит 2179779 долл. США. 

При финансировании инвестиционных затрат за счет привлечения кредитных 
ресурсов расширение объемов деятельности повлечет за собой увеличение оборотного 
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капитала на 933095 долл. США (дополнительные затраты по уплате процентов по 
кредиту). Таким образом, общий объем инвестиционных затрат по проекту (суммарная 
потребность в инвестициях) с учетом затрат на увеличение чистого оборотного 
капитала планируется на уровне 3112874 долл. США. Условия предоставления 
кредитных ресурсов – на 16 лет с уплатой процентов в размере 5,5%. 

Предполагаемые результаты. Основные прогнозируемые показатели инвести-
ционного проекта приведены в табл. 2. 

Таблица 2. 
Основные прогнозируемые показатели инвестиционного проекта 

 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

1. Планируемый объем  готовой продукции за 
прогнозируемое  время эксплуатации плантации 

т  188280 

2. Прогнозируемое  время эксплуатации плантации лет 22 
3. Урожайность сухой массы биотоплива т /га в год 21 
2. Себестоимость 1 т  щепы биотоплива долл. США /т 33 
3. Планируемая цена реализации 1 т на внутреннем 
рынке 

долл. США /т 53,53 

4. Планируемая цена реализации 1 т на внешних 
рынках при наличии сертификатов FSC, FSА  , 
условии поставки DAF 

евро/т 60 

5. Расчетная рентабельность производства % более 60 
6. Статический срок окупаемости проекта лет не более 7,5 
7. Ставка дисконтирования  % 10 
8. Чистый дисконтированный доход тыс. долл. 

США 
322,242 

9. Индекс доходности о.е. 1,34 
10. Внутренняя норма доходности % 15,18 

 

Осуществление рассматриваемого инвестиционного проекта может позволить 
создать законченный производственный цикл от выращивания исходного сырья 
(быстрорастущих растений энергетической вербы) до их переработки с получением 
конкурентоспособной продукции – местного биотоплива для полного обеспечения 
новых и модернизируемых котельных Кобринского района Брестской области общей 
мощностью 29 МВт и товарной продукции для ее реализации на внутреннем рынке 
Республики Беларусь и внешних рынках. Прогнозируется получить  себестоимость                    
1 Гкал получаемого тепла Кобринской мини-ТЭЦ на данном топливе – 40,74 долл. 
США/Гкал при тарифах централизованной энергосистемы РБ для потребителей 
Брестской области – 58,15 долл. США/Гкал. Реализация вышеуказанного проекта 
предусматривает полное импортозамещение природного газа и создание 10 дополни-
тельных постоянных рабочих мест. 

В отношении нового производства проектом должны быть предусмотрены 
освобождение от налога на прибыль, а также льготы по налогам на недвижимость, 
земельная и экологическая и другие налоговые преференции, соизмеримые с пре-
доставляемыми производителям сельскохозяйственной продукции РБ. 
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Аннотация. В проекте обоснована эффективность разведения домашней птицы                 

в домохозяйстве с целью экономии семейного бюджета. 
Ключевые слова: домохозяйство, разведение домашней птицы, бройлер, индюк. 
 
Актуальность. «Мировая экономика переживает пик экономического кризиса 

из-за пандемии короновируса, но до конца года страны могут столкнуться с новыми 
экономическими вызовами», – пишет РБК [1]. Перевод на дистанционные формы 
работы и обучения, снижение деловой активности, объемов продаж и прочее привело 
к снижению реальных доходов граждан. Самоизоляция, карантинные мероприятия, 
ограничение внешнего и внутреннего туризма привели к увеличению свободного 
времени у различных слоев населения. Развитие личного подсобного хозяйства может 
оказаться еще одной формой активного образа жизни и существенным подспорьем для 
семейного бюджета. 

В государственной программе «Развитие агропромышленного комплекса и потре-
бительского рынка Вологодской области на 2013 – 2020 годы» говорится об увеличении 
производства продукции … птицеводства. Развитие птицеводства, являясь резервом 
обеспечения продовольственного рынка России качественной мясной продукцией, 
приобретает особую значимость, как для региона в целом, так и для каждого жителя 
области. 

Домохозяйство – это экономическая единица в составе одного или нескольких 
человек. Оно обеспечивает производство и воспроизводство человеческого капитала. Оно 
самостоятельно принимает решения на потребительском рынке. Оно является собствен-
ником какого-либо фактора производства (земля, капитал, рабочая сила). Стремится 
максимально удовлетворить свои потребности [2]. Как известно, домохозяйство является 
одним из субъектов рыночных отношений. Этот субъект рынка является чуть ли не самым 
важным и влиятельным на экономику в целом. Домохозяйство – основная единица 
потребления для большинства потребительских товаров. Домашние приборы (телевизо-
ры, холодильники, домашние компьютеры), мебель, жилье, продукты питания потреб-
ляются, скорее, домохозяйством, чем индивидуумами.  

Цель проекта: обосновать экономическую целесообразность разведения домашней 
птицы в личном подсобном хозяйстве. 

Задачи: 
- рациональное использование приусадебной территории; 
- снижение расходов семейного бюджета на продовольственные товары; 
- удовлетворение спроса на экологически чистую продукцию. 
Содержание проекта.  
Для осуществления проекта требуется небольшое личное подсобное хозяйство. 

В нашем распоряжении ЛПХ в 36 км от областного центра: участок площадью около                  
1 га, помещение птичника 2 на 2,5 метра с зимним выгулом под навесом и летним 
выгулом без навеса, также имеется специальный ограждённый участок для куриц-
несушек. Для разведения используется кросс кур-несушек – Ломан Браун, самая 
продуктивная порода в яичном направлении, бройлеры кросса – Кобб 500, набираю-
щие вес быстрее любой другой породы и порода индеек – северокавказский бронзовый 
и северокавказский серебристый, набирающая большой вес. Птица будет содержаться 
летом в загоне, весной и осенью в специально построенном птичнике с отоплением                 
и вентиляцией. Продукция выращивается и используется только для собственных нужд 
домохозяйства. Средняя стоимость курицы в магазине города Вологды – 168 р./кг,                      
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а индейки – 430 р./кг. Результатом будет получение мяса бройлера, индейки и товарного 
яйца. 

Механизм реализации проекта и схема управления проектом. Проект осуществ-
ляется без оформления, юридических взаимоотношений, так как реализация и прибыль 
не планируются, вся получаемая продукция используется только внутри домохо-
зяйства. 

Планировалось получить: 50 тушек бройлеров, 7 тушек индеек, 1200 товарных 
яиц (см. табл. 1). 

Таблица 1.  
Планируемые результаты проекта 

Продукция Количество Рыночная цена Сумма 
Мясо бройлеров 50*1,3кг 168 10920 
Мясо индеек 7*12кг 430 36120 
Товарное яйцо  1200 шт 65р/дес 7800 

Всего  54840 
 

Итоги проекта. В результате осуществления проекта мы получили тушек 
индеек – 4 шт. средней массой 9 кг; тушек бройлеров – 49 шт. средней массой 1,5 кг; 
субпродукты: печень, сердца, желудочки – 6 кг; товарное яйцо в количестве 1500 шт. 
(см. табл. 2). 

Таблица 2. 
Результаты осуществленного проекта 

Продукция Количество 
Розничная 

цена, 
Вологда 

Розничная 
цена,  

Москва 

Цена на 
фермерскую 
продукцию 

Сумма 

Мясо 
бройлеров 49*1,5кг 168 200 250 12348 

Мясо индеек 4*9 кг 430 450 550 15480 
Товарное яйцо  1500 шт 65 р/дес 72 100 9750 
Субпродукты 6 кг  300 р 320 500 1800 
Всего    43620 56175 39378 

 

Выводы. Домашнее птицеводство является надежным подспорьем семейному 
бюджету, при его правильном ведении потребности в мясе птицы для домохозяйства 
полностью удовлетворяются при минимальных финансовых и трудовых затратах. 

Несмотря на кажущуюся сложность и необходимость постоянного контроля за 
птичником, данный вид сельскохозяйственного производства является вполне 
целесообразным и рентабельным. Однако для успешного занятия птицеводством 
недостаточно поверхностно познакомиться с биологией тех или иных видов домашней 
птицы. Основы воспроизводства, содержания и ухода являются необходимым базисом 
как для любителя, занимающегося домохозяйством, так и для владельца большой 
фермы, с хорошо развитой инфраструктурой. Считаем, что человек (домохозяйство),         
с энтузиазмом начавший заниматься домашним птицеводством, навсегда влюбляется 
в него и навряд ли бросит свое детище, ведь от любимого занятия человек может 
получать лишь одно удовольствие. 

 

Литература 
 

1. Аналитика РБК. – URL: https://www.rbc.ru/ economicsm /07/09/2020/5f5530439a 
794778e45d3551 (дата обращения 22.09.2020). – Текст : электронный. 

2. Энциклопедия Академия. – URL: https://investments.academic.ru/922/% 
D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%
81%D1%82%D0%B2%D0%BE (дата обращения 22.09.2020). – Текст : электронный. 
  



210 
 

ОТКРЫТИЕ АГРОШКОЛЫ «АГРОКИДС» 
 

Степанова А. А., студентка ЧПОУ Вологодский  
кооперативный колледж,  

г. Вологда, Россия 
Научный руководитель: Груничева В. А., зам. директора  

по производственному обучению, ЧПОУ ВКК 
 
Аннотация. В работе представлен бизнес-проект по открытию агрошколы 

«АгроКидс». Услуги агрошколы ориентированы на семьи с детьми от 6 до 14 лет. Предприятие 
будет зарегистрировано как сельскохозяйственный кооператив. В качестве вида деятельности 
по классификатору ОКВЭД выбирается: 01.50. Смешанное сельское хозяйство; 10.50. Произ-
водство молочной продукции; 85.10. Образование общее. В качестве системы налогообло-
жения выбран ЕСХН. Предприятие будет оказывать образовательные услуги по направлениям 
курсы «Юный фермер – растениеводство», курсы «Юный фермер – скотоводство», курсы 
«Юный фермер – смешанное хозяйство», курсы «Юный фермер – натуральный продукт».                       
В маркетинговую стратегию входят: продвижение в социальных сетях («ВКонтакте», 
«Instagram»), раздача приглашений на первое бесплатное занятие в школах, детских садах. 
Основные финансовые показатели проекта: годовой доход (1-й год) – 6613064 рублей, точка 
безубыточности – 144160,52 рублей, уровень рентабельности – 71,33%. 

Ключевые слова: проект, бизнес, сельское хозяйство, агрошкола, натуральный 
продукт. 

 
Актуальность. Сфера образования постоянно развивается, детей с раннего 

возраста спрашивают о том, кем они хотят быть по жизни, какая рабочая среда им 
интересна и привлекает как будущего специалиста. Прошло то время, когда родители 
сами решали, на какую дорогу встанет их ребёнок, детям предоставлена возможность 
самостоятельно выбирать свое будущее. В таких условиях жизни появляется необхо-
димость в проведении ранних профориентаций и других мероприятий, знакомящих 
детей с миром профессий. 

Наш проект знакомит детей с такой сферой как сельское хозяйство. В настоя-
щее время в этой сфере трудится огромное количество специалистов, проводятся 
различные программы по поддержке малого сельского хозяйства и в этой сфере есть 
достаточное количество перспектив развития. Хорошие специалисты в сельском 
хозяйстве получают достаточно большую заработную плату и трудятся в постоянно 
развивающейся и прогрессирующей среде. Проект позволит детям увидеть своими 
глазами, откуда появляются продукты питания в магазинах и их тарелках, как 
производятся молочные продукты и как выращиваются овощи. Также проект может 
вдохновить детей стать ветеринаром, агрономом или другим специалистом в области 
сельского хозяйства. 

В то же время растет статистика диагностирования у населения сердечно-
сосудистых заболеваний, диабета и раковых заболеваний. Для профилактики этих 
заболеваний и при лечении их люди переходят на здоровое питание, стараются 
потреблять только экологически чистые продукты. Именно эти люди могут стать 
покупателями производимых компанией продуктов. Интересно это будет и для спорт-
сменов. «АгроКидс» – это мини-ферма, находящаяся недалеко от города, на которой 
можно круглогодично изучать процессы сельского хозяйства опытным путем. 
«АгроКидс» занимается не только малой профориентацией, но и продажей экологи-
чески чистого фермерского продукта в небольших партиях. Потребителями такой 
продукции являются люди, ведущие здоровый образ жизни и следящие за качеством 
продукции. Наша продукция будет иметь стоимость выше средней, так как продукция 
изготавливается в небольших партиях и имеет достаточно высокую себестоимость. 
Продукцию можно будет приобрести непосредственно по адресу предприятия или 
оформить доставку на дом. 

Целью проекта является помощь детям в ранней профориентации, воспитание 
юных специалистов, а также продажа собственных продуктов. 
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Задачи проекта: 
− описать компанию; 
− раскрыть сегменты целевого рынка; 
− спланировать рабочий процесс; 
− создать маркетинговую стратегию; 
− проанализировать рынок для выявления конкурентов; 
− привести экономическое обоснование проекта. 

Содержание проекта. Предприятие будет находиться в пределах г. Вологды                    
в поселке Молочное. Планируется купить там землю площадью 35 соток. На этой 
территории будут размещены такие объекты как: 

− двухэтажный амбар для животных; 
− теплица;  
− жилой дом; 
− небольшая парковка. 

Предприятие будет зарегистрировано как сельскохозяйственный кооператив.                    
В качестве вида деятельности по классификатору ОКВЭД выбирается: 01.50. Смешан-
ное сельское хозяйство, 10.50. Производство молочной продукции, 85.10. Образование 
общее. В качестве системы налогообложения мы выбрали ЕСХН. 

Основными сегментами, на которые ориентирован проект являются: 
1. В области В2С – это группы людей, которым мы будем продавать свои 

услуги. К целевой аудитории относятся семьи с детьми, организованные группы людей 
и экотуристы. 

2. В области В2В – это сотрудничество с туристическими компаниями                           
и продажа собственной продукции в средних объемах в розничных магазинах.  

Основные целевые рынки подразделяются на первичный и вторичный.                      
К первичному целевому рынку относятся семьи с детьми и организованные группы 
детей, к вторичному – экотуристы.  

Для изучения целевой аудитории проекта было произведено маркетинговое 
исследование в виде опроса 100 человек в период с 01.09.2020 по 30.09.2020. Была 
сформирована анкета-опросник. В качестве респондентов выступили мужчины – 36 %, 
женщины – 64 %, в возрасте от 18 до 25 лет – 21 %, в возрасте от 25 до 35 лет – 32 %, 
свыше 35 – 47 %. Семейное положение участников опроса: замужем / женат – 74 %,                 
не замужем / не женат – 26 %.  

По результатам опроса у 15 % опрошенных нет детей, 40 % имеют одного 
ребенка, 25 % имеют двух детей и у 20 % больше трех детей. 10 респондентов имеют 
детей возрастом 3-4 года, у 25 респондентов дети 5-6 лет, у 33 респондентов дети 
возрастом 7-8 лет, 12 респондентов имеют детей от 9 до 13 лет и 5 % воспитывают 
детей старше 14 лет. Исходя из полученных данных дети 41% респондентов посещают 
детский сад, а 59 % – школу. Опрос показал, что 95 % респондентов считают,                                   
что для детей важна дополнительная подготовка и только 5 % считают, что школ                           
и садиков достаточно для развития ребенка. Более половины респондентов водят своих 
детей на кружки и курсы, 10 % – не водят и 25 % планируют записаться. Исходя                        
из полученных данных, 20 % респондентов посещают курсы от школ, 20 % от садиков 
и 60 % посещают курсы от специальных организаций. 

По результатам опроса 50% респондентов тратят на развитие детей до пяти 
тысяч рублей в месяц, 10 % респондентов тратят меньше трех тысяч рублей, 20 % – 
больше пяти тысяч рублей и 20 % тратят больше семи тысяч рублей в месяц.  

Следующий вопрос показал, что 92 % опрошенных респондентов хотели бы 
получить бесплатное пробное занятие в школе юного фермера «АгроКидс» и 8 %                        
не заинтересованы в этом. 

Таким образом, услуги проекта будут актуальны родителям со средним и выше 
среднего уровнем дохода, заинтересованным в развитии своего ребенка. Возраст детей 
от 6 до 14 лет.  

Клиентам будут доступны следующие услуги: 
− бесплатное пробное занятие по одному из курсов; 
− курсы «юный фермер – растениеводство»; 
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− курсы «юный фермер – скотоводство»; 
− курсы «юный фермер – смешанное хозяйство»; 
− курсы «юный фермер – натуральный продукт»; 
− разовые посещения (мероприятия и празднования в том числе). 

Занятия с детьми будут проводиться каждый день, всего на занятия будет 
приходить 8 групп детей. По каждому направлению курсов будет создано 2 группы 
детей, в первую группу будут входить дети до 7 лет, во вторую – дети до 14 лет. В 
субботу будут приходить 2 группы детей в разное время. Разовые мероприятия будут 
проходить по предварительной записи каждый день недели. Такие мероприятия могут 
быть групповыми и индивидуальными, на них можно будет самостоятельно 
приготовить экологически чистый продукт и приобрести новый интересный опыт.  

Также на территории предприятия можно будет купить экологически чистые 
продукты в небольших объемах: куриные яйца, молоко, йогурты, масло, топленое 
молоко и сливки.  

Для реализации проекта необходим следующий штат сотрудников: 
управляющий, специалист по работе с детьми, специалист по сельскому хозяйству.  

Реализация проекта предусматривает:  
− первый этап – начальный – подготовка и открытие бизнеса,  
− второй этап – функционирование фирмы.  

В таблице 1 представлен план реализации проекта на начальном этапе.  
 

Таблица 1. 
План начального этапа реализации проекта. 

№ 
п/п 

Этапы 
реализации 

проекта 

Сроки 
реали-
зации 

проекта 

Участники 
проекта 
(ответст-
венные) 

Ожидаемый 
результат 

Бюджет 
реализуе-

мого этапа, 
тыс. руб 

1 Юридическое 
оформление 
СК 

1 месяц 5 физичес-
ких лиц 
(СК) 

Сбор участников, 
оформление всех 
документов, 
обсуждение уставного 
капитала, 
приобретение печати, 
оформление гранта                   
от государства 

4550 

2 Покупка 
земельного 
участка 

2 недели СК Оформление 
земельного участка       
как имущества СК 

6500000 

3 Строительство 3 месяца СК и 
нанятое 
строитель-
ное агенство 

Возведение теплицы, 
строительство ангара                 
и внутреннее 
обустройство 

3250000 

4 Покупка 
растений  
и скота 

1 неделя СК Оформление договора 
купли-продажи на 
семена, животных. 

528420 

5 Наем 
сотрудников и 
начало работы 

2 недели СК Подготовка комплекса 
к функционированию, 
обучение сотрудников 
и запуск рекламы 

20000 

4 Итого 6 месяцев и три недели  10302970 
 

Максимальный срок подготовки к открытию 6 месяцев и три недели.                               
У предприятия отсутствуют прямые конкуренты, так как в г. Вологде нет организаций, 
предоставляющих аналогичный спектр услуг. Непрямым конкурентом организации 
является контактный зоопарк «Деревенька», находящийся вблизи г. Вологды                                 
на Окружном шоссе, д. Бурцево.  

Был проведен SWOT-анализ, который показал, что бизнес-идея по открытию 
агрошколы жизнеспособна, результаты представлены в таблице 2. 
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Были выявлены основные преимущества предприятия для клиентов: 
• изучение сельскохозяйственных процессов опытным путем;  
• увлекательная программа курсов;  
• производимая продукция высокого качества и экологически чистая; 
• возможность самостоятельно изготовить натуральный продукт; 
• бесплатное пробное занятие. 
Для продвижения нашей компании необходимо: 
• ведение группы в ВКонтакте (размещение информации в других 

социальных сетях: фейсбук, инстаграмм); 
• создание сайта с интернет-магазином; 
• сотрудничество с туристическими компаниями; 
• сотрудничество со школами и детсадами. 

Таблица 2.  
SWOT-анализ предприятия 

Сильные стороны Слабые стороны 
Клиентоориентированность 
Экологически чистый продукт 
Есть потенциал роста 
Социальная значимость проекта 
Высокая потребность в малой 
профориентации 

Неизвестность новой компании на рынке 
 

Возможности Угрозы 
Государственная поддержка 
Расширение площади предприятия 
Увеличение объема продаж товаров 
собственного производства 

Изменение социально-экономического 
положения в стране 
Снижение уровня дохода населения 
 

 
Предполагаемые результаты. Основные финансовые показатели проекта 

представлены в таблице 3. Срок окупаемости проекта равняется 1 год и 6 месяцев 
 

Таблица 3. 
Показатели эффективности работы предприятия 

Название показателя Значение показателя 
Прибыль/убыток, руб. 5018673 
Чистая прибыль, руб. 4717552.62 
Точка безубыточности во времени, года 2,2  
Процент рентабельности 71,33 
Точка безубыточности в сумме, руб. 144160,52 
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