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РЕФЕРАТ

Бакалаврская работа содержит 89 с., 48 источников и 10 приложений.

ФЕЛЬЕТОН, ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД, ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ

ПЕЧАТЬ, ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА, ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, БЛАГОВЕЩЕНСК

Бакалаврская работа включает введение, две главы и заключение.

В первой главе решаются теоретические задачи: рассматриваются

социокультурные условия развития русской периодической печати в конце XIX

– начале XX века, выделяются характерные особенности дореволюционных

провинциальных газет, выявляется жанровая сущность фельетона и его

становление в русской журналистике. Теоретическую основу исследования

составляют научные работы по теории журналистских жанров, учебные

пособия по истории отечественной журналистики и научные труды по истории

печати.

Во второй главе рассматривается система периодической печати

Дальнего Востока в дореволюционный период, а также основные факторы

влияния на развитие благовещенской публицистики. На основании

теоретического материала были проанализированы фельетоны,

опубликованные в дореволюционной газете «Амурский край» с 1899 по 1908 г.

В процессе исследования дается типологическая и историческая

характеристика газеты «Амурский край» и рассматривается идейно-

тематическая и художественная специфика фельетонов в данном издании.

Автор делает вывод о том, что фельетон в провинциальных изданиях

дореволюционного периода выполнял важную хроникально-описательную и

аналитическую функцию, становясь своеобразной энциклопедией нравов и

культурных, социальных и политических примет своего времени.
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ВВЕДЕНИЕ

В современной российской журналистике заметна тенденция ее

сближения с литературным творчеством. В фокусе внимания авторов сейчас

находится не только факт как основа журналистского произведения, но и форма

его подачи (в частности – форма построения текста). В целях привлечения

аудитории в текстах активно используются различные композиционные

приемы и средства художественной выразительности. Именно оригинальная

форма материала часто становится решающим фактором его предпочтения

аудитории среди информационного многообразия.

Поскольку в современных СМИ наблюдается обилие критических и

сатирических публикаций, можно заметить присутствие в них отдельных черт и

приемов, свойственных жанру фельетона. Возрождения фельетона «в чистом

виде» пока не произошло, поэтому исследователи говорят о его трансформации

в современный фельетонный стиль. Подобные материалы по своей идейной

направленности и стилистическим приемам схожи с публикациями

фельетонного типа, популярными на рубеже XIX-XX веков в Российской

империи. Влияние традиций дореволюционной фельетонистики

прослеживается в публицистических произведениях Дмитрия Быкова, Татьяны

Толстой, а также в сатирических публикациях журнала «Красная бурда».

Однако данное исследование касается региональной дореволюционной

фельетонистики, а именно – произведений первых фельетонистов Амурской

области. Во-первых, развитие фельетонного стиля продолжается у

современных амурских авторов: например, в творчестве поэта-публициста

Алексея Воскобойникова (известен под псевдонимом Валерьян Носик). Во-

вторых, региональная периодика как объект исследования привлекает все

большее внимание представителей различных областей научного знания:

историков, социологов, политологов, философов и др. Подобная тенденция -

внимание к локальной истории - наблюдается не только в отечественной науке

о журналистике, но и в европейской науке в целом.
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Следовательно, актуальность данной научной работы обусловлена

новым прецедентом сближения прессы и литературы, одним из

репрезентативных факторов которого стало возникновение современного

фельетонного стиля, и возрастающей ролью региональных СМИ как наиболее

приближенных к местной аудитории и способных оказывать на нее

значительное воздействие.

Хронологические рамки исторического исследования – конец XIX –

начало XX вв.

Степень научной разработанности темы. В процессе проведения

научной работы мы привлекали в качестве источников труды отечественных

ученых - филологов, историков, журналистов. Теорией фельетона занимались

следующие исследователи: Е.И. Журбина, А.А. Тертычный, М.М. Гордеева,

Д.И. Заславский, В.Б. Шкловский, Е.П. Прохоров, А.Н. Тепляшина,

С.Г. Корконосенко, С.В. Курляндская и др. Профессор Д.И. Заславский

разбирает понятие фельетона в двух различных аспектах: как жанр и как

рубрику. В работах А.А. Тертычного, С.Г. Корконосенко и Е.П. Прохорова

определяется место фельетона в системе журналистских жанров. Анализу

генезиса фельетона в истории русской литературы и журналистики посвящены

труды Е.И. Журбиной и М.М. Гордеевой, причем Гордеева освещает этот

вопрос через призму взаимовлияния русской и французской культуры. В работе

С.В. Курляндской «Фельетон – жанр сатирический» затрагивается проблема

границ фельетонного жанра. А.Н. Тепляшина также рассматривает фельетон в

рамках подгруппы сатирических жанров публицистики. В.Б. Шкловский на

основе собственной практики разрабатывает поэтику фельетона.

Темы периодической печати конца XIX – начала XX вв. касались в

работах большинство историков отечественной журналистики – например,

С.Я. Махонина, А.В. Западов, Б.И. Есин.

Русская провинциальная пресса достаточно изучена такими учеными, как

Н.В. Жилякова, О.И. Лепилкина, Е.Г. Власова. Н.В. Жилякова описывает

процесс становления провинциальной периодики как звена отечественной
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печати. О.И. Лепилкина выявляет структурно-типологические особенности

дореволюционных региональных изданий. Е.Г. Власова устанавливает

специфику феномена газетной литературы конца XIX – начала XX вв. В трудах

данных ученых освещается история печати отдельных регионов: в работах

Н.В. Жиляковой – история журналистики в Сибири, О.И. Лепилкиной – в

Ставрополье, Е.Г. Власовой – на Урале.

Что касается дореволюционной периодики Дальнего Востока, ее

неоднократно избирали в качестве объекта изучения такие исследователи, как

А.В. Лосев, И.Г. Стрюченко, А.В. Урманов, О.Б. Арчакова, А.В. Попович,

И.В. Карегина. И.Г. Стрюченко описал дальневосточную систему печати и ее

основные классово-политические звенья. А.В. Лосев стал основоположником

литературного краеведения Приамурья 1 , а А.В. Урманов, в свою очередь,

систематизировал сведения обо всех значимых амурских авторах – от

дореволюционных до современных. Всесторонний анализ первых частных

изданий Благовещенска представлен в работах О.Б. Арчаковой. И.В. Карегина

выявляет особенности становления православной печати Амурской области, а

А.В. Попович – специфику первых рекламных объявлений.

Новизна данного исследования состоит в том, что в работе

анализируются особенности фельетонных публикаций в дореволюционном

благовещенском издании «Амурский край».

Объект исследования – газета «Амурский край» дореволюционного

периода.

Предмет исследования – тематические, идейные, композиционные,

стилистические и лексические особенности фельетонов в региональной

дореволюционной газете «Амурский край».

В качестве эмпирической базы исследования были использованы 10

фельетонов, опубликованных в газете «Амурский край» с 3 ноября 1899 г. по 22

июля 1908 г.

1 Энциклопедия литературной жизни Приамурья XIX – XXI веков / Сост., ред., вступ. ст., А.В. Урманова. –
Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2013. – 484 с.
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Таким образом, цель исследования – выявить и проанализировать

специфические особенности фельетонистики в дореволюционном

провинциальном издании на примере текстов в газете «Амурский край».

Цель можно подразделить на ряд исследовательских задач:

1 Обозначить особенности отечественной провинциальной периодики

на рубеже XIX – XX вв.

2 Выявить сущность фельетона как художественно-

публицистического жанра.

3 Проследить становление фельетона в русской периодической

печати.

4 Изучить систему периодической печати Дальнего Востока в конце

XIX – начале XX вв.

5 Обнаружить влияние общественно-политических процессов на

развитие благовещенской публицистики.

6 Выделить характеристику и путь развития газеты «Амурский край».

7 Проанализировать публикации фельетонного типа в газете

«Амурский край».

8 Выявить основные тематические, идейные, композиционные,

стилистические и лексические особенности фельетонов в газете

«Амурский край».

В ходе исследования были применены следующие методы:

теоретические – анализ и синтез, метод индуктивного умозаключения, метод

историзма, и метод классификации; эмпирические – анализ документов

(архивный метод), контент-анализ.

Теоретическая значимость бакалаврской работы выражается в

исследовании особенностей фельетонов на страницах малоизученного

дореволюционного издания «Амурский край». Поскольку работа носит

междисциплинарный характер, она может заинтересовать представителей таких

отраслей научного знания, как история и филология, и использоваться в

дальнейших изысканиях в этих областях.
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Практическая значимость исследования связана с тем, что бакалаврская

работа подходит для применения практикующими журналистами при освоении

в творческой деятельности публицистических жанров. Данная работа также

может служить вспомогательным материалом для преподавания в вузе

дисциплин «История отечественной журналистики» и «Теория публицистики».

Структура работы. Бакалаврская работа состоит из введения, двух глав,

заключения, библиографического списка и приложения.
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1 ФЕЛЬЕТОН В ГОРОДСКОЙ ПЕЧАТИ ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО

ПЕРИОДА КАК ОТРАЖЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ

ПРОЦЕССОВ В РЕГИОНАХ

1.1 Провинциальная периодика в России на рубеже XIX – XX вв.

Конец XIX - начало XX века характеризуется вступлением ведущих

мировых держав, в том числе и России, в эпоху империализма2. Империализм

отличается возникновением крупных монополий и экспансионистской

государственной политикой.

В 1890-е годы Россия стала развиваться по капиталистическому пути.

Противоречия между новым способом производства и устаревшими формами

управления усложняли социальные проблемы, порождали все более резкие

столкновения внутри страны. Усилившееся во второй половине 90-х годов

рабочее стачечное движение создавало почву для распространения

революционных идей3.

Для развития русской журналистики 90-е годы XIX в. - период

знаменательный. Легальная журналистика все больше приобретает черты

капиталистического предприятия – происходит акционирование газет и

журналов, возникают крупные издательские концерны. Нелегальные

периодические издания становятся центрами формирования первых

политических российских партий.

В начале XX в. на российскую печать повлиял ряд общественных

потрясений. В 1904 г. началась русско-японская война. Она была крайне

непопулярна в России, виновниками считались придворные круги, у которых

были разногласия с Японией из-за лесных концессий на Дальнем Востоке.

Поражение в войне, растущее недовольство политикой правительства накалили

2 Жилякова Н.В. История российской печати конца XIX – начала XX веков: Учебно-методическое пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности и направлению «Журналистика» / Н.В. Жилякова. – Томск:
Издательство «УПК «Журналистика», 2008. – 200 с.

3 Махонина С.Я. История русской журналистики начала XX века: Учебное пособие. - М.: Флинта: Наука, 2004
г. – 103 с.
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общественную атмосферу, заставили самодержавие пойти на некоторые

послабления режима.

9 января 1905 г. разразилась первая русская революция. Расстрел мирной

демонстрации, которую священник Григорий Гапон вел к Зимнему дворцу с

петициями к царю, потряс всю Россию. После Кровавого воскресенья стране

прокатилась волна рабоче-крестьянских восстаний (восстание на броненосце

«Князь Потемкин», стачка в Иваново-Вознесенске). Окончанием первой

русской революции считается подписанием Николаем II Манифеста 17 октября

1905 г., который обещал Конституцию, провозглашал свободу слова и др.

демократические права.

Но после подавления Декабрьского вооруженного восстания в Москве,

начался период жесткой реакции. 8 марта 1906 г. появился указ, представивший

систему арестов номеров газет и журналов. А 3 июня 1907 г. министр

внутренних дел П.А. Столыпин распустил III Государственную думу,

оказавшуюся более революционной, чем хотелось бы правительству.

«Столыпинский переворот» свел все завоевания революции почти к нулю4.

Журналистика в годы первой русской революции прошла очень сложный

путь: за короткое время она пережила и «медовый месяц свободы», и

ожесточенный административный нажим со стороны власти, и попытки

восставших рабочих взять ее под свой контроль.

С другой стороны, по мнению исследователя истории журналистики

Н.В. Жиляковой, именно в это время журналистика осознала свою особую роль

– информировать читателей о том, что происходит, несмотря на любые

катаклизмы и вне зависимости от направления издания5.

Решающую роль в процессе общественного самоопределения газет и

журналов сыграло появление в конце 1905 – начале 1906 г. легальных

4 Махонина С.Я. История русской журналистики начала XX века: Учебное пособие. - М.: Флинта: Наука, 2004
г. – 103 с.

5 Жилякова Н.В. История российской печати конца XIX – начала XX веков: Учебно-методическое пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности и направлению «Журналистика» / Н.В. Жилякова. – Томск:
Издательство «УПК «Журналистика», 2008. – 200 с.
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политических партий. Создание партий и партийной прессы сделало систему

русской журналистики более современной для начала XX в.

В русской журналистике на рубеже веков произошли не только

идеологические, но и типологические изменения. В конце XIX века

заканчивается господство «толстого» журнала – ведущим типом периодики

становится газета. Этот процесс связан, прежде всего, с капитализацией России,

поскольку производство газет становится доходным делом и позволяет

охватывать массовую аудиторию6.

Статистические данные показывают стремительный количественный рост

газетной периодики: по подсчетам О.И. Лепилкиной, если в 1891 г. в разных

регионах Российской империи на русском языке издавалось 296 газет, то в 1906

г. выпускалось уже 857 газет7. Также наблюдалось резкое увеличение газетных

тиражей. В конце 90-х годов тиражи отдельных газет достигали 50–70 тыс.

экземпляров 8 . Характерной приметой стало значительное расширение

географии периодических изданий.

Несмотря на то, что классический русский «толстый» журнал ушел с

первых позиций в системе печати, он не потерял своего влияния на читателей.

Развивалась отраслевая журналистика: выходят научные, экономические,

детские, медицинские, спортивные и прочие специализированные журналы.

Тонкий иллюстрированный еженедельник в начале XX века стал «переходным»

изданием, в котором сочетались достоинства и газеты (оперативность), и

ежемесячного журнала (аналитичность).

В этот период начался процесс типологизации печати. Современники

отмечали появление двух типов прессы – «большой» и «малой», что в общих

6 Жилякова Н.В. История российской печати конца XIX – начала XX веков: Учебно-методическое пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности и направлению «Журналистика» / Н.В. Жилякова. – Томск:
Издательство «УПК «Журналистика», 2008. – 200 с.

7 Лепилкина О.И. Структурно-типологическая трансформация системы русской провинциальной прессы в
ХVIII - начале ХХ вв.: Автореферат. [Электронный ресурс]. URL: http://cheloveknauka.com/strukturno-
tipologicheskaya-transformatsiya-sistemy-russkoy-provintsialnoy-pressy-v-xviii-nachale-xx-vv

8 Махонина С.Я. История русской журналистики начала XX века: Учебное пособие. - М.: Флинта: Наука, 2004
г. – 103 с.

http://cheloveknauka.com/strukturno-
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чертах соответствует делению современной печати на качественную и

массовую9.

Важным структурным компонентом газетной периодики становится

региональная печать. На Урале, например, в 1907 году выходило 118 изданий,

из них 80 газет10. Отделение неофициальной части губернских ведомостей и

развитие частных газет способствовали формированию типа общественной,

политической и литературной газеты в провинции.

Система провинциальной печати в России укреплялась за счет появления

новых центров журналистики, в том числе в уездных, заштатных и приморских

портовых городах, которые, к примеру, в 1880 году составляли почти одну

треть от общего числа журналистских центров.

Изменение структуры провинциальной периодической печати было

вызвано вышеперечисленными социально-политическими трансформациями.

Новыми компонентами в структуре провинциальной прессы стали

сатирические журналы общественно-политического характера и партийные

издания. Однако в условиях первой русской революции доминирующим типом

в системе местной печати стала частная общественно-политическая

газета11.

Частные газеты в провинции разделялись на две ведущие типологические

модели - на универсальную и информационно-справочную.

Сходство этих типологических моделей заключается в наличии блоков

официальной информации, сведений о местных событиях и рекламы.

9 Иванова Л.Д. Формирование системы периодической печати в России на рубеже XIX–ХХ вв. // Известия
Уральского федерального университета. Сер. 1. Проблемы образования, науки и культуры. - 2013. - № 1(110). -
42–47 с.

10 История отечественной журналистики: проблемы региональной идентичности и периодическая печать XIX
– начала XX века: учеб. пособие / сост. Е.Г. Власова, З.С. Антипина. - Пермь: Издательство ПГНИУ, 2013. - 340
с.

11 Лепилкина О.И. Структурно-типологическая трансформация системы русской провинциальной прессы в
ХVIII - начале ХХ вв.: Автореферат. [Электронный ресурс]. URL: http://cheloveknauka.com/strukturno-
tipologicheskaya-transformatsiya-sistemy-russkoy-provintsialnoy-pressy-v-xviii-nachale-xx-vv

http://cheloveknauka.com/strukturno-
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Различия между ними заключались прежде всего в сужении в

информационно-справочных газетах, по сравнению с универсальными, области

информационного внимания и набора реализуемых функций12. Универсальные

газеты в провинции освещали деятельность местной и общероссийской власти,

информировали о новостях в области образования, благотворительности,

культуры, о развитии промышленности и сельского хозяйства, помещали

материалы, отражающие быт и нравы народов региона, публиковали рецензии,

обзоры, художественные тексты зарубежных и отечественных (в том числе

местных) авторов.

Разница прослеживается во внутренней структуре изданий.

Универсальные газеты отличает обилие рубрик. Среди постоянных были

отделы «Телеграммы», «Фельетон», «За границей», «По России»,

«Корреспонденции», «Обзор печати», «Судебная хроника», «Маленький

фельетон», «Местная хроника» и др.

Еще одной особенностью универсальных общественно-политических

газет в провинции является разнообразие жанровых форм публикаций.

Направление газет наиболее ярко было представлено в передовых статьях.

Сохранились жанры отчетов, корреспонденций, информационных заметок,

обзоров, но то же время возросла роль публицистических статей, писем,

комментариев. Отражение ситуации глобального социального конфликта

между властью и обществом привело к расцвету сатирической публицистики.

Несмотря на то, что местные типографии далеко не всегда обладали

большими техническими возможностями, к началу XX века универсальные

газеты практически повсеместно выходили крупноформатными, а

информационно-справочные — малоформатными.

Они отличались и по ареалу распространения, и географическими

рамками предоставляемой информации: информационно-справочные издания

12 Лепилкина О.И. Структурно-типологическая трансформация системы русской провинциальной прессы в
ХVIII - начале ХХ вв.: Автореферат. [Электронный ресурс]. URL: http://cheloveknauka.com/strukturno-
tipologicheskaya-transformatsiya-sistemy-russkoy-provintsialnoy-pressy-v-xviii-nachale-xx-vv

http://cheloveknauka.com/strukturno-
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были локальными (для территории города или губернии), а большая часть

универсальных газет ориентировалась на регион, превышающий губернские

размеры («Амурский край», «Приморье», «Сибирь», «Северный Кавказ»).

Активизация газеты сформировала принципиально новую для русской

действительности ситуацию регулярной и непосредственной включенности

массового российского читателя в общественно-культурную жизнь. На рубеже

веков газета превращается в отдельную сферу литературной жизни, становясь

важным фактором общего процесса ее демократизации 13 . Основными

причинами этого процесса послужили интенсивный рост ежедневной прессы и

общая литературоцентричность русской жизни тех лет.

Газета становится активным транслятором литературной информации.

Среди телеграфных новостей постоянно мелькают заметки о знаменитых

литераторах и подробностях их частной жизни. В газетах публикуются новые

литературные произведения, которые тут же перепечатываются

провинциальными изданиями. Литературные отделы провинциальных изданий

сыграли определяющую роль в становлении местной литературы.

Включение художественной литературы в область информационного

внимания в провинции было характерным прежде всего для частной

универсальной прессы 14 . Литературно-критические отделы в универсальных

газетах, наряду с перепечатками столичных и иностранных текстов, размещают

и собственные произведения, посвященные не только местным, но и

общероссийским литературным событиям. Авторы активно публиковали

хронику современной литературы и журналистики, рецензии, обзоры,

художественные тексты. Для этого использовались рубрики «Фельетон»,

«Библиография», «Наука, искусство и литература», «Среди газет и журналов».

13 История отечественной журналистики: проблемы региональной идентичности и периодическая печать XIX
– начала XX века: учеб. пособие / сост. Е.Г. Власова, З.С. Антипина. - Пермь: Издательство ПГНИУ, 2013. - 340
с.

14 Лепилкина О.И. Место и роль художественной литературы в провинциальной прессе России второй
половины XIX — начала XX века // Известия Российского государственного педагогического университета им.
А.И. Герцена. - СПб., 2008. - №11 (71): Общественные и гуманитарные науки. - 114-122 с.
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Как и в столичных изданиях, на станицах присутствовала публицистическая

поэзия (басня, стихотворный фельетон).

По мнению историка региональной прессы О. И. Лепилкиной, несмотря

на разнообразие жанровых форм, словесность в провинциальной газете

зачастую не выдерживала эстетических требований, но служила способом

формирования общественного мнения по актуальным общественным вопросам

(особенно это было характерно для военных и революционных периодов)15.

Благодаря газетам получает мощный стимул художественная публицистика.

Впервые местная проблематика стала предметом литературной рефлексии16.

В целом исследователи отмечают формирование отдельной сферы

«газетной литературы» в конце XIX – начале XX вв. Ее основными

особенностями становятся журнализм (документальность, фактографичность),

сосредоточенность на местной тематике, облегченность (понятность, простота,

консервативность) формы. По замечанию Е. Г. Власовой, газеты сформировали

новый тип литератора – «журналиста-практика». Уже современники связывали

газету с нарождающимся феноменом массовой культуры.

Одним из самых ярких жанров газетной литературы этого периода

стал фельетон. Рубеж XIX-XX вв. считается временем расцвета фельетонного

жанра в отечественной публицистике. Показательна в этом отношении

популярность стихотворной формы фельетона.

Актуализируется жанр городской фельетонной хроники, отличительными

признаками которого становятся сосредоточенность на местной злободневной

тематике и юмористический характер его подачи. Городской фельетон являлся

своего рода художественной городской хроникой.

15 Лепилкина О.И. Место и роль художественной литературы в провинциальной прессе России второй
половины XIX — начала XX века // Известия Российского государственного педагогического университета им.
А.И. Герцена. - СПб., 2008. - №11 (71): Общественные и гуманитарные науки. - 114-122 с.

16 История отечественной журналистики: проблемы региональной идентичности и периодическая печать XIX
– начала XX века: учеб. пособие / сост. Е.Г. Власова, З.С. Антипина. - Пермь: Издательство ПГНИУ, 2013. - 340
с.
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1.2 Жанровая специфика фельетона. Особенности фельетона в

провинциальной городской газете дореволюционного периода

В современной журналистике фельетон принято определять как

сатирический художественно-публицистический жанр, нацеленный на

осмеяние негативных явлений действительности. Но в дореволюционные

времена фельетон был более широким понятием.

Советский ученый Д.И. Заславский приводит 4 значения 17 , которые

понимали тогда под словом «фельетон»:

1 Нижняя часть полосы газеты (подвал), в которой размещались

материалы различного, как правило, развлекательного содержания.

2 Специальный отдел газеты или журнала. В газете это отдельная

полоса, на которой печатаются литературно-критические статьи,

заметки по искусству, библиография, рецензии на книги или

театральные постановки. В журналах это особый раздел,

печатаемый иногда как приложение к основной книжке.

3 Материалы сатирического и юмористического характера,

независимо от их места в номере и независимо от их объема.

4 Материалы с элементами художественности, легко и

занимательно написанные, на научные, литературно-критические,

искусствоведческие, исторические темы.

Следовательно, в дореволюционный период фельетон понимался и как

рубрика, и как жанр периодической печати. Поскольку в созданных в ту эпоху

фельетонах использовались разные приемы создания комического, а не только

сатира, корректно в этом контексте будет употреблять определение, данное

С.Г. Корконосенко:

17 Заславский Д.И. Фельетон в газете: лекции, прочитанные в Высшей партийной школе при ЦКВКП(б) / Д.И.
Заславский. – М., 1952. – 28 с.
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Фельетон - художественно-публицистический жанр, в котором

комическая сущность отрицательных явлений действительности раскрывается

путем инверсионной ассоциативной разработки темы18.

Жанровые признаки фельетона (по А.Н. Тепляшиной)19:

- строгая фактическая основа с авторским подтекстом;

- особая форма построения (наличие ассоциативной темы, образов);

- комическое заострение темы;

- конкретные выводы.

Согласно теории А.А. Тертычного, фельетон причисляется к

художественно-публицистической группе журналистских жанров20, наряду с

очерком, памфлетом, эпиграммой, пародией и пр. Филолог Г.С. Прохоров

подчеркивает, что под понятием «художественная публицистика»

подразумевается «обозначение неопределенно широкой группы произведений,

локализованных на пограничье научного и живописного дискурсов

(документальности и фикциональности)»21. Входящие в нее тексты сочетают в

себе черты, свойственные одновременно и журналистике, и художественной

литературе. В отличие от последней, художественность публицистики

ограничивается исключительно технической (риторической или

психологической) стороной, то есть предстает формальной имитацией

некоторых эстетических черт (живописного языка или суггестивной

образности).

Некоторые исследователи (С.В. Курляндская, Н.И. Зыкун,

А.Н. Тепляшина) выделяют особую подгруппу художественно-

18 Основы журналистской деятельности: учебник для бакалавров / под ред. С.Г. Корконосенко. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2014. — 332 с.

19 Тепляшина А.Н. Сатирические жанры современной публицистики. - СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-
та, 2000. - 95 с.

20 Тертычный А.А. Жанры периодической печати. - М.: Аспект Пресс, 2014. – 193 с.

21 Прохоров Г.С. Что такое «художественная публицистика»? / Г.С. Прохоров // Новый филологический
вестник. – 2012. - № 3 (22). – М.: Изд-во РГГУ. – 44-52 с.
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публицистических жанров – сатирические жанры, куда входит и фельетон22. Но

такое выделение не совсем точно, т. к. сатира характеризует лишь одну из

сторон фельетонного текста.

Своеобразие фельетона заключается в том, что является «смешанным»

художественно-публицистическим жанром, так как объединяет три начала23:

1 Публицистическое. Фельетон должен быть написан на актуальную

и злободневную тему с ярко выраженной оценкой автора;

2 Художественное. Невозможно написать яркий и выразительный

фельетон без использования выразительных средств

художественной литературы;

3 Сатирическое. Фельетонисту свойственно обличать различные

негативные явления в общественной жизни с помощью различных

риторических средств, в том числе сарказма, иронии, гиперболы,

гротеска, аллегории, пародии.

Предметом фельетона становятся отрицательные социальные,

политические, морально-этические явления и процессы, требующие порицания

и искоренения, поэтому авторское поведение состоит в однозначно

критическом отношении к предмету речи на фоне имеющегося у него

положительного идеала24.

Фельетон как речевой жанр принадлежит к числу жанров оценочного

характера25, поскольку главное в фельетоне – не те факты или события, которые

послужили толчком для его создания, а их оценка, интерпретация. Оценка

фактической основы произведений этого жанра может быть как субъективной,

22 Зыкун Н.И. Сатирические жанры журналистики: проблемы типологии. / Н.И. Зыкун // Вестник Томского
государственного университета. Филология. 2015. №1 (33). – 181-191 с.

23 Северина Е.А. Фельетон как «гибридный» жанр публицистического дискурса (на материале
немецкоязычной прессы) / Е.А. Северина // Вестник МГЛУ. - 2014. - № 19 (705) ч. 1. - 122-135 с.

24 Зыкун Н.И. Сатирические жанры журналистики: проблемы типологии. / Н.И. Зыкун // Вестник Томского
государственного университета. Филология. 2015. №1 (33). – 181-191 с.

25 Риторические основы журналистики: работа над жанрами газеты: учеб. пособие / З.С. Смелкова и др.; отв.
ред. З.С. Смелкова. - М.: Флинта: Наука, 2002. - 320 с.
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так и объективной (с позиций современного общественного сознания). Важно

отметить, что жанровая специфика фельетона предполагает оценку не только

фактической, но и моральной стороны описываемого.

Фельетон основан на прямом конфликте этических категорий добра и зла.

В нем намеренно сталкиваются утрированно поляризованные позиции.     Е.В.

Черникова в своей работе пишет: «Фельетон — как бы талантливо, красочно,

ярко ни был он написан — сочинение черно-белое в моральном отношении. В

нем нет полутонов»26.

Общественное назначение фельетона обусловило одно из важнейших его

свойств – полемичность 27 . Полемичность фельетона не обязательно

предполагает наличие дискуссии, столкновение с конкретным оппонентом.

Полемичность появляется тогда, когда автор обосновывает определенную

точку зрения, пытаясь убедить в ней аудиторию, а часто – внушить ей свою

позицию. Полемичность фельетона объясняет и особое внимание к

эмоциональной выразительности, действенности слова, отсюда — разработка

приемов воздействия на чувство.

Чтобы фельетон получился живым, ярким, в нем сочетаются различные

приемы создания комического: и юмор, и ирония, и сатира28.

Юмор – особый вид комического, который сочетает незлобную насмешку

и сочувствие.

Ирония – явно-притворное изображение отрицательного явления в

положительном виде, чтобы путем доведения до абсурда самой возможности

положительной оценки осмеять и дискредитировать данное явление, обратить

26 Черникова Е.В. Основы творческой деятельности журналиста: учеб. пособие / Е.В. Черникова. — 2-е изд.,
испр. и доп. — М.: Школа издательского и медиа бизнеса, 2012. — 414 с.

27 Никонова Ю.И. Эмоциональное воздействие как прагматическая составляющая полемики фельетона. / Ю.И.
Никонова // Вестник Бурятского государственного университета. Вып. 11. Романо-германская филология. -
Улан-Удэ: Изд-во Бурятского госуниверситета, 2010. - 77-80 с.

28 Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2015» / Отв. ред. А.И.
Андреев, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов. [Электронный ресурс] — М.: МАКС Пресс, 2015. — 1 электрон. опт.
диск (DVD-ROM); 12 см.



22

внимание на тот его недостаток, который в ироническом изображении

заменяется соответствующим достоинством.

Сатира – способ проявления комического, состоящий в уничтожающем

осмеянии явлений, которые представляются автору порочными.

Фельетон всегда содержит фельетонный факт - факт, содержащий в

гипертрофированном виде черты того явления, которое, по мнению автора,

достойно осмеяния29. Лучше всего, замечает А. А. Тертычный, если фельетон

строится не на одном факте, а на их совокупности. В этом случае типичное

выступает как определенная закономерность, связывающая ряд отдельных

фактов.

Есть два способа разработки темы в фельетоне30:

Первый способ — последовательное описание. Журналист излагает в

определенном порядке заинтересовавшие его факты, а затем комментирует их

определенным образом.

Второй способ — построение текста по типу сюжетного рассказа. Такой

фельетон отличается тем, что несет на себе отпечаток эмоционально-образного,

художественного начала, реализуемого прежде всего в сюжете. Вместо

простого изложения фактов автор создает условную модель заинтересовавшей

его ситуации.

Существуют следующие варианты классификации фельетонов:

А) Прозаический и стихотворный.

Здесь критерием разделения выступает текстовая форма фельетона.

Б) Адресный и безадресный31.

Адресный (документальный) фельетон написан на основе реальных

фактов, и зачастую у него есть реальный антигерой – человек или коллектив,

29 Тертычный А.А. Жанры периодической печати. - М.: Аспект Пресс, 2014. – 193 с.

30 Тепляшина А.Н. Сатирические жанры современной публицистики. - СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-
та, 2000. - 95 с.

31 Гуревич С.М. Газета: вчера, сегодня, завтра: учебное пособие / С. М. Гуревич. - М.: Аспект Пресс, 2004. -
289 с.
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организация, действия которых получают общественное значение. Предмет

такого фельетона — конкретная локальная ситуация. Издания обычно печатают

адресные фельетоны, рассчитывая, что после их публикации будут приняты

меры к устранению осмеянных недостатков.

В безадресном (проблемном) фельетоне, в отличие от документального,

герои вымышленные, но в основе текста стоит значимая проблема в жизни

общества. Он крупномасштабен, посвящен не одной локальной ситуации, а

обобщает ряд сходных ситуаций. Автор такого фельетона не называет точных

имен и фамилий. Он выступает против отрицательного явления, наносящего

вред обществу.

В) Публицистический и беллетризованный 32 . Здесь прослеживается

принцип разного уровня художественного освоения публицистического факта,

тяготеющих либо к публицистическим задачам повествовательно-

изобразительного типа, либо к художественному обобщению (в лирико-

иронической или сатирико-эпической форме).

Определяющая черта беллетризованного фельетона – это разоблачение

через систему художественно осмысленных образов. Не следует отождествлять

беллетризованный фельетон с рассказом. Авторское «я» в беллетризованном

фельетоне прослеживается более определенно, чем в рассказе, а

публицистичность такого фельетона связана не только с его принадлежностью

к газетной или журнальной полосе (рассказ тоже может быть опубликован в

периодической печати), но и прежде всего с оперативной постановкой

проблемы, с ее актуальностью. В фельетоне, в отличие от рассказа, совершенно

необязательно сюжетное завершение конфликта, наличие развязки.

Фельетонист может оборвать развитие действия, когда характеристика героя

(ситуации) становится исчерпывающей. В то же время приходится признать,

32 Толутанова Ю.Н. Сатира в публицистике. Специфика и жанровые особенности фельетона как предмет
многочисленных споров исследователей / Ю.Н. Толутанова // Культура народов Причерноморья. — 2007. — №
110, Т. 2. — 229-231 с.
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что граница между беллетризованным фельетоном и сатирическим рассказом

довольно подвижна33.

Кроме того, типы фельетонов выделяются согласно доминирующей

прагматической стратегии34:

А) Дискредитирующий (обличительный) фельетон. Стратегия

дискредитации состоит в подрыве доверия к кому-либо, умалении авторитета и

значения, изменения мнения о нем, вызывании сомнения в его положительных

качествах. Особенность стратегии дискредитации в дискурсе фельетона,

состоит в обращенности к читателю как адресату, в то время как

дискредитируемое лицо не является не основным, а лишь косвенным

получателем сообщения. Объектом дискредитации чаще всего становятся

персоналии, редко – общественные институты, такие как политические партии

и движения.

Б) Публицистический (проблемный) фельетон. Тема такого фельетона,

как правило, касается важной общественной проблемы. Действенность такого

фельетона заключается в создании общественного мнения и принятии срочных

мер. Публицистический фельетон отличает документальность, повышенная

эмоциональность текста, наличие авторских обобщений.

В) Юмористический фельетон. Юмористический фельетон

разрабатывает нравственно-бытовую проблематику. Доминирующей речевой

стратегией в таком фельетоне является стратегия остроумия. Смех в таком

фельетоне мягкий, доброжелательный, т. к. объектом шутки может выступать

коллективный адресат (читатели), с которыми, как правило, себя отождествляет

и автор. Стратегия остроумия включает тактики создания комического эффекта

33 Толутанова Ю.Н. Сатира в публицистике. Специфика и жанровые особенности фельетона как предмет
многочисленных споров исследователей / Ю.Н. Толутанова // Культура народов Причерноморья. — 2007. — №
110, Т. 2. — 229-231 с.

34 Никонова Ю.И., Прокопьева С.М. Типология фельетонов в соответствии с доминирующей прагматической
установкой // Филология и человек. – 2010. - № 3. – Барнаул: Издательство Алтайского гос. ун-та, 2010. – 7-18
с.
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на основе утрирования, совмещения, противоречия, иронии. Заметно

преобладание юмористических фельетонов в локальной прессе.

Дореволюционная периодика породила специфические разновидности

фельетона, характерные для того времени. Материал, опубликованный в

специальной рубрике в воскресенье, назывался «воскресным фельетоном».

Фельетон объемом не более 120-150 строк именовался «маленьким

фельетоном».

1.3 Становление фельетона в русской печати: фельетон как рубрика

и художественно-публицистический жанр

Фельетон зародился 28 января 1800 г. во Франции35, когда реакционная

парижская газета «Journal des Debats» изменила формат, удлинилась, получив

дополнительно «нижний этаж» (т. н. подвал). Дополнительная часть газетной

полосы тогда была названа фельетоном (от фр. feuille - «лист», «листок».

Издатели объявили подписку на газету с фельетоном и без него. Для читателей,

отдававших предпочтение прежнему формату, подвал отрезался.

Изначально в фельетонах публиковалась разнообразная пестрая смесь:

театральные и музыкальные рецензии, репертуар театров, объявления, реклама

моды, стихотворения, загадки, ребусы, письма читателей. Под этой рубрикой

печатались даже романы, которые и дали начало «роману-фельетону»,

ориентированные на вкусы массового читателя. Материалы фельетона

представляли, в первую очередь, легкое, развлекательное, занимательное

чтиво36.

Хотя корни русского фельетона лежат в сатирической журналистике

XVIII века, принято считать, что внедрение фельетона в России (как рубрики) -

35 Северина Е.А. Фельетон как «гибридный» жанр публицистического дискурса (на материале
немецкоязычной прессы) / Е.А. Северина // Вестник МГЛУ. - 2014. - № 19 (705) ч. 1. - 122-135 с.

36 Тепляшина А.Н. Сатирические жанры современной публицистики. - СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-
та, 2000. - 95 с.
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заслуга редактора газеты «Северная пчела» Ф.В. Булгарина 37 . В России

фельетон появляется сначала в виде рубрики в газете, которая вытеснила

рубрику «Смесь», выполнявшую как информационную, так и развлекательную

функции.

Если сравнивать рубрики «Фельетон» (во французской и русской прессе),

то тематически они мало чем отличались друг от друга (культурные новости,

мода, светская жизнь, объявления). В «Фельетоне» авторы не связывали себя

никакими жанровыми и стилистическими обязательствами. Личные

впечатления, ассоциации, порой злословие – это находило отражение в

рубрике.

С 30-х гг. XIX в. такие отделы появляются во многих русских газетах.

Большей частью здесь печатались переводные материалы, посвященные

бытовой стороне зарубежной жизни. Раз в неделю в газетах появлялся так

называемый «общественный» фельетон, посвященный российской тематике. По

примеру французских собратьев, русский фельетон представлял собою в

основном хронику столичной жизни и печатался в разных изданиях под

разными рубриками: «Всякая всячина», «Петербургская летопись»,

«Петербургский вестник», «Заметки»38.

В газете «Северная пчела» существовал специальный отдел «Нравы». Он

заполнялся, в основном, фельетонами Ф. Булгарина, носящими

нравоучительный характер. Рассудочность, умозрительность, отсутствие ярких

красок − характерные качества фельетонов Булгарина.

В то же время, начиная с 1830-х гг., в русской прессе появляется

фельетон, представлявший собой не подборку разного рода новостей, а

самостоятельный материал, в котором все отчетливее проявляется социально-

37 Дергачевские чтения - 2008: Русская литература: национальное развитие и региональные особенности:
Проблема жанровых номинаций: материалы IX Междунар. науч. конф. Екатеринбург, 9–11 окт. 2008 г. В 2 т. Т.
1 / сост. А. В. Подчиненов - Екатеринбург: Изд во Урал. ун та, 2009. - 404 с.

38 Гордеева М.М. Журналистика России и Франции в первой половине XIX века. Взаимосвязи и
взаимовлияния: монография / М.М. Гордеева; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону:
Издательство Южного федерального университета, 2011. – 214 с.
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обличительный, сатирический характер. Ярким примером таких фельетонов

стали произведения А.С. Пушкина «Торжество дружбы или Оправданный

Александр Анфимович Орлов» и «Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о

прочем», опубликованные в 1831 г. в «Телескопе». Белинский назвал

фельетоны Пушкина «верхом совершенства в этом роде литературы».

К концу 40-х гг. фельетон как обличительный жанр пробивает себе

дорогу в России. В нем поднимаются серьезные общественные проблемы, и

социальность содержания обрамляется изящной литературной формой.

Характерны в этом отношении фельетоны Н. А. Некрасова, публиковавшиеся в

«Литературной газете» 1844−1845 гг. Тематика их довольно разнообразна:

литература, театр, петербургская хроника, нравы того времени. Для фельетонов

Некрасова характерно выраженное социальное начало. В «Петербургской

хронике» Некрасова главное место занимает обличение чиновников −

взяточников и казнокрадов.

Анализируя русский фельетон 40-х гг. XIX в., исследователи отмечают

несколько его разновидностей: нравоописательный буржуазно-рекламный (Ф.

Булгарин, Б. Межевич, П. Смирновский); хроника столичной жизни,

культурных новостей (В. Соллогуб, Э. Губер, Ф. Кони, Кс. Полевой);

сатирический (Н. Некрасов, А. Герцен)39.

Очевидно, что фельетон в дореволюционной русской журналистике

ассоциировался с публикациями легкого литературного стиля, остроумными,

насыщенными художественными образами. Под фельетоном при этом

подразумевался не обязательно сатирический, обличительный текст, а, скорее,

обозрение нравов, истории из жизни. В «воинствующий жанр печати», по

выражению А.Н. Тепляшиной40, он превратился уже после 1917 г.

39 Гордеева М.М. Журналистика России и Франции в первой половине XIX века. Взаимосвязи и
взаимовлияния: монография / М.М. Гордеева; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону:
Издательство Южного федерального университета, 2011. – 214 с.

40 Тепляшина А.Н. Сатирические жанры современной публицистики. - СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-
та, 2000. - 95 с.
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В конце XIX – начале XX вв. фельетон стал чрезвычайно популярным

жанром, его можно было встретить не только в столичных изданиях, но и во

многих провинциальных газетах. Жанр фельетона в провинциальных изданиях

появился гораздо позднее отдела фельетона. Причина «отставания» жанра - в

строгих ограничениях содержания губернских ведомостей, даже

неофициальной их части41.

В провинциальной периодической печати второй половины XIX века

фельетон стал неотъемлемой частью как официального, так и частного изданий.

Рубрика «фельетон» сосуществовала рядом с жанром фельетона и была

призвана разбавить беллетристикой сухость газетных строк. С этой целью в

подвале номера обычно публиковали повести, рассказы, научные статьи,

доклады, речи, биографии писателей, стихи, очерки, историческую хронику,

рецензии на постановки местных театров42.

На фоне характерной для большей части местной газетной

фельетонистики политической нейтральности и сосредоточенности на бытовой

местной «злобе дня» выделяется новая разновидность стихотворной

фельетонистики - городской газетный фельетон43.

Содержательные особенности городского газетного фельетона:

- Бытовая конкретность;

- Политическая нейтральность;

- Информационно-констатирующая манера повествования;

- Преобладание юмористической тональности.

Исследователями отмечается соответствие городского фельетона идейной

матрице массовой литературы. Он так же критичен по социальной

41 Болтуц О.А. Провинциальный газетный фельетон: от отдела к жанру (на материале кубанской периодики
рубежа XIX — XX веков): Автореферат. — Краснодар, 2006. - 21 с.

42 Старых А.В. Становление фельетона в русской провинциальной частной газете: Автореферат. [Электронный
ресурс]. URL: http://cheloveknauka.com/stanovlenie-felietona-v-russkoy-provintsialnoy-chastnoy-gazete

43 Власова Е.Г. Уральская стихотворная фельетонистика конца XIX - начала ХХ века: Автореферат. -
Екатеринбург: Электронные издательские системы, 2001. - 22 с.

http://cheloveknauka.com/stanovlenie-felietona-v-russkoy-provintsialnoy-chastnoy-gazete
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направленности, но моралистичен по идейному заряду и оптимистичен по

проблемной развязке.

Стилевые особенности городского газетного фельетона:

- Превращение бытового факта в литературный факт. Адаптация и

автоматизация художественных приемов «высокой литературы».

- Речевые ориентиры в сфере разговорной речи городского обывателя. Ее

основные черты — это предметно-бытовая конкретность словоупотребления,

стилистическая неоднородность (смешение лексики разных речевых стилей),

разговорность интонации. Фельетонистами используются такие разновидности

разговорной лексики, как просторечия, макаронизмы, диалектизмы и

сниженная фразеология.

- Интимно-доверительный характер обращения к читателю.

Разговорный язык, ставший речевым фокусом фельетона, не предполагает

обличения, для его развлекательных функций характерны юмор или ирония.

Газетная фельетонистика как явление массовой культуры своего времени

генетически связана с интересами и ценностями городского большинства.

Сатира и ирония предполагают внеположенность автора предмету описания, а

газетный фельетонист не противопоставляет себя местным проблемам и

местным читателям. Его отношение к предмету описания демонстрирует скорее

житейски практичный юмор, юмор здравого смысла. При этом в основе

утверждающего юмористического пафоса газетной фельетонистики лежит

органичная для массового сознания уверенность в гармоничности и

стабильности общественных устоев44.

Не давая ярких образцов оригинальной образности, газетный фельетон

литературно оформляет сложившееся у горожан представление о городе,

становясь средством фиксации такой текучей субстанции, как повседневное

общественное сознание.

44 Власова Е.Г. Уральская стихотворная фельетонистика конца XIX - начала ХХ века: Автореферат. -
Екатеринбург: Электронные издательские системы, 2001. - 22 с.
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2 ФЕЛЬЕТОН В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ ГАЗЕТЕ «АМУРСКИЙ КРАЙ»

КАК ВЫРАЖЕНИЕ ОБЩЕДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ ИЗДАНИЯ

2.1 Система периодической печати Дальнего Востока в конце XIX –

начале XX вв.

Конец XIX — начало XX в. в отношении развития русской культуры на

Дальнем Востоке является переломным. Одновременно с активным

хозяйственным освоением края начинает развиваться и культура. Из всех форм

культуры наибольшее развитие в этот период получает периодическая печать,

что объясняется ее специфическими особенностями — издание газеты, журнала

является одновременно и капиталистическим предприятием, и средством

идеологического и культурного влияния на действительность.

Если с момента воссоединения дальневосточного края с Россией и до

начала в 1891 г. строительства железных дорог (т. е. более чем за 30 лет) все

попытки издания частных газет не увенчались успехом и в крае было лишь три

издания (официозная газета «Забайкальские областные ведомости», газета

морского ведомства «Владивосток» и научный ежегодник «Записки Общества

изучения Амурского края»), то с начала 90-х гг. XIX в. и по 1904 г.

включительно на Дальнем Востоке разновременно издается 29 периодических

изданий, из которых 23 - газеты 45 . Газеты выходили и в областных и в

некоторых уездных городах.

Если учесть, что население края к 1904 г. составляло более миллиона с

четвертью и что изо всех 1280 городов России газеты существовали лишь в 112,

то названное количество периодических изданий на Дальнем Востоке накануне

первой русской революции свидетельствует о высоких темпах развития

местной прессы.

Возникновение системы дальневосточной периодической печати

отразило в себе основные особенности социально-экономического и

45 Стрюченко И.Г. Печать Дальнего Востока накануне и в годы первой русской революции (1895-1907). —
Владивосток: Дальневост. кн. изд-во, 1982. - 238 с.
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политического развития края в этот период. Исследователь дальневосточной

журналистики И.Г. Стрюченко разделил издания на три основные группы46:

Первая группа - официальные органы печати: правительственные,

военного и церковного ведомств.

Правительственные издания:

1 Газета «Приамурские ведомости». Еженедельный официальный

орган Приамурского генерал-губернаторства. Стал издаваться в

1894 г. в Хабаровске.

Церковные издания:

1 Газета «Камчатские епархиальные ведомости» (с 1899 г. -

«Благовещенские епархиальные ведомости»). Выходила с 1894 в

Благовещенске.

2 Газета «Забайкальские епархиальные ведомости». Выходит с января

1900 г. в Чите.

3 Газета «Владивостокские епархиальные ведомости». Начиная с

1903 г., выходят во Владивостоке на основании решения

Государственного Совета об учреждении Владивостокской епархии

с вхождением в нее Камчатской области, Сахалина и Приморья.

4 Газета «Известия Братства православной церкви в Китае».

Издаются с 25 марта 1904 г. в Харбине (27 мая 1904 г. издание

переносится в Пекин).

Военные издания:

1 Газета «Вестник Маньчжурской армии». Издание Полевого штаба

Маньчжурской армии, предназначавшееся для офицерского состава.

Выходит с 1904 г. в Харбине.

2 Газета «Листок для солдат Маньчжурских армий». Подписка на нее

осуществлялась всеми воинскими частями в обязательном порядке.

Издавалась редакцией «Вестника». Выходит с 1904 г. в Харбине.

46 Стрюченко И.Г. Печать Дальнего Востока накануне и в годы первой русской революции (1895-1907). —
Владивосток: Дальневост. кн. изд-во, 1982. - 238 с.
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Вторая группа - научные издания. В связи с освоением края, усилением

научно-изыскательских работ, открытием Читинского и Приамурского отделов

Русского географического общества и Восточного института на Дальнем

Востоке появляется целое звено научной периодики:

1 Журнал «Записки Общества изучения Амурского края».

Выпускается с 1888 г. во Владивостоке.

2 Журнал «Записки Приамурского отдела Русского географического

общества». Издается с 1894 г. в Хабаровске.

3 Журнал «Записки Читинского отдела Русского географического

общества». Начинает выходить с 1896 г. в Чите.

4 Журнал «Известия Восточного института». Выходит в 1900 г. во

Владивостоке.

5 Журнал «Современная летопись Дальнего Востока». Научно-

популярный общественно-политический журнал-декадник,

посвященный вопросам международной политики на Дальнем

Востоке. Выходит с июля 1901 г. во Владивостоке.

6 Газета «Листок областного статистического комитета». Издается с

июня 1900 г. во Владивостоке.

7 Журнал «Труды Временного медицинского общества Дальнем

Востоке в г. Чите». Начинают издаваться в 1904 г.

Третья группа - частные издания. Наиболее многочисленная группа.

Представлена следующими изданиями:

Во Владивостоке:

1 Газета «Владивосток» (выходит с 1883 г.)

2 Газета «Дальний Восток» (выходит с 1892 г.)

3 Газета «Восточный вестник» (выходит с 1898 г.)

4 Газета «Владивостокский листок объявлений» (выходит с 1903 г.)

В Благовещенске:

1 «Амурская газета» (выходит с 1895 г.)

2 Газета «Амурский край» (выходит с 1899 г.)
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В Чите:

1 Газета «Жизнь на Восточной окраине» (1895 – 1897 гг.)

2 Газета «Забайкалье» (выходит с 1902 г.)

В зоне КВЖД:

1 Газета «Известия по телеграфу» (выходит с в 1899 г. в Порт-

Артуре)

2 Газета «Новый край» (выходит с 1900 г. в Порт-Артуре)

3 Газета «Харбинский листок ежедневных телеграмм и объявлений»

(выходит в 1901— 1902 гг. в Харбине)

4 Газета «Харбинский вестник» (выходит с 1903 г. в Харбине)

В эти же годы параллельно с областными изданиями появляются газеты и

в уездных центрах. В г. Никольске-Уссурийском Приморской области в 1900 г.

начинает издаваться газета «Никольск-Уссурийский листок объявлений». В

Забайкальской области, в городке Кяхта (Троицкосавск) в 1897—1898 и 1903—

1906 гг. издавалась газета «Байкал».

В общем итоге на Дальнем Востоке к 1904 г. вырисовывается следующая

картина периодических изданий47 (по областям и городам края):

• Приморская область

- Владивосток

Газеты: «Владивосток» (с 1883 г.), «Дальний Восток» (с 1892 г.),

«Восточный вестник» (с 1898 г.), «Листок Приморского областного

статистического комитета» (с 1900 г.), «Владивостокские епархиальные

ведомости» (с 1903 г.), «Владивостокский листок объявлений» (с 1903 г.).

Журналы: «Записки Общества изучения Амурского края» (с 1888 г.),

«Известия Восточного института» (с 1900 г.), «Современная летопись Дальнего

Востока» (с 1901 г.).

- Хабаровск

Газета «Приамурские ведомости» (с 1894 г.)

47 Стрюченко И.Г. Печать Дальнего Востока накануне и в годы первой русской революции (1895-1907). —
Владивосток: Дальневост. кн. изд-во, 1982. - 238 с.
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Журнал «Записки Приамурского отдела Русского географического

общества» (с 1894 г.)

- Никольск-Уссурийский

Газета «Никольск-Уссурийский листок объявлений» (с 1900 г.)

• Забайкальская область

- Чита

Газеты: «Забайкальские областные ведомости» (с 1865 г.),

«Забайкальские епархиальные ведомости» (с 1900 г.), «Жизнь на Восточной

окраине» (1895—1897 гг.) «Забайкалье» (с 1902 г.).

Журналы: «Записки Читинского отдела Русского географического

общества» (с 1896 г.), «Труды Временного медицинского общества на Дальнем

Востоке в г. Чите» (с 1904 г.).

- Кяхта (Троицкосавск)

Газета «Байкал» (1897—1898, 1903—1906 гг.)

• Зона КВЖД

- Порт-Артур

Газеты: «Известия по телеграфу» (1899 г.), «Новый край» (с 1900 г.)

- Харбин

Газеты: «Харбинский листок ежедневных телеграмм и объявлений»

(1901-1902 гг.), «Харбинский вестник» (с 1903 г.), «Известия Братства

православной церкви в Китае» (с 1904 г.), «Вестник Маньчжурских армий» (с

1904 г.), «Листок для солдат Маньчжурских армий» (с 1904 г.).

• Амурская область

- Благовещенск

Газеты: «Амурская газета» (с 1895 г.), «Амурский край» (с 1899 г.),

«Камчатские епархиальные ведомости» (1894— 1899 гг.), «Благовещенские

епархиальные ведомости» (с 1899 г.).

Таким образом, на Дальнем Востоке в 1895—1904 гг. наиболее активным

издательским центром становится Приморская область, в городах которой

(Владивосток, Хабаровск, Никольск-Уссурийский) издается 12 газет и
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журналов. На втором месте по численности периодических изданий находилось

Забайкалье, в его городах, Чите и Троицкосавске, издавалось 7 газет и

журналов. Третье место занимала зона КВЖД (Порт-Артур, Харбин), где

выходило 7 газет. Четвертое место по концентрации издательской деятельности

занимал центр Амурской области, г. Благовещенск — 3 газеты.

Помимо деления в зависимости от собственника и по географическому

признаку, дальневосточная печать образовала классово-политические звенья.

Всего выделяются 3 таких звена48:

Буржуазно-монархическая пресса. Проводила политику и идеологию

самодержавия. Звено буржуазно-монархической прессы на Дальнем Востоке

было представлено всей официальной печатью: правительственными,

церковными и военными газетами. Среди частных газет линию самодержавия

поддерживали газеты «Жизнь на Восточной окраине» «Новый край» и

«Харбинский вестник». Данные частные газеты служили интересам крупных

промышленных и финансовых кругов России. Имея богатые финансовые

возможности, прибыльную коммерческую рекламу, они во многих странах

мира содержали собственных корреспондентов, писали больше всего о тех

вопросах и проблемах общественной жизни, которые интересовали крупную

буржуазию и высших чиновников царской администрации Дальнего Востока.

Либерально-буржуазная пресса. На буржуазно-демократическом этапе

революции либералы стремились получить доступ к политической власти в

стране при сохранении монархии и провести реформы. Либерально-

буржуазную периодику на Дальнем Востоке представляли газеты «Дальний

Восток», «Амурская газета» периода 1900 — первой половины 1903 г.,

«Никольск-Уссурийский листок», «Забайкалье» и «Байкал». Посвящая свои

страницы тем или иным проблемам социально-экономической жизни края,

либеральные газеты писали о них довольно поверхностно, не выходя при этом

48 Стрюченко И.Г. Печать Дальнего Востока накануне и в годы первой русской революции (1895-1907). —
Владивосток: Дальневост. кн. изд-во, 1982. - 238 с.
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за рамки либерально-буржуазной идеологии и протестуя против пережитков

феодализма.

Общедемократическая пресса. Общедемократическую печать на Дальнем

Востоке представляли газеты «Владивосток», «Амурский край» и «Амурская

газета». Ее отличал более широкий тематический охват русской

действительности и своеобразие ее идейно-политического истолкования. Эти

газеты подвергали резкой критике устои капитализма. Тема обличения

самодержавия и капитализма и защиты рабочих и крестьян особенно активно

разрабатывалась на страницах газеты «Амурский край».

Общедемократический характер газет «Амурский край», «Владивосток» и

«Амурская газета» проявился особенно сильно в вопросах культурно-

просветительной деятельности, которая концентрировалась вокруг следующих

проблем: народное образование и медицинское обслуживание, литература и

литературная и театральная критика, пропаганда творчества местных авторов.

Развитие печати Дальнего Востока протекало под сильным давлением

цензуры 49 . Как известно, по сравнению с общероссийской провинциальная

печать находилась под еще большим цензурным гнетом. Провинциальная

пресса находилась в полной зависимости от местных цензоров, губернаторов.

Положение дальневосточной прессы осложнялось к тому же из-за того, что в

исследуемый период Дальний Восток становится центром международных

противоречий.

Дальневосточным изданиям было запрещено публиковать материалы,

подрывающие доверие к деятельности Общества Китайско-Восточной

железной дороги. Приамурский генерал-губернатор и губернаторы областей

были наделены неограниченными правами в отношении печати. По этой

причине редакторы частной дальневосточной прессы придумывали способы

обходить цензурные ограничения.

49 Стрюченко И.Г. Печать Дальнего Востока накануне и в годы первой русской революции (1895-1907). —
Владивосток: Дальневост. кн. изд-во, 1982. - 238 с.
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Еще одной особенностью культурной жизни Дальнего Востока рубежа

XIX – XX вв. стало то, что вектор ее развития определяла политическая

ссылка50. В Иркутске и Чите, Якутске и Благовещенске, Владивостоке и на о-ве

Сахалин имелись места поселения политических ссыльных, отбывших каторгу.

Ссыльные значительно повлияли на оппозиционный характер деятельности

частной печати.

В последние годы XIX в. в Чите проживала группа ссыльных

народовольцев: Боталов, Диковский, Зандулевич, Фейт и другие, во

Владивостоке — М.П. Попов, В.О. Пилсудский, П.А. Кропоткин, супруги

Волкенштейн, Б.3. Шумяцкий и др. В Амурской области на правах ссыльных

поселенцев проживали П.Д. Баллод, С.П. Богданов, В.Т. Голиков, К.К. Куртеев,

А.А. Бибергаль, супруги Прибылевы. Сюда же после отбытия сахалинской

каторги прибыли И.Л. Манучаров, С.Ф. Хроновский, Э.А. Плосский. Из других

районов страны были переведены Н.И. Сажин, С.О. Хлусевич и др.

Особенно активно проявили себя политические ссыльные в области

журналистики. Группируясь вокруг прогрессивных газет, они много писали в

них, поднимая такие вопросы, которые чаще всего находились под запретом (о

положении малых народов, о бедствиях переселенцев), изобличая при этом

беззакония и произвол местных властей и т. д. Именно они определяли идейное

направление таких влиятельных периодических изданий, как «Амурская

газета» (когда ее фактическим редактором был С.С. Синегуб) и «Амурский

край». Формируя общественное мнение и эстетические вкусы, политические

ссыльные стали движущей силой культуры Дальнего Востока51.

2.2 Благовещенск в дореволюционную эпоху: влияние общественно-

политических процессов на развитие публицистики

Периодическая печать на Амуре – явление сравнительно позднее. Она

50 Стрюченко И.Г. Печать Дальнего Востока накануне и в годы первой русской революции (1895-1907). —
Владивосток: Дальневост. кн. изд-во, 1982. - 238 с.

51 Энциклопедия литературной жизни Приамурья XIX – XXI веков / Сост., ред., вступ. ст., А.В. Урманова. –
Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2013. – 484 с.
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родилась в 90-е годы XIX века, когда в крупнейших городах Сибири (Иркутске,

Томске) уже выходили печатные издания52. Первым изданием, вышедшим в

свет в Амурской области 15 января 1894 г., стала православная газета

«Камчатские епархиальные ведомости». Первый номер частной светской

«Амурской газеты» был выпущен 2 июля 1895 г. В 1899-м гг. у нее появился

конкурент – газета «Амурский край». С 1 июня 1907 г. начинает свою историю

общественно-политическая газета «Благовещенск»53.

В дореволюционное время в Благовещенске предпринимались попытки

издания журналов, однако по цензурным условиям, а главным образом из-за

недостатка литературных сил они не имели успеха. После выхода нескольких

номеров журналы прекращали своё существование. Такова была участь

еженедельников «Колючки» (1909–1910 гг., вышло девять номеров), «Зея»

(1914 г. – три номера), «Записки любителя» (1916 г. – девять номеров).

Многие десятилетия Приамурье оставалось культурно отсталой окраиной

России. Не удивительно, что до конца XIX вв. Дальний Восток не имел

крупных писателей. Кроме того, амурская тематика долго оставалась вне поля

зрения большой русской литературы.

Первые местные писатели и поэты появились в Приамурье лишь в 90-х

годах XIX столетия. Среди них: С.С. Синегуб, Л.П. Волков, П.Ф. Масюков,

Г.И. Шпилев, Ф.И. Чудаков. Федор Чудаков и Сергей Синегуб также известны

как выдающиеся амурские фельетонисты: их стихотворные фельетоны были

популярны в благовещенских газетах.

Возникновение периодической печати на Амуре совпало с началом

третьего, пролетарского этапа освободительного движения в России.

Революционные веяния достигали и дальневосточной окраины. Существенный

вклад в развитие амурской печати, особенно в канун первой русской

52 Лосев А.В. Избранные труды по литературному краеведению Приамурья / А.В. Лосев; сост., ред., вступ. ст.,
примеч. А.В. Урманова. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2011. – 348 с.

53 Чернышев И.Е. СМИ приграничного региона: становление и особенности функционирования (на примере
Дальневосточного федерального округа): Автореферат. – Москва, 2009. – 26 с.
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революции, внесли политические ссыльные. С точки зрения исследователя

местной литературы и публицистики А.В. Урманова, благодаря

«политическим» существенно вырос интеллектуальный и творческий

потенциал Приамурья 54 . Влияние демократических идей, ретрансляторами

которых являлись ссыльнопоселенцы, так или иначе сказывалось на тематике,

идейной направленности творчества многих амурских авторов.

В начале XX века на положении ссыльнопоселенцев в Амурской области

находилось до 3-х тысяч человек55. В Восточном Забайкалье всероссийскую

известность имела печально знаменитая Карийская каторга (возле Нерчинска на

реке Кара находились рудники). Многие каторжане и ссыльнопоселенцы были

переведены с Сахалина. С 1898 г. от Благовещенска до Хабаровска стала

строиться грунтовая колесная дорога – «Амурская колесовуха», где

использовался исключительно труд каторжан. Ежегодно в течение десяти лет

на ее строительстве было занято 700-800 человек. Прошедшие через

«Колесовуху» оставались на жительство в Амурской области.

В конце XIX – начале XX вв. в Благовещенске проживали бывшие в

прошлом активные участники российского революционного движения 60-70-х

гг. – П.Д. Баллод, С.С. Синегуб, А.В. Прибылев, А.Н. Бибергаль, Э.А. Плосский

и др. С конца XIX века в Благовещенске появляются и ссыльные марксисты -

М.Н. Белокопытова, И.И. Козлов, Г.И. Пригорный. В их числе был и Л.Г. Дейч

– член первой русской марксисткой организации, соратник Г.В. Плеханова.

Революционные связи Благовещенка поддерживались с центральными

революционными организациями и через студентов, выезжавших после

окончания гимназий в институты других городов. Таким образом,

оппозиционные настроения и идеи появляются и в далеком от центра

Благовещенске. Государственное устройство России со значительными

54 Энциклопедия литературной жизни Приамурья XIX – XXI веков / Сост., ред., вступ. ст., А.В. Урманова. –
Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2013. – 484 с.

55 Шиндялов Н.А. История Благовещенска 1856-1907: Очерки, документы, материалы / Н. А. Шиндялов;
Амурская ярмарка. - Благовещенск: Зея, 2006. - 168 с.
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проявлениями феодально-крепостнических пережитков, всевластие

чиновников, отсутствие демократических прав и свобод рождали в Приамурье

протест и возмущение в массах, делая их восприимчивыми к революционным

идеям.

Усиливала и углубляла все эти противоречия русско-японская война и

связанные с нею процессы: мобилизация в армию, военное положение,

введенное на Дальнем Востоке, рост цен, свертывание торговли в связи с

угрозой распространения военных действий на Приамурье, общий неудачный

ход войны. Благовещенск жил в состоянии тревоги.

Благовещенск не остался в стороне от первой русской революции 1905 г.

Забастовали рабочие Шадридского завода, печатники, грузчики, плотники и

строители мастерских водного управления. Началось брожение среди солдат

гарнизона, казаков. Учитывая растущее недовольство в массах, в Амурской

области было введено военное положение56.

Когда Манифест Николая II был опубликован в газетах, 23 октября в

Благовещенске было создано межпартийное объединение – Союз

прогрессивных групп, в которых входили представители различных

политических партий – от кадетов до социал-демократов. 26 октября по

призыву Союза прогрессивных групп в театре Роганова был проведен массовый

народный митинг. Выступавшие на митинге произносили речи самого

радикального содержания, хотя Союз настаивал на либеральных реформах.

На следующий день, 27 октября, по решению городской Думы на

Чуринской площади намечался благодарственный молебен по случаю царского

манифеста. Но молебен вылился в массовую политическую демонстрацию. Под

нажимом протестующих военный губернатор Д. Путята был вынужден

уступить их требованиям. Казачьи отряды, направленные на улицы для

наведения порядка, перешли на сторону народа. Полицейские чины подали в

отставку. Действующая власть оказалась парализована.

56 Шиндялов Н.А. История Благовещенска 1856-1907: Очерки, документы, материалы / Н. А. Шиндялов;
Амурская ярмарка. - Благовещенск: Зея, 2006. - 168 с.
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Союз прогрессивных групп начал переговоры с военным губернатором о

наведении порядка в городе и области. В обстановке фактической анархии,

Союз взял на себя функции власти. Но он не заменил собой старый

административный аппарат. 15 декабря 1905 года в Благовещенске открылся

Первый съезд Амурского казачьего войска. Съезд призвал казаков отказаться от

выполнения полицейских функций. Казачий съезд также мог взять на себя

инициативу в создании нового органа власти, по передоверил право на его

образование городской Думе. На заседании 13 января 1906 г. городская Дума

категорически отказалась брать на себя инициативу создания областного

исполкома. Амурская группа РСДРП находилась под влиянием

меньшевиствующих руководителей и также оказалась неспособной возглавить

массы. Благоприятные возможности для создания в Благовещенске новой

власти так и не были реализованы57.

Первая русская революция не прошла бесследно для амурской печати58.

Второе рождение пережила «Амурская газета», фактическое руководство

которой в конце 1905 года перешло к социал-демократам. Она приобрела резко

оппозиционное направление. Когда до Благовещенска докатилась волна

правительственных репрессий, «Амурскую газету» закрыли. Такая же участь

постигла газету «Амурская жизнь».

С поражением первой русской революции для амурской печати

наступили тяжёлые времена. Пользуясь объявленным в крае военным

положением, царские власти жестоко расправлялись с оппозиционными

газетами и журналами. Так, в 1910 году была закрыта профсоюзная газета

«Голос приказчика», выходившая при ближайшем участии социал-демократов.

Удалось выпустить всего семь номеров. В условиях реакции могли

существовать лишь вполне благонамеренные издания, вроде газеты

57 Шиндялов Н.А. История Благовещенска 1856-1907: Очерки, документы, материалы / Н. А. Шиндялов;
Амурская ярмарка. - Благовещенск: Зея, 2006. - 168 с.

58 Лосев А.В. Избранные труды по литературному краеведению Приамурья / А.В. Лосев; сост., ред., вступ. ст.,
примеч. А.В. Урманова. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2011. – 348 с.
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«Благовещенск» (1907–1912), финансировавшейся местными купцами,

умеренно-либерального «Эха» (1908–1915, затем – «Амурское эхо»), «Торгово-

промышленного листка объявлений» (с 1910 г. – «Амурский листок»).

Последующие годы не внесли существенных изменений в положение местной

печати.

2.3 Газета «Амурский край»: общая характеристика

«Амурский край» (1899-1910) – частная универсальная общественно-

политическая газета дореволюционного периода. Одно из первых изданий в

Благовещенске (Амурская область). Подзаголовок: «Газета литературная и

политическая». Первый номер «Амурского края» вышел в Благовещенске 31

октября (по старому стилю) 1899 г., последний – 2 сентября 1910 г59. Издание

печаталось в собственной типографии (благовещенской типографии «Г.И.

Клитчоглу и Ко»). К нему существовало приложение под названием «Особое

прибавление к Амурскому краю» («Экстренное прибавление») с 1899 до 1905 г.

Газета являлась печатным органом политических ссыльных-

революционеров. Издателем был банковский служащий Г.И. Клитчоглу.

Редакторы - Л.Г. Дейч (с 1899 по 1901 гг.), Г.И. Клитчоглу (с 1902 по 1910 гг.).

Финансирование осуществлял П.Д. Баллод, главноуправляющий приисками

Ниманской золотопромышленной компании и политический ссыльный.

«Амурский край» обрел известность благодаря материалам оппозиционной

направленности60.

Что касается периодичности, с 1899 по 1908 гг. газета выходила три раза

в неделю: по воскресеньям, средам и пятницам. «Особые прибавления»

публиковались по вторникам, четвергам и субботам. Номера не выпускались в

послепраздничные дни. С 1906 по 1910 гг. «Амурский край» стал выходить

ежедневно.

59 Энциклопедия литературной жизни Приамурья XIX – XXI веков / Сост., ред., вступ. ст., А.В. Урманова. –
Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2013. – 484 с.

60 Лосев А.В. Избранные труды по литературному краеведению Приамурья / А.В. Лосев; сост., ред., вступ. ст.,
примеч. А.В. Урманова. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2011. – 348 с.
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Издание занимало 4 страницы формата А3. Некоторые номера печатались

на 8 страницах. Тексты размещались на 4-х столбцах. «Особое прибавление»

выпускалось на 2-х страницах половины (1\2) формата А4 (журнального

формата). Текст печатался в 2 столбца. «Экстренное прибавление» занимало 2-4

страницы 1\2 формата А4. Текст также размещался в 2 столбца.

Газета «Амурский край» продавалась в розницу и распространялась по

подписке. В 1899-1908 гг. стоимость номера в продаже составляла 10 копеек, в

1908-1910 гг. – 5 копеек. Приложение стоило 5 копеек (до 1908 г.). За годовую

подписку на газету цена устанавливалась в 9 рублей, на приложение - 2 рубля.

Аудитория газеты «Амурский край» в основном характеризуется по

идеологическому признаку. Издание ориентировано на читателей,

придерживающихся демократических взглядов.

«Амурский край» относится к общедемократическому звену

дальневосточной печати. В 1899-1906 гг. газета придерживалась социал-

демократического направления, а в 1907-1910 гг. перешла на умеренные

позиции61.

Основное содержание издания составляли общественно-политические

материалы. Освещались события регионального, национального и мирового

масштаба. В качестве источника новостей выступали сообщения «Российского

телеграфного агентства», материалы газет «Московские ведомости», «Санкт-

Петербургские ведомости», «Русские ведомости», а также различных

иностранных изданий («Figaro», «Gulois», «Daily Telegraph», «Berliner

Tageblatt» и др.). Помимо корреспонденций, в газете публиковались статьи и

фельетоны обличительного характера.

Тематическое разнообразие содержания «Амурского края» выразилось в

рубрикации издания. В газете присутствовали основные рубрики:

1) «Хроника»; «Городская хроника»; «Приамурский край» (местные

новости и актуальные статьи с региональной проблематикой)

61 Лосев А.В. Избранные труды по литературному краеведению Приамурья / А.В. Лосев; сост., ред., вступ. ст.,
примеч. А.В. Урманова. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2011. – 348 с.
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2) «Законодательство, распоряжения правительства и проекты» (важные

правительственные документы и их расшифровка)

3) «Иностранное обозрение» (зарубежные новости и статьи по мировым

проблемам)

4) «Корреспонденция» (зарубежные и общероссийские новости)

5) «Фельетон»; «Маленький фельетон»

6) «Внутренние известия» (российские новости и статьи по

национальным проблемам)

Разделы «Хроника», «Законодательство, распоряжения правительства и

проекты» размещались на первой полосе и являлись передовыми.

По мере накопления материала на страницах «Амурского края»

появлялись рубрики «Происшествия» (российские криминальные новости),

«Судебная хроника» (разбор громких судебных разбирательств), «Русская

летопись» (материалы на историческую тему), «Среди газет и журналов»

(«Журнальное обозрение»)», «Смесь». Существовали также рубрики,

содержание которых дифференцировалось по географическому признаку

(«Наши восточные соседи», «По Сибири») и по источнику информации

(«Телеграммы Российского телеграфного агентства»). Раздел «Военные

действия» был привязан к конкретному историческому событию – русско-

японской войне – и описывал ситуацию на фронте.

Ряд рубрик имел утилитарный характер и был предназначен для помощи

читателям («Объявления», «Справочный отдел», «Библиография», «Письмо в

редакцию»). Это свидетельствовало о том, что редакция отлично

контактировала с читателями и была открыта к диалогу.

В приложении «Особые прибавления к Амурскому краю» («Экстренные

прибавления к Амурскому краю») публиковались телеграммы Российского

Телеграфного Агентства, общие и военные, с российскими и зарубежными

новостями. Также публиковались приказы губернатора Амурской области,

справочная информация и объявления.
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Важную часть содержания газеты составляли рекламные объявления. В

1899-1905 гг. доля рекламы в издании составляла около 25%, но по мере

падения доходов от продаж номеров ее процент с каждым годом начал

увеличиваться, и в 1908 г. реклама занимала уже 40% объема газеты.

В настоящий момент экземпляры газеты «Амурский край» содержатся в

Государственном архиве Амурской области. Всего сохранилось 27 выпусков

издания, датированных от 1899 до 1908 гг. Поскольку за 11 лет существования

газеты вышло около 200 номеров, можно сделать вывод, что издание является

раритетом.

2.4 Газета «Амурский край» как печатный орган оппозиции

Идея выпуска газеты «Амурский край» зародилась в кругу политических

ссыльных – революционеров, и по первоначальной задумке она должна была

стать независимым и честным органом печати62.

Разрешение на издание «Амурского края» получил статский советник

Клитчоглу Георгий Иванович (1850 –1921 гг.) – в прошлом учитель, позднее

банковский служащий 63 . Выступал Клитчоглу в «Амурском крае» под

псевдонимами «К.» и «Г.К.». Он имел репутацию либерального деятеля и как

гласный городской Думы пользовался в Благовещенске значительным

влиянием. Но так как Г.И. Клитчоглу, официальный редактор-издатель,

отвечавший за газету перед властями, отличался либерально-буржуазными

взглядами, поэтому фактическим редактором газеты стал Л.Г. Дейч.

Дейч Лев Григорьевич (1855 – 1941 гг.) – революционер-народник, один

из первых русских марксистов (Лосев). Был соратником Г.В. Плеханова. Дейч -

один из основателей группы «Освобождение труда» (1883 г.). В 1885 г.

приговорён к 13 годам каторжных работ и поселению в Восточной Сибири.

Каторгу отбывал на Каре, затем определён на вольное поселение в Сретенске. С

62 Лосев А.В. Избранные труды по литературному краеведению Приамурья / А.В. Лосев; сост., ред., вступ. ст.,
примеч. А.В. Урманова. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2011. – 348 с.

63 Энциклопедия литературной жизни Приамурья XIX – XXI веков / Сост., ред., вступ. ст., А.В. Урманова. –
Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2013. – 484 с.
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октября 1899 по апрель 1901 гг. жил в Благовещенске. Скрывался в печати под

псевдонимами «Л. Аллеман (или Л. Алльман)» и «-ч».

Но Клитчоглу не хотел довольствоваться отводившейся ему ролью и

стремился опубликовать собственные программные статьи. Тем не менее, он не

шел на открытый конфликт с политическими ссыльными, от литературно-

публицистического таланта которых зависел успех предприятия.

Издание «Амурского края» финансировал Баллод Пётр Давыдович (1839

– 1918), революционер-шестидесятник64. За участие в студенческих волнениях

был арестован в 1862 г. и приговорён к 14 годам каторжных работ и вечному

поселению в Сибири (срок каторжных работ был сокращён затем до 7 лет).

Каторгу отбывал в Нерчинских рудниках, затем в Акатуе. Был связан с Н. Г.

Чернышевским, Д. И. Писаревым и В. Г. Короленко. В 1888–1898 гг. был

главноуправляющим приисками Ниманской золотопромышленной компании. В

1888 г. поселился в Благовещенске, где печатался под псевдонимами «Б.» и

«П.Б.».

В кругу ссыльных Баллод пользовался большим авторитетом. На его

деньги была приобретена типография, оснащённая печатными машинами

новейшего образца. Это позволило избежать «Амурскому краю» финансовой

кабалы, если бы она печаталась в чужих типографиях. И в дальнейшем Баллод

не раз давал крупные суммы на погашение дефицитов.

Таким образом, «Амурский край» был основан в 1899 году. Первый

номер вышел 31 октября (по старому стилю) 1899 года65.

Редактирование и прочие формы участия в газете ссыльных были

добровольными и бесплатными. В состав редакции входили А.В. Прибылев

(революционер-народоволец, впоследствии эсер. Вёл отдел «Театр и музыка»,

печатался как публицист), А.П. Прибылева-Корба (жена Прибылева,

64 Энциклопедия литературной жизни Приамурья XIX – XXI веков / Сост., ред., вступ. ст., А.В. Урманова. –
Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2013. – 484 с.

65 Лосев А.В. Избранные труды по литературному краеведению Приамурья / А.В. Лосев; сост., ред., вступ. ст.,
примеч. А.В. Урманова. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2011. – 348 с.
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дворянского происхождения, революционерка-народница. Вела в газете

рубрику «Иностранное обозрение»), С.С. Синегуб (революционер-народник,

писал в газете стихотворения, очерки, журнальные обозрения,

публицистические статьи и заметки), Э.А. Плосский (польский революционер, в

«Амурском крае» печатался как публицист).

Также в газете сотрудничали А.И. Комов (печатал публицистику, статьи

по вопросам экономической жизни Дальнего Востока), А.Н. Бибергаль (писал

рассказы и очерки из приисковой жизни), П.И. Торгашов (писал статьи и

заметки на темы городской жизни, корреспонденции), затем С.Ф. Хроновский

(печатал очерки, публицистические статьи, обзоры краевых и сибирских газет),

И.Л. Манучаров (публиковал рассказы, стихотворения, фельетоны),

Б.И. Еллинский, Б.И. Онуфрович (печатал статьи на политические темы, заметки

о деятельности Союза конторщиков). Все сотрудники публиковались

исключительно под псевдонимами. Конторой редакции заведовал бывший

каторжанин-кариец С.П. Богданов66.

Внутри редакции не было политического единомыслия. Рядом с

политическими ссыльными выступали люди, которым социалистические идеи

были абсолютно чужды, рядом с партийцами - беспартийные «демократы»;

рядом с социалистами – буржуазные либералы. Однако их объединяло

оппозиционное отношение к государственному строю67.

Несмотря на труднейшие цензурные условия, «Амурский край» скоро

стал влиятельным органом, известным далеко за пределами края. Газета

разоблачала должностных лиц, злоупотреблявших властью или служебным

положением, выставляла напоказ жульнические махинации купцов и

промышленников. Ее выступления нередко выходили за рамки местной жизни.

66 Энциклопедия литературной жизни Приамурья XIX – XXI веков / Сост., ред., вступ. ст., А.В. Урманова. –
Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2013. – 484 с.

67 Лосев А.В. Избранные труды по литературному краеведению Приамурья / А.В. Лосев; сост., ред., вступ. ст.,
примеч. А.В. Урманова. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2011. – 348 с.
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Это неизбежно вызывало репрессии. Только за первые четыре года (1899–

1903) редактор 15 раз привлекался к суду, главным образом по 1029 и 1039

статьям Уложения о наказаниях (за статьи, не дозволенные цензурой, и за

сообщение «сведений о должностных лицах, могущих повредить их чести и

достоинству»). Досье на газету свидетельствовало о постоянной и

целенаправленной борьбе с царской цензурой.

Но постепенно влияние политических ссыльных на газету стало

ослабевать. Отчасти это объяснялось тем, что из состава редакции в разное

время выбыли Л.Г. Дейч (в 1901 г. он бежал за границу), С.С. Синегуб, супруги

Прибылевы выехали из Благовещенска. Правда, в 1902 году ближайшим

сотрудником редакции стал И.Л. Манучаров – в прошлом народоволец,

поселившийся в Благовещенске после десятилетнего заключения в

Шлиссельбурге и шестилетнего пребывания на Сахалине в качестве

ссыльнопоселенца. Однако газете не суждено было вернуть былое влияние, так

как из нее выбыли основные литературные таланты.

Кроме того, позиции «Амурского края» подтачивала конкуренция с

«Амурской газетой». Эти издания постоянно вели между собой изнурительную

полемику. Но главной причиной упадка «Амурского края» было ужесточение

цензуры: с началом русско-японской войны её гнёт стал почти невыносимым.

Но вплоть до 1905 года «Амурский край» оставался прогрессивным органом

печати.

Заметную роль эта газета сыграла в революционных событиях конца

1905 – начала 1906 гг. в Благовещенске 68 . Когда царская администрация

утратила фактическую власть в городе и области, «Амурский край» выходил

без предварительной цензуры. Как и большинство дальневосточных газет того

времени, он приобрёл резко оппозиционное направление. Здесь публиковались

статьи, критиковавшие действие правительства, подробно рассказывалось о

забастовке почтово-телеграфных служащих, о заводских стачках, о

68 Лосев А.В. Избранные труды по литературному краеведению Приамурья / А.В. Лосев; сост., ред., вступ. ст.,
примеч. А.В. Урманова. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2011. – 348 с.
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революционных митингах и собраниях. В одном из номеров (за 29 октября 1905

года) был напечатан отчёт о первом народном митинге в Благовещенске.

День 14 декабря 1905 года в Благовещенске был объявлен праздничным:

так решено было отметить 80-ю годовщину восстания декабристов. В тот день

«Амурский край» вышел с заголовком «Слава борцам за свободу!».

Нужно сказать, что уже тогда Клитчоглу попытался сделать газету

рупором собственных доморощенных идей. Но сотрудники редакции не

принимали всерьез либеральные лозунги редактора и его притязания на роль

политического лидера. Но затем в «Амурском крае» по инициативе редактора

одна за другой стали появляться статьи, в которых содержалась жесткая

критика марксизма. Это подрывало престиж газеты в глазах читателей. В

радикально настроенных кругах за Клитчоглу закрепилась кличка

«прислужника буржуазии»69.

За публикацию статей «вредного» направления газета подверглась

репрессиям. В феврале 1906 года издание «Амурского края» было временно

приостановлено, а редактор предан суду. Выход газеты возобновился лишь в

августе 1906 года. Возобновлённая газета мало чем напоминала прежнюю; с

наступлением реакции она становилась всё более умеренной.

Последние годы существования «Амурского края», по мнению краеведа

А.В. Лосева - самая печальная страница его истории70. Полностью раскрылось

политическое лицо Клитчоглу – дюжинного либерального буржуа. Как писала

газета «Амур» (издание местных социал-демократов), редактор «Амурского

края» после всех политических превращений «погрузился в первобытное

состояние статского советника вне партий, как это и полагается по служебному

рангу и духу тревожного времени». Доверие к газете было подорвано. В 1910

69 Энциклопедия литературной жизни Приамурья XIX – XXI веков / Сост., ред., вступ. ст., А.В. Урманова. –
Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2013. – 484 с.

70 Лосев А.В. Избранные труды по литературному краеведению Приамурья / А.В. Лосев; сост., ред., вступ. ст.,
примеч. А.В. Урманова. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2011. – 348 с.
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году, лишившись большинства подписчиков, «Амурский край» прекратил

существование (последний номер вышел 2 сентября).

Почти одиннадцатилетняя история «Амурского края» представляет

интерес не только как эпизод истории дальневосточной печати до 1917 года.

Очевидна связь газеты с общедемократическим движением в канун первой

русской революции.

2.5 Анализ публикаций фельетонного типа в газете «Амурский край»

Фельетон в газете «Амурский край» - это особый инструмент

публицистического воздействия на читателя. Творческий замысел большинства

фельетонов подчинен цели убеждения аудитории в необходимости

демократических преобразований в царской России. Пафос фельетонного

повествования в данной газете – это пафос ниспровержения самодержавных

устоев. Осуществляется критика сразу многих явлений и сторон

дореволюционной действительности – международных отношений,

бюрократического аппарата, бюджетной политики, системы образования,

капиталистического производства. Но чаще всего обличаются социальные

отношения классового неравенства: между фабрикантом и рабочим, между

землевладельцем и крестьянином, между чиновником и простым обывателем.

Тему положения журналиста и журналистики при царизме авторы фельетонов

также не обходят стороной.

С первого взгляда видно разнообразие формы фельетона в данной газете.

Используется как прозаическая, так и стихотворная форма фельетона (в одном

номере «Амурского края» часто встречается по 2 фельетона - один

прозаический, другой стихотворный). Для бичевания пагубных общественных

явлений применяются разные приемы комического – как ирония, так и сатира.

В процессе поиска художественной формы представления фельетонного факта

авторы «Амурского края» «скрещивали» фельетон с другими художественно-

публицистическими жанрами. Таким образом, фельетон здесь может иметь

внешние признаки памфлета, очерка, зарисовки.
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Также в газете в чистом виде присутствует фельетон как рубрика:

издание имело типично дореволюционную рубрику «Маленький фельетон», в

которой публиковались тексты объемом в 120-150 строк на 1 столбце, а также

рубрику «Фельетон» в ее изначальном воплощении – материалы для нее

постоянно помещались в «подвал» газеты. Раздел «Фельетон» занимал нижнюю

часть 2-3 полосы, «Маленький фельетон», как правило, помещался на 3 или 4

полосе.

Фельетон присутствовал на страницах «Амурского края» с момента

появления газеты в информационном пространстве региона. Фельетонные

тексты регулярно публиковались два раза в неделю - в один из будних дней и

по воскресеньям. Пик творческой активности фельетонистов «Амурского края»

наблюдался в 1904-1905 гг. – накануне и во время первой русской революции.

С 1906 г. частота размещения фельетонов стала снижаться, регулярность

нарушилась. К 1909 г. фельетоны были окончательно вытеснены объявлениями.

На сегодняшний день из 27 номеров газеты, сохранившихся в архиве, только 10

содержат разделы фельетонов. Принимая во внимание периодичность выхода

данных рубрик, можно заметить, что в период с 1899 по 1906 гг. фельетон

встречается почти в каждом выпуске «Амурского края».

Чтобы проследить содержательные и стилистические особенности

фельетона в газете «Амурский край», мы перевели на современную

орфографию и проанализировали 10 архивных материалов, опубликованных в

данном издании в период с 3 ноября 1899 г. по 22 июля 1908 г. При

формировании выборки из ограниченного числа публикаций мы

руководствовались принципом наибольшей репрезентативности, выразившейся

в разнообразии тематики, широте проблематики и временной протяженности.

Контент-анализ был проведен по системе специально выделенных критериев.

При рассмотрении словарного состава фельетонных публикаций

принадлежность к той или иной лексической группе устанавливалась на основе

данных из «Толкового словаря русского языка» С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой

и «Толкового словаря современного русского языка» Д.Н. Ушакова. При
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выявлении стилистических черт использовались сведения из пособия «Основы

литературоведения» А.И. Николаева.

1 Мысли вслух

Номер выпуска - № 2 (1-й год издания).

Дата выхода - Среда, 3 (15) ноября 1899 г.

Автор - Синегуб Сергей Силович под псевдонимом «Адмирандов».

Рубрика – Фельетон.

Жанр – Публицистический адресный фельетон.

Информационный повод. Материал посвящен судебному процессу 1896 г

в г. Самаре. над урядником Угольковым и волостным старшиной Влазневым.

Должностные лица обвинялись в жестоком обращении с крестьянами. Фамилии

героев материала явно изменены, на что указывает совпадение первых букв

фамилий и должностей. Источником информации послужила публикация

Иванюкова в журнале «Русская мысль» (ноябрь, 1896 г.).

Содержание. Произведение начинается с авторских рассуждений о

причинах народного пьянства. В качестве примера того, как нравственные

страдания от унижений со стороны власть имущих заставляют крестьянина

искать утешение в алкоголе, приводится судебный процесс в Самаре над

урядником Угольковым и волостным старшиной Влазневым. Работая в

Тобольской губернии, урядник и старшина взыскивали недоимки с крестьян

путем изощренных издевательств. Предполагается, что это стало причиной

алкоголизма пострадавших. Примером же доброжелательного отношения к

народу представляются взгляды тамбовского губернатора С.Д. Ржевского.

Повествование в итоге сводятся к постулату о необходимости просвещения

среди должностных лиц.

Тематика. Фельетон охватывает тему взаимоотношений лиц, наделенных

властными полномочиями, и простых крестьян, а также положения крестьян в

Российской империи в целом.

Проблематика. Основная проблема, поднятая в фельетоне – жестокое

обращение власть имущих с простым народом, приводящее к народному
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пьянству, которое является единственным способом забыть унижения. В

материале подспудно выдвигается дилемма: власть служит народу или народ

нужен для удовлетворения нужд власти. Помимо этого, текст касается

проблемы необразованности должностных лиц, из которой проистекает

жестокость.

Идея. Решением проблемы народного пьянства и жестокого обращения с

народом является повышение в общеобязательном порядке образовательного

уровня сотрудников полиции и др. государственных учреждений.

Позиция автора. Автор испытывает сочувствие простому народу и

поэтому выдвигает идеи по улучшению его положению. Его позиция

проявляется в анализе психологических причин народного пьянства и

гипотетическом «погружении» в сознание крестьянина: «Представьте вы себя,

читатель, хотя на одну минуту, в положении мужика Елизаркина…».

Художественные особенности текста. Фельетон имеет ярко

выраженное публицистическое начало, т. к. постоянно присутствует авторское

«я». Автор напрямую обращается к читателю и доказывает, что в униженном

положении русского мужика заключается причина его пьянства, для чего

привлекает источники из различных публикаций. Фамилии героев материала,

вероятно, изменены (кроме губернатора С.Д. Ржевского). Выражая эмпатию по

отношению к крестьянству и подробно описывая издевательства над простыми

людьми, автор по стилю изложения сближается с А.Н. Радищевым.

А) Лексические особенности. В фельетоне присутствует высокая,

книжная и разговорная лексика, много эмоционально окрашенных слов и

выражений, благодаря чему текст проникнут патетическим настроением.

В тексте присутствует:

- Высокая лексика: вопиять, деяние, предначертание, поругание.

- Книжная лексика: созерцать, забвение.

- Разговорная лексика: выгораживать, затолкать, не ахти, пить горькую,

бесшабашный.

- Просторечная лексика: треснуть.
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- Эмоционально окрашенная лексика: несчастный, невежество, грубый, горечь,

просвещенный.

- Деловая лексика: учреждение, процесс, подлежащий, администрация.

- Устаревшая лексика: благой, волостной, сотник, недоимка, напраслина.

Б) Стилистические особенности. В фельетоне используются следующие

средства художественной выразительности:

- Синонимы: бедность, нужда, скудость.

- Эпитеты: народное пьянство, приятные чувства, бесцеремонное и грубое

обращение.

- Гипербола: заталкивал под кровать по 15 человек сразу; приказал ему лезть

под кровать часа на три.

- Антитеза. В фельетоне противопоставляются урядник Угольков и волостной

старшина Влазнев губернатору Ржевскому. Урядник и старшина представляют

собой пример садизма по отношению к крестьянам, в то время как губернатор

выказывает доброжелательное отношение к простому народу.

- Градация: ставил на колени, рвал их за уши и за бороду и заталкивал ногою

под лавку.

- Цитата. Большой фрагмент текста отводится под цитату речи губернатора

С.Д. Ржевского при вступлении в должность.

- Риторическое восклицание: Не правда ли – это золотые слова, которые

следовало бы напечатать золотыми буквами и в золотой рамке повесить на

самом видном месте в каждом полицейском учреждении!

В) Синтаксические особенности: В данном тексте часто можно встретить

сложноподчиненные предложения с обособленными дополнениями.

2 Хавронья и корреспондент (басня)

Номер выпуска - № 69 (5-й год издания).

Дата выхода - Воскресенье, 20 июня (3 июля) 1904 г.

Автор: Ст. Светланов.

Рубрика - Маленький фельетон.



55

Жанр - Беллетризованный безадресный фельетон, воскресный фельетон,

публицистический фельетон.

Содержание. Главная героиня - свинья по имени Хавронья – любила

читать свежую прессу и смеяться над своими знакомыми, которых критиковали

в газете. Но однажды она читает нелицеприятные строки о себе, и это ее

искренне возмущает. Хавронья подговаривает других свиней преследовать

автора материала – сельского учителя. Учитель вынужден бежать из села,

чтобы спастись от нападок.

Тематика. В фельетоне в иносказательной форме поднимается тема

отношения российского чиновничества к объективной критике его

деятельности в печати, а также тема положения журналиста и свободы слова в

царской России. Хавронья – олицетворение российского чиновника.

Проблематика. В материале центральная проблема – патологическая

неспособность чиновников адекватно воспринимать объективную критику и

признавать свои ошибки. Вторая проблема – незащищенность работников

печати от физического преследования за выполнение своих обязанностей и, как

следствие, подавление свободы слова.

Идея. Чиновничество в России – это социальный слой, погрязший в

пороке. Многим его представителям свойственны невежество, грубость,

наглость, цинизм, жестокость, спесивость.

Позиция автора. Автор однозначно имеет негативное отношение к

лицам, находящимся на государственной службе. Во-первых, это проявляется в

выборе героя, олицетворяющего чиновников (свинья в русском фольклоре

ассоциируется с низменными человеческими качествами). Во-вторых, в

ироничном тоне повествования.

Художественные особенности текста. Фельетон «Хавронья и

корреспондент» написан в стихотворной форме. Произведение эксплуатирует

художественный канон литературного жанра басни, причем автор здесь

испытывает влияние творческой манеры И. А. Крылова. Стихотворный текст
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состоит из 1 строфы. Используемый размер – ямб, количество стоп постоянно

варьируется. Превалирует мужская рифма.

А) Лексические особенности. Произведение основано на использовании

стилистически окрашенной лексики (щелкоперы, рыло, рвать, своеволие).

Комический эффект создается при употреблении высокой лексики (скорбь,

венец) в повествовании о «грязном» животном – свинье. Имя героини, с одной

стороны, звучит как полное (от искаж. «Феврония»), с другой стороны, имеет

просторечный оттенок.

В тексте присутствует:

- Высокая лексика: венец, скорбь.

- Книжная лексика: обличитель, бремя, поведать.

- Нейтральная лексика: любить, смеяться, газета.

- Разговорная лексика: Хавронья, ватага, не взвидеть, задеваться, вздор.

- Просторечная лексика: щелкопер, рыло, хаять, дескать.

- Устаревшая лексика: смута, не пристало.

- Эмоционально окрашенная лексика: рвать, невинный, святой, бедный,

возмутилась.

Б) Стилистические особенности. В фельетоне используются следующие

средства художественной выразительности:

- Ирония. В тексте фигурирует насмешка над главной героиней:

Вскипела тут Хавроньюшка моя:

Как смеют щелкопёры

Вести такие разговоры

Про личность светлую ея? //

Но средь тревог и смуты наших дней

Печати повременной слово

Интересует и свиней.

- Синонимы: хаять, бранить. Применяются также контекстуальные синонимы:

сор и вздор; тревога и смута.
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- Аллегория. Свинья Хавронья символизирует российское чиновничество.

Героиня вбирает все пороки, свойственные данной социальной прослойке:

невежество, высокомерие, жестокость, цинизм. Поведение Хавроньи в

фельетоне отражает реакцию чиновника на газетную критику.

- Сравнение: нет у ней, как и у всех свиней, святого идеала; кричит Хавронья

фистулой.

- Метонимия: и возмутилась вся страна.

- Эпитеты: вредные журналисты, светлая личность, невинная свинья,

пасквильная заметка.

- Риторический вопрос:

Как смеют щелкопёры

Вести такие разговоры

Про личность светлую ея? //

Зачем и цензор, наконец? //

Зачем глядит начальство в оба,

Коль журналистов вредных злоба

Не знает мер?

- Риторическое восклицание:

О, своеволия венец! //

О, эти полумеры!

- Инверсия:

Гнетет Хавронью злости бремя.

Сама она, бедняжка, не своя.

В) Синтаксические особенности. Фельетон состоит преимущественно из

сложносочиненных предложений.

3 Загадка

Номер выпуска - № 69 (5-й год издания).

Дата выхода - Воскресенье, 20 июня (3 июля) 1904 г.

Автор: Не указан.

Рубрика – Маленький фельетон.
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Жанр – Публицистический адресный фельетон. Воскресный фельетон. По

жанровым признакам приближен к шутке (по классификации

А.А. Тертычного).

Содержание. Некое благовещенское учреждение пренебрегает своими

обязанностями и отказывается работать с письменными запросами граждан.

Читателям предлагается угадать, какое это учреждение. Скорее всего,

описываемое учреждение имеет прототип (или несколько прототипов).

Тематика. Тема фельетона – особенности работы городского

административного учреждения.

Проблематика. В фельетоне поднимается проблема манкирования

местными чиновниками своими обязанностями, а также проблема

бюрократических проволочек, что свидетельствует о чрезмерной величине

чиновничьего аппарата.

Идея. Административная система Российской империи нуждается в

коренных реформах, особенно в регионах.

Позиция автора. Автор активно выражает презрение по отношению к

городской администрации. В материале он вышучивает нелепость устройства

местного управления с помощью саркастического тона повествования.

Художественные особенности текста. Произведение имеет форму

загадки и шутливый тон. Фельетон начинается с прозаической части и

кончается стихотворной. При этом черты зашифрованного учреждения очень

расплывчаты, из-за чего читатели могут узнать в описании практически любое

государственное учреждение. Фельетон содержит каламбур (учреждение имеет

голову, руки, ноги и прочие члены; кипучая бездеятельность) и фразеологизмы

(ни ответа, ни привета; до Второго пришествия). Материал в целом обыгрывает

фольклорную поэтику.

А) Лексические особенности. Фельетон основан на комбинации деловой и

эмоционально окрашенной лексики, что создает ироничный настрой. Особый

комизм добавляют каламбуры.

В тексте присутствует:
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- Деловая лексика: текущий, учреждение, заявление, докладная.

- Эмоционально окрашенная лексика: ужасно, симпатичное, кипучий,

ангельский.

- Устаревшая лексика: прошенье.

Б) Стилистические особенности. В фельетоне используются следующие

средства художественной выразительности:

- Эпитеты: симпатичное учреждение, ангельское терпенье, кипучая

бездеятельность.

- Эвфемизм: эти бумажки складывает целиком в наиболее подходящие для

бумажек места.

- Сарказм: Это учреждение ужасно не любит бумажек, нарушающих его

«кипучую бездеятельность».

- Повтор:

И суют, суют прошенья

В это учрежденье,

И уж ждут, да ждут решенья

С ангельским терпеньем!

В) Синтаксические особенности. Произведение составлено из простых

односоставных, а также сложноподчиненных предложений. В стихотворной

части идет безличное повествование.

4 Песни житейские

Номер выпуска - № 69 (5-й год издания).

Дата выхода - Воскресенье, 20 июня (3 июля) 1904 г.

Автор – Синегуб Сергей Силович под псевдонимом «N. N.».

Рубрика – Маленький фельетон.

Жанр – Данный цикл не относится к журналистскому жанру, т. к.

является циклом стихотворений в чистом виде. Его можно отнести к

воскресному фельетону по времени публикации.

Содержание. Публикация представляет собой мини-цикл из 3-х

стихотворений. Лирический герой первого стихотворения – «Босяк» -
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сочувствует бездомному и в то же время боится пускать его к себе домой.

Второе стихотворение – «Нищий и собака» - повествует о горе бедняка, у

которого умерла собака, его единственный друг. Третье стихотворение

посвящено философским размышлениям о бессмысленности жизни простого

человека, который не совершил великого поступка.

Тематика. Все три стихотворения объединяет похожая тематика – жизнь

на социальном дне, переживания человека низкого социального положения.

Первая часть – «Босяк» - посвящена отношениям нищенствующего класса с

социумом, вторая часть – «Нищий и собака» - его ценностям, третья часть –

«Голос нуля» - его философии.

Проблематика. Поднимается проблема приниженности и неприкаянности

человека низшего социального положения, его отверженности. Кратко

обрисовывается психология деклассированного элемента в художественной

форме.

Идея. Жизнь «социального дна» абсолютно лишена смысла.

Позиция автора. Автор цикла приобретает три лирических лица. В

первом стихотворении он говорит от имени лицемерного обывателя,

сочувствующего и одновременно презирающего нищих. Во втором – от имени

нищего, любящего собаку и отождествляющего себя с ней. В третьем,

вероятнее всего, выражает собственные переживания в лирической форме

относительно бессмысленности собственного бытия.

Художественные особенности текста. Все части цикла имеют

небольшой объем. Первая и вторая состоят из одной строфы, третья – из двух.

Первая и вторая части написаны четырехстопным хореем, а третья –

четырехстопным ямбом. Стихотворения отличаются повышенной

эмоциональностью.

А) Лексические особенности. Первое и второе стихотворение сочетают

высокую и просторечную лексику, а в третьем присутствует преимущественно

высокая лексика, и благодаря ее комбинации с пессимистичным настроением

она напоминает элегию.
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В первой части цикла - «Босяк» - присутствует:

- Высокая лексика: очи.

- Книжная лексика: терзать.

- Просторечная лексика: нагадить.

- Разговорная лексика: запустить, стужа, вонь.

Во второй части – «Нищий и собака» - присутствует:

- Высокая лексика: мрак, попирать, навек, кров.

- Эмоционально окрашенная лексика: желанный, ядовитый, одинокий.

- Просторечная лексика: дохлый.

В третьей части – «Голос нуля» - присутствует:

- Высокая лексика: величье, влачить.

- Книжная лексика: бытие.

- Эмоционально окрашенная лексика: мучение, грязный, красота, чудный.

Б) Стилистические особенности. Поскольку публикация представляет

единый цикл, будем рассматривать использованные средства выразительности

в совокупности:

- Эпитеты: ужасна внешность, одинокий человек, великое страданье.

- Синонимы: нагрязнить и нагадить; совесть и честь; смысл и значенье.

- Сравнение: чудная, как солнце; жить как вол, как червь, как муравей.

- Метафора: под крылом ночного мрака;

- Олицетворение. Во втором стихотворении цикла собака олицетворяет своего

друга, самого нищего.

- Повтор:

Полна она труда, полна она мученья,

Но так пуста, пуста она!

- Анафора:

Это хуже, чем обида!

Это вынесть нелегко

- Градация: чтоб жить как вол, как червь, как муравей

- Риторический вопрос: Зачем я в мире был пылинкой бытия?!



62

- Риторическое восклицание: А жизнь моя – без смысла и значенья!

- Инверсия:

Грязным рубищем прикрытый,

- где найдет приют он свой?

В) Синтаксические особенности. Для данного цикла характерно

использование простых предложений с однородными членами.

5 Неудачник (из быта западносибирских крестьян)

Номер выпуска - № 69 (5-й год издания).

Дата выхода - Воскресенье, 20 июня (3 июля) 1904 г.

Автор – Троицкий Константин Иванович. Материал подписан -

К. Троицкий.

Рубрика – Фельетон.

Жанр – Рассказ. Произведение относится к газетной беллетристике,

публикующейся в отделе «Фельетон», во-первых, по причине ярко

выраженного художественного стиля речи, во-вторых – отсутствия

существующих прототипов персонажей и указаний на реальную основу

сюжета.

Содержание. Рассказ представляет собой трагическую историю простого

русского мужика - крестьянина из сибирского села Пахатово Василия Толстова.

Герой произведения, занимаясь сбором и продажей кедровых шишек, ищет

способ выбраться из бедствующего положения и покрыть долги перед

деревенским старостой. На просьбу Василия откликается местный священник и

занимает ему деньги на погашение недоимки. Но на следующее утро, во время

сбора шишек, Василий падает с дерева. Рассказ заканчивается смертью героя.

Тематика. Публикация посвящена повседневной жизни русского

крестьянина в начале XX века.

Проблематика. В рассказе противопоставляются традиционный способ

производства – Василий самостоятельно собирает шишки и продает их, чтобы

покрыть свои минимальные нужды – и капиталистический – староста Егор

Лукич стремится задавить Василия долгами и отнять у него пай, приумножив
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свои деньги. Таким образом, автор показывает неизбежный переход российской

экономики на капиталистические рельсы. Также поднимается проблема

бедственного положения крестьянства в начале XX века, жестоких методов

сбора недоимок.

Идея. В рассказе присутствует идея неотвратимости неудач, злого рока.

Позиция автора: Автор описывает быт русского мужика с сочувствием и

снисходительностью: снисходительность проявляется в уменьшительно-

ласкательной характеристике (мужичонка, домишко, кобыленка), а сочувствие

– в стремление заглянуть во внутренний мир крестьянина.

Художественные особенности текста: Рассказ построен по всем

литературным канонам, т. е. имеет завязку, кульминацию и развязку.

Присутствует неожиданный сюжетный поворот: герой, казалось бы, сумел

решить свои проблемы, но его настигает смерть. Произведение проникнуто

настроением безысходности и пессимизма, но написано легким, занимательным

языком. Рассказ содержит множество диалогов, достоверно передающих речь

простонародья. Временная протяженность событий – ровно одни сутки.

Произведение отличается выраженным художественным типом повествования:

«Село Пахатово наполовину скрывалось в роскошном кедровом бору…».

Публицистичность как черта отсутствует, несмотря на актуальность

проблематики: нет попыток построения диалога с читателем и слабо

присутствует авторское «я».

А) Лексические особенности. Передаче достоверности быта

западносибирского крестьянина служит употребление разговорной и

просторечной лексики, а также активное применение сибирского диалекта. В

значительной степени фигурирует эмоционально окрашенная лексика.

В тексте присутствует:

- Разговорная лексика: огорошить, возиться, удалый, молодятник.

- Просторечная лексика: зараз, по сту, харч, ляд, авось, хватить.

- Эмоционально окрашенная лексика: роскошный, невзрачный, стремглав,

лохмотья, скверно, аляповато.
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- Книжная лексика: безмолвный, недвижимый.

- Устаревшая лексика: милость, полтина, ежели, поденщина.

- Диалектизмы: шишковать, бродень, ноне, шатина.

Б) Стилистические особенности. В публикации используются

следующие средства художественной выразительности:

- Эпитеты: вытертые бока, полуразвалившийся домишко, запруженная речка,

резкий шум.

- Синонимы: прорванный, ободранный.

- Сравнение: как на крыльях

- Антитеза. В рассказе являются антиподами скромный и бесхитростный

крестьянин Василий и жадный деревенский староста Егор Лукич с

капиталистическим складом ума.

В) Синтаксические особенности. Публикация отличается большим

разнообразием синтаксических конструкций, но можно отметить частое

использование прямой речи.

6 Сны и действительность

Номер выпуска - № 82 (5-й год издания).

Дата выхода - Пятница, 23 июля (5 августа) 1904 г.

Автор: Не указан.

Рубрика – Маленький фельетон.

Жанр - Публицистический адресный фельетон, дискредитирующий

фельетон.

Информационный повод. В московской газете «Новости дня» был

опубликован материал, посвященный Русско-японской войне (1904-1905 гг.).

Столичный автор сравнивает кишки русского и японского солдата.

Содержание. Пока русские солдаты умирают на войне, обыватели

занимаются изобретениями, в том числе и доказательств превосходства

русского солдата. Журналист московской газеты «Новости дня» пишет, что

кишечник русского солдата длиннее, нежели японского, поэтому русский
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может сражаться двое суток без пищи, а японец – только одни. Автор

констатирует абсурдность рассуждений москвича.

Тематика. В фельетоне освещается тема журналистской этики в военное

время.

Проблематика. Проблема, поднятая в публикации - несоблюдение

журналистской этики во время военных действий и снижение качества

массовой информации.

Идея. Необходимо воспитывать в сотрудниках печатных изданий

уважение к солдатам как к защитникам родины и повышать их культурный

уровень.

Позиция автора. Автор возмущен глупостью и цинизмом сочинителей

подобных текстов. К тому же, он убежден, что качество материалов в

столичных изданиях ничем не отличается от качества региональных

публикаций. Его позиция проявляется в ироничном тоне по отношению к

московскому коллеге: «Какие таланты водятся в Москве!».

Художественные особенности текста. Текст имеет небольшой объем в

треть столбца. Практически каждое предложение имеет отдельный абзац, что

еще более подчеркивает абсурдность рассуждений автора материала о

солдатских внутренних органах. Фельетон в определенном смысле схож с

короткими сюрреалистическими рассказами Даниила Хармса (черный юмор,

нелогичность повествования).

А) Лексические особенности. Материал написан с опорой на нейтральную

(писать, солдат, кишка) и книжную лексику (уповать, истый). Сочетание

медицински-отстраненного тона повествования и шокирующего содержания

производит обескураживающий эффект.

В тексте присутствует:

- Высокая лексика: вершитель.

- Книжная лексика: истый, уповать.

- Нейтральная лексика: кишка, пища, доказательство.

- Разговорная лексика: досужий, водиться.
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- Эмоционально окрашенная лексика: ринуться, укромный, храбрый.

- Лексическая калька: пардон.

Б) Стилистические особенности. В фельетоне используются следующие

средства художественной выразительности:

- Эвфемизмы. Процесс опорожнения кишечника в тексте заменяется словами:

пардон, «отдохнуть».

- Метонимия: отправить под огонь.

- Ирония: Какие таланты водятся в Москве!

- Сарказм: Пожалуй, только первые 24 часа храбрый вершитель судеб войны по

длине кишек пролежал бы где-нибудь в укромном месте. С полным-то запасом

после обеда всякому истому россиянину полагается «отдохнуть».

- Эпитеты: храбрый вершитель судеб, досужий господин.

- Цитата. Автор цитирует русскую пословицу: «Спорь до слез, а об заклад не

бейся».

- Парцелляция: Пока солдаты умирают на войне, обыватели занимаются

изобретениями. Изобретают подводные лодки, бомбы и даже порох. //

Отправить бы этого досужего «писателя» на 48 часов под огонь. Конечно, дав

ему полный запас провизии.

В) Синтаксические особенности. Текст составлен по большей части из

простых предложений. Часто присутствуют односоставные предложения

благодаря дроблению синтаксических конструкций.

7 В провинции (Сибирские картинки)

Номер выпуска - № 95 (5-й год издания).

Дата выхода - Воскресенье, 22 августа (4 сентября) 1904 г.

Автор – Вл. Ш.

Рубрика – Фельетон.

Жанр – Зарисовка.

Содержание. Зарисовка представляет собой совокупность отрывков из

разговоров жителей центральной России о ходе боевых действий во время

Русско-японской войны. Передача слухов о событиях на фронте
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сопровождается патриотическими рассуждениями о превосходстве русской

армии и русской нации в целом.

Тематика. Материал посвящен теме Русско-японской войны и, главным

образом, тому, как переживает военные действия население провинции в

условиях информационного вакуума. Информация о ходе боевых действий

доходит до провинциалов только в виде слухов.

Проблематика. Центральная проблема произведения – проблема

массовой гибели молодежи за политические интересы. Другая проблема –

сокрытие властью от народа правды о войне, в результате чего население

вынуждено жить в условиях неизвестности, не имея возможности узнать о

судьбе своих близких. Третья проблема – массовое возбуждение на почве

ксенофобии, затмевающее здравый смысл (люди на фоне патриотических

рассуждений забывают о жертвах войны).

Идея. Война губит человеческие жизни и умы, и никакие политические

цели не могут оправдать ее необходимость.

Позиция автора. Автор отрицает целесообразность войны как таковой и

проповедует гуманистические идеи. Любые боевые действия вызывают у него

отвращение.

Художественные особенности текста. Зарисовка не имеет генеральной

сюжетной линии: в разговорах сибиряков попеременно всплывают разные

темы. В структуре повествования отсутствует завязка и развязка; повествование

выглядит оборванным. Так автор передает атмосферу информационного

вакуума, царящего в провинции. Текст почти полностью состоит из реплик. По

содержанию эпизодов можно проследить конкретные события, совершившиеся

в Русско-японской войне. Примечательно, что фельетон не содержит ни одного

имени персонажа, из-за чего действующие лица сливаются в сплошную

народную массу.

А) Лексические особенности. Текст содержит большое количество

разговорной и эмоционально окрашенной лексики, благодаря чему достигается

достоверность устной речи.
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В тексте присутствует:

- Разговорная лексика: молодчик, равнять, мало-мальски, с лету, вскладчину.

- Эмоционально окрашенная лексика: кровавый, зловещий, ущемление,

бессильный, кичиться.

- Просторечная лексика: слыхать, поди, мосью, щаблеты, убиваться, неужто,

кликать, шкура, япошка.

- Устаревшая лексика: замирение, ратник, писарь.

Б) Стилистические особенности. Зарисовка содержит следующие

художественно-выразительные средства:

- Эпитеты: любезный мосью, богатырская сила, постыдное бегство.

- Сравнения: вид факелом вспыхивающих жизней; окована, как железным

кольцом.

- Синекдоха: русский лапоть покажет желтокожему азиату его настоящее

место; русский штык побывал даже в альпийских горах.

- Антитеза. В тексте, а именно – в репликах героев – прослеживается

противопоставление русского народа всем остальным, постоянно

подчеркивается его исключительность.

В) Синтаксические особенности. Для данной публикации характерно

использование простых предложений. Часто встречаются односоставные

предложения, рваные синтаксические конструкции, характерные для устной

речи.

8 История одной «четверки»

Номер выпуска - № 131 (7-й год издания).

Дата выхода - Воскресенье, 20 ноября (3 декабря) 1905 г.

Автор – Баев Александр Александрович. Материал подписан - «А. Баев».

Рубрика – Фельетон.

Жанр – Памфлет.

Информационный повод. 12 октября 1905 года в Благовещенском

Окружном суде прошло закрытое судебное заседание над бывшим

воспитанником благовещенской мужской гимназии 19-ти лет. Парень
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обвинялся в том, что, явившись третьего июня 1904 в дом преподавателя,

статского советника Кубинцева нанес ему оскорбление, ударив рукой по

голове. Суд приговорил обвиняемого к аресту на две недели.

Содержание. После краткого пояснения о судебном процессе

доказывается, почему приговор и признание гимназиста преступником является

несправедливым. Преподаватель Кубинцев имел привычку словесно унижать

студентов, и О.З.В. решился дать ему отпор. По этой причине гимназист

получил в аттестат «четверку» за поведение, которая лишала его возможности

поступить в высшее учебное заведение.

Тематика. Произведение раскрывает тему системы образования в

дореволюционной России.

Проблематика. В памфлете поднимается проблема несостоятельности

классической системы образования. Также присутствует проблема круговой

поруки среди работников образования и их вседозволенности.

Идея. Отечественная система образования дореволюционного периода

направлена не на развитие интеллекта и способностей юношества, а на

подготовку «благонадежных» кадров, умеющих угождать начальству.

Позиция автора. Автор жестко критикует российскую систему

образования и преподавателя Благовещенской мужской гимназии Кубинцева в

частности. Выражение позиции автора отражается в следующем высказывании:

«Под сенью этой корпоративности совершенно непригодные педагоги

спокойно дослуживают до пенсии, нравственно калечат юношество и доходят

до того, что для укрепления пошатнувшейся репутации кого-либо из

сослуживцев прибегают к таким экстраординарным приёмам, как исключение

из гимназии уже окончившего воспитанника».

Художественные особенности текста. Памфлет построен по принципу

панегирика (обвинительной речи) против Кубинцева. Автор обвиняет

преподавателя словесности Кубинцева и систему образования в целом в

сломанной судьбе юноши. Текст построен в форме рассуждения (тезис,

аргументы, выводы) и содержит комплекс логически выстроенных
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доказательств преступности действий оппонента. О панегирической сущности

произведения свидетельствует присутствие эпиграфа из обвинительной речи

Цицерона против римского сенатора Катилины. Присутствует включение

читателя в дискуссию в форме «союзничества» с автором (нам не нужно знать;

мы видим; чтобы нам понять). Повествование носит протокольный характер.

А) Лексические особенности. Используется деловая и нейтральная

лексика с вкраплениями высокой и разговорной. Речь пронизана патетикой,

язык отличается тяжеловесностью, с налетом древнеримского красноречия.

В тексте присутствует:

- Высокая лексика: ратовать, жестокосердный.

- Книжная лексика: благонадежный, клеврет, экстраординарный,

коллегиальный.

- Разговорная лексика: напичкаться, не в ладах, дрянь, мерзавец.

- Просторечная лексика: заедающий.

- Эмоционально окрашенная лексика: дурной, затхлый, нервный, калечить.

- Деловая лексика: заседание, подлежать, в достаточной мере, постановить,

персонал.

- Устаревшая лексика: доселе, сень, волчий паспорт, благонамеренный.

Б) Стилистические особенности. В памфлете используются следующие

средства художественной выразительности:

- Синонимы. Заметно применение контекстуальных синонимов: гнев, ненависть

и презрение; грубое и пренебрежительное отношение.

- Эпитеты: крикливый педагог, экстраординарный прием, классическая дрянь.

В) Синтаксические особенности. Текст изобилует сложносочиненными и

сложноподчиненными предложениями, осложненными обособленными

членами.

9 Куриный сход (басня)

Номер выпуска - № 131 (7-й год издания).

Дата выхода - Воскресенье, 20 ноября (3 декабря) 1905 г.

Автор – Синегуб Сергей Силович под псевдонимом «N. N.».



71

Рубрика – Маленький фельетон.

Жанр – Беллетризованный адресный дискредитирующий фельетон.

Информационный повод. Под влиянием роста беспорядков 1905 года

правительство Николая II рассмотрело проект о введении центрального

народного представительства (Думы) в дополнение к земствам. Проект был

разработан в ведомстве министра внутренних дел России А.Г. Булыгина и

утвержден 6 августа 1905 года. «Булыгинская Дума» получала довольно

ограниченные права. Она должна была стать не законодательным, а

законосовещательным учреждением: постановления депутатов не имели

обязательной силы для верховной власти, а лишь передавались на её

усмотрение. Российские либералы и радикалы резко отвергли проект

Булыгинской думы как недостаточно демократичный.

Содержание. По сюжету басни, курицы и петухи собрались, чтобы

пожаловаться на преследующих их хищных птиц и решить, как действовать,

чтобы беды прекратились. В итоге куриное собрание постановило, что курица

должна снести орлиное яйцо.

Тематика. Произведение посвящено работе демократических органов

власти и политических собраний.

Проблематика. В аллегорической форме фельетон показывает проблему

невозможности функционирования демократических органов при авторитарной

власти. Члены данных органов сравниваются с курицами и петухами,

беззащитными перед воронами и коршунами – представителями политической

элиты. Также здесь высмеиваются местные политические кружки, склонные к

демагогии.

Идея. Демократические институты и царский режим несовместимы.

Позиция автора. По мнению автора, самодержавная власть, не имея

понятия о народовластии, не может создать демократический орган. Позиция

проявляется в высмеивании царского «демократического» органа и его

бесполезности. Аллегорический образ подобран неслучайно: курица в русской

культуре ассоциируется с глупостью, слабостью, нелепостью, суетливостью.
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Художественные особенности текста: Фельетон стилизован под басню

и написан в лучших традициях И.А. Крылова. Сходство с творческой манерой

проявляется в том, что в это фельетоне герои – животные, а также присутствует

явно выраженная мораль. Тон стихотворения преувеличенно пафосный, что

придает особую комичность. Данное произведение является ярким примером

стихотворной публицистики. Стихотворение написано ямбом, количество стоп

варьируется. Доминирует мужская рифма.

А) Лексические особенности. Используется высокая, официальная и

разговорная лексика. Неуместность повествования о курятнике высоким слогом

производит комический эффект.

В тексте присутствует:

- Высокая лексика: вопиять, отныне, изречь.

- Книжная лексика: роптать.

- Деловая лексика: резолюция.

- Разговорная лексика: хохлатка, безбожно, сход, придираясь, проклятый.

- Просторечная лексика: помирать, кажись, поганый.

- Эмоционально окрашенная лексика: прожорливый, чудный, неистово,

невыносимый.

Б) Стилистические особенности. В фельетоне используются следующие

средства выразительности:

- Эпитеты: куриный сход, прожорливые птенцы, пасмурный денек.

- Синонимы: без колебанья и сомненья.

- Сравнение: как шар надулся.

- Аллегория. Куры и петухи символизируют членов «Булыгинской думы».

- Ирония:

И вот, куриный сход вопрос ребром поставил

И резолюцию составил.

- Анафора:

Чтоб сохранить ваш род куриный,

Чтоб хищник вас не тронул ни единый
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- Инверсия:

Одно лишь средство есть:

Яйцо орлиное хохлатке снесть!

В) Синтаксические особенности. Предложения преимущественно

простые, с однородными членами. Конструкции с использованием

обособленных членов почти не встречаются.

10 «Хозяйственная доставка», или «чертова дюжина»

Номер выпуска - № 160 (9-й год издания).

Дата выхода - Вторник, 22 июля (4 августа) 1908 г.

Автор – Петрусь.

Рубрика – Маленький фельетон.

Жанр – Беллетризованный адресный публицистический фельетон.

Содержание. Некое учреждение в вымышленном городе Будисветовске,

заведующее речным транспортом, решило заниматься перевозкой дров в тайгу.

Контора отправляет пароход «Чертова дюжина», нагруженный дровами,

купленными в селе Падягоровке, в город Распутинск. Далее происходит

подсчет потраченных средств на различные статьи расходов перевозки, и

выясняется, что дрова, заготовленные данным способом, будут стоить 26 руб.

96 коп. за сажень (при средней цене 6 руб. 50 коп.). Так автор убедительно

доказывает нерентабельность этого начинания.

Тематика. Фельетон затрагивает тему распределения бюджетных средств

в государственных учреждениях и формирования цен на жизненно

необходимые товары. Произведение имеет реальную основу: под

вымышленным топонимом Будисветовск скрывается город Благовещенск,

поэтому в тексте имеется в виду вполне конкретное учреждение.

Проблематика. В произведении поднимается проблема нерационального

расходования бюджетных средств, а также неоправданного завышения цен на

жизненно необходимые товары. Из-за неграмотной финансовой политики

предприятий деньги народа вкладываются не в себестоимость товаров, а

покрывают финансовые огрехи недобросовестных управляющих. Кроме того, с
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помощью проведения заведомо нерентабельных акций чиновники присваивают

бюджетные деньги себе.

Идея. Хозяйственный способ заготовки сырья, проводимый

государственными учреждениями, является крайне несостоятельным и

применяется для присвоения средств из бюджета.

Позиция автора. Автор с крайним скептицизмом относится к т. н.

хозяйственному способу заготовки. Он развеивает иллюзию эффективности

экономической политики местной администрации с помощью системы

убедительных аргументов: «Если же у тебя могло зародиться хоть одно

сомнение, то я при помощи простых арифметических выкладок сейчас докажу

тебе, как дважды два = соленому огурцу, что хозяйственный способ – это

высшая и при том самая выгодная форма хозяйничанья… на чужих карманах».

Художественные особенности текста. Материал занимает два газетных

столбца. Нельзя сказать, что фельетон написан легким языком: восприятие

текста порой затрудняется из-за обилия математических примеров, и

необходима концентрация, чтобы проследить нить суждений автора. В сюжете

присутствует элемент абсурда (герои решают возить в тайгу дрова). Текст

построен по принципу рассуждения: в начале сформулирован тезис, затем

последовательное изложение аргументов завершается выводом. Наименование

упомянутого парохода – «Чертова дюжина» - является «говорящим» и

символизирует обременительность данного транспорта.

А) Лексические особенности. В произведении используется деловая

(амортизация, процент, данные) и разговорная лексика (развезши, обойдется).

Но основной комический прием заключается в аккумуляции смехового эффекта

от каждого «аргумента» в виде математического примера: в финале комизм

достигает своего апогея, когда результаты подсчетов показывают колоссальную

сумму.

В тексте присутствует:

- Деловая лексика: коммерция, амортизация, процент, данные.

- Нейтральная лексика: выразиться, заготовка, пароход, деньги.
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- Разговорная лексика: обойдется, хозяйничанье, недурно, ретивый.

- Эмоционально окрашенная лексика: красноречиво, поражен, громадный.

- Просторечная лексика: башка, разор.

Б) Стилистические особенности. В фельетоне используются следующие

средства художественной выразительности:

- Эпитеты: хозяйственный способ, чужой карман, народные деньги.

- Эвфемизм. Судя по контексту рассуждений, в качестве эвфемизма выступает

словосочетание «хозяйственный способ», скрывая название «грабительский

способ». Автор делает шутливую оговорку: «делать граби… тьфу ты,

хозяйственным способом».

- Сравнение: подобно ласточке – полететь за дровами.

- Олицетворение. Своеобразным главным героем фельетона становится

пароход «Чертова дюжина». Пароход выступает в тексте качестве активного

субъекта действия: «Чертова дюжина» жжет, «Чертова дюжина» совершит,

«Чертова дюжина» израсходует и т. д. Таким образом, наряду с управляющими

учреждениями, пароход так же вредит народному хозяйству.

- Ирония: хозяйственный способ заготовки, это самый удобный, самый

дешевый и самый прибыльный… кое для кого.

- Риторическое обращение. Автор фельетона, приводя аргументы, напрямую

обращается к читателю: «Но я думаю читатель, что таких известных,

авторитетных имен для тебя довольно. Ты ими поражен».

- Перифраз: Так гибнут народные деньги, расходуемые разными ретивыми и

желающими проявить свою «личную инициативу» господами.

В) Синтаксические особенности. В тексте преобладают простые

распространенные предложения с однородными членами, а также причастными

и деепричастными оборотами.

С помощью проведенного контент-анализа были выявлены следующие

характерные особенности фельетонистики в газете «Амурский край».

Фельетон в данном издании бытовал в обеих ипостасях: и как жанр, и

как рубрика. Об этом свидетельствует несоответствие жанра некоторых
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публикаций названию отдела, в котором они размещены. Из 10

проанализированных материалов только 6 непосредственно относятся к жанру

фельетона. В отделе «фельетон» фигурируют жанры зарисовки («В

провинции», № 95, 22.08.1904) и памфлета («История одной «четверки», № 131,

20.11.1905). Кроме того, в нем представлены нежурналистские жанры – рассказ

(«Неудачник», № 69, 20.06.1904) и стихотворения («Песни житейские», № 69,

20.06.1904). Следовательно, рубрики «Фельетон» и «Маленький фельетон» в

газете выполняли функции литературного отдела.

В процессе анализа были рассмотрены 4 материала, опубликованных в

рубрике «Фельетон», и 6 материалов из рубрики «Маленький фельетон». Судя

по выходным данным, оба раздела пополнялись новыми текстами в основном

по воскресеньям, поэтому большую часть публикаций (7) можно причислить к

воскресному фельетону. Дифференциация произведений по двум рубрикам

происходила по объему: в раздел «Маленький фельетон» помещались

материалы с небольшим количеством строк, а в раздел «Фельетон» - крупные,

развернутые тексты. Единственное исключение – фельетон «Хозяйственная

доставка», или «чертова дюжина» (№ 160, 22.07.1908), но его появление в

разделе «Маленький фельетон» связано с тем, что на позднем этапе

существования газеты строгость фельетонных публикаций стала нарушаться.

Также соотнесенность произведений с рубрикой связана с их текстовой

формой: стихотворные тексты помещались в «Маленький фельетон»,

прозаические (большого объема) - в «Фельетон».

Заголовки фельетонных публикаций в «Амурском крае» не являлись

средством публицистического воздействия, так как их наиболее

распространенный вид – номинативный («Хавронья и корреспондент»,

«Неудачник», «В провинции», «Куриный сход», «Хозяйственная доставка», или

«чертова дюжина», «История одной «четверки», «Загадка»). Данные заголовки

не вызывают у читателя каких-либо эмоциональных и общекультурных

ассоциаций. Помимо этого, фельетонисты допускали употребление нулевых
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заголовков («Мысли вслух», «Сны и действительность», «Песни житейские»),

которые не соотносятся с содержанием произведений.

Авторы предпочитали прозаическую форму для своих материалов. Из 10

материалов 7 написаны в прозе. Допускается проникновение в прозаический

текст стихотворных элементов («Загадка», № 69, 20.06.1904). Наблюдается

явное тяготение к художественному стилю повествования, что в очередной

раз подтверждает сближение фельетонистики с литературой.

По видовой принадлежности текстов фельетонного жанра складывается

неоднородная картина. По организации текста из 6 фельетонов 4 являются

прозаическими. В качестве стихотворной формы стилизации популярен жанр

басни («Хавронья и корреспондент», № 69, 20.06.1904; «Куриный сход», № 131,

20.11.1905). Фельетоны отличаются высокой степенью конкретизации: большая

часть из них – адресные. Только один материал из всей выборки является

безадресным («Хавронья и корреспондент», № 69, 20.09.1904). Уровень

художественного освоения факта сильно различается: присутствует 3

публицистических («Мысли вслух», № 2, 03.11.1899; «Сны и

действительность», № 82, 23.07.1904; «Загадка», № 69, 20.06.1904) и 3

беллетризованных фельетона («Хавронья и корреспондент», № 69, 20.06.1904;

«Хозяйственная доставка», или «чертова дюжина», № 160, 22.07.1908;

«Куриный сход», № 131, 20.11.1905). С точки зрения прагматического

воздействия преобладает публицистический фельетон: им является 4

материала. Также представлено 2 дискредитирующих фельетона («Сны и

действительность», № 82, 23.07.1904; «Куриный сход», № 131, 20.11.1905).

Юмористический фельетон отсутствует в принципе, несмотря на его

типичность для локальной прессы.

Таким образом, в количественном отношении на страницах «Амурского

края» доминирует прозаический адресный фельетон, по прагматическому

воздействию – публицистический. Большое количество адресных фельетонов

означает, что публицистика в газете выполняла социально-преобразующую

функцию. Однако реальное имя обличаемого лица или название организации
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нередко замаскировано под вымышленным. Адресность достигается благодаря

описанию его точных признаков и черт. Преобладание публицистических

фельетонов с точки зрения прагматики свидетельствует о том, что редакция

чаще ставит в приоритет привлечение внимания аудитории к какой-либо

общественной проблеме, чем дискредитацию определенных лиц.

Превалирующий тип художественного освоения факта выделить невозможно.

Большинство материалов не имеют четкого информационного повода,

поскольку являются своего рода художественными обобщениями актуальных

тенденций в обществе. Из 10 материалов всего 4 обладают конкретным

информационным поводом. Их появление было вызвано как новостными

событиями («История одной «четверки», 20.11.1905; «Куриный сход» № 131,

20.11.1905), так и журналистскими публикациями («Мысли вслух», № 2,

03.11.1899; «Сны и действительность», № 82, 23.07.1904).

Тематика и проблематика фельетона зачастую распространяются

далеко за пределы общественной-политической жизни Благовещенска. Из 10

произведений 3 («Загадка», № 69, 20.06.1904; «История одной «четверки»,

20.11.1905; «Хозяйственная доставка», или «чертова дюжина», № 160,

22.07.1908) имеют непосредственную тематическую привязку к городской

действительности, но по проблематике выходят на общероссийский уровень.

Содержание фельетонов в данной газете откликалось на общественно-

политические события национального и мирового масштаба. К примеру, часть

фельетонов посвящена Русско-японской войне 1904-1905 гг. («Сны и

действительность», № 82, 23.07.1904; «В провинции», № 95, 22.08.1904) и

Первой русской революции 1905 г. («Куриный сход» № 131, 20.11.1905). Как

упоминалось выше, на период 1904-1905 гг. приходится апогей фельетонного

творчества в газете «Амурский край». В процессе анализа стали очевидны

наиболее распространенные темы фельетонных публикаций, в рамках которых

были выделены популярные проблемы:

А) Недостатки работы органов власти в Российской империи:
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- Проблема недобросовестного распределения бюджетных средств в местной

администрации («Хозяйственная доставка», или «чертова дюжина», № 160,

22.07.1908).

- Проблема злоупотребления должностными полномочиями со стороны

работников государственной службы («Мысли вслух», № 2, 03.11.1899).

- Проблема пренебрежения своими обязанностями со стороны чиновников

(«Загадка», № 69, 20.06.1904).

- Проблема низкого морального облика чиновников («Хавронья и

корреспондент», № 69, 20.06.1904; «Мысли вслух», № 2, 03.11.1899;

«Хозяйственная доставка», или «чертова дюжина», № 160, 22.07.1908).

- Проблема некомпетентности госслужащих («Хозяйственная доставка», или

«чертова дюжина», № 160, 22.07.1908).

Б) Положение крестьянства в дореволюционной России:

- Проблема жестокого обращения со стороны лиц, наделенных властными

полномочиями («Мысли вслух», № 2, 03.11.1899).

- Проблема экономического выживания крестьян в условиях рынка

(«Неудачник», № 69, 20.06.1904).

В) Состояние дореволюционной журналистики:

- Проблема подавления свободы слова и гонений на журналистов («Хавронья и

корреспондент», № 69, 20.06.1904).

- Проблема несоблюдения журналистской этики («Сны и действительность», №

82, 23.07.1904).

Таким образом, наиболее распространены в «Амурском крае» фельетоны

на тему чиновничества. Подобная востребованность объясняется тем, что

авторский коллектив полностью состоит из политических ссыльных, которые

априори находятся в оппозиции по отношению к органам власти, и

доминированием демократических взглядов среди аудитории.

Соответственно, использование псевдонимов никак не продиктовано

художественным замыслом, исключительно соображениями конспирации

(N.N., Петрусь, Адмирандов и т. д.). Поэтому отсутствует эксплуатация
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образов-масок со стороны авторов, несмотря на то, что маски являются

типичной чертой городской фельетонистики. Тем не менее, отчетливо

различается политическое лицо фельетонистов, авторская позиция четко

определена. Их объединяют демократические взгляды и гуманизм, которые

выразились в идеологическом комплексе публикаций в «Амурском крае». Идеи

фельетонов сводятся к следующим постулатам:

- Российское чиновничество – самый порочный и невежественный

социальный слой. Административная система нуждается в коренных

преобразованиях («Хавронья и корреспондент», № 69, 20.06.1904;

«Хозяйственная доставка», или «чертова дюжина», № 160, 22.07.1908;

«Загадка», № 69, 20.06.1904; «Мысли вслух», № 2, 03.11.1899).

- Никакие политические цели не могут оправдать военные действия («В

провинции», № 95, 22.08.1904).

- Капиталистический строй морально и физически уничтожает людей

(«Неудачник», № 69, 20.06.1904)

- Просвещение – ключ к решению многих общественных проблем

(«Мысли вслух», № 2, 03.11.1899). Но система образования Российской

империи направлена не на развитие интеллекта, а на подготовку политически

угодных лиц («История одной «четверки», 20.11.1905).

- Демократические институты и самодержавие не совместимы («Куриный

сход» № 131, 20.11.1905).

В целях трансляции демократических идей в фельетонах применяется

богатый арсенал средств художественной выразительности. Материалы

отличаются многообразием авторских стилей: одна часть текстов написана

легким, незамысловатым языком, другая – изобилует сложными

синтаксическими конструкциями. В качестве приема создания комического в

фельетонах чаще всего используется ирония, которая подразумевает

обыгрывание текстовых смыслов. О тяготении к смысловой игре также

свидетельствует то, что журналисты «Амурского края» зачастую освещают

проблемы в иносказательной форме посредством аллегории и олицетворения.
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Мораль в рассмотренных материалах всегда однозначна: действующие лица

четко распределяются по полюсам в диалектической паре «добро-зло» с

помощью приема антитезы. В целом в текстах можно встретить множество

различных тропов: эпитеты, сравнения, синонимы и пр. По итогам анализа

стилистические средства были ранжированы в зависимости от того, в скольки

из 10 произведений они были применены:

1 Эпитеты – 10

2 Синонимы, сравнение – 6

3 Ирония – 4

4 Эвфемизм, антитеза, инверсия, риторическое восклицание – 3

5 Аллегория, олицетворение, градация, лексический повтор, анафора,

сарказм, цитата, риторический вопрос, метонимия – 2

6 Гипербола, парцелляция, перифраз, метафора, синекдоха,

риторическое обращение – 1

Помимо этого, для публицистического воздействия на аудиторию широко

используются лексические средства. Фельетонные тексты имеют различную

лексическую доминанту: присутствуют произведения с уклоном в деловой,

разговорный, художественный стиль. Лексические группы были также

ранжированы в зависимости от частотности употребления:

1 Эмоционально окрашенная – 10

2 Разговорная – 9

3 Просторечная – 8

4 Книжная – 7

5 Высокая, устаревшая – 6

6 Деловая – 5

В данных фельетонах, как и во всех дореволюционных текстах,

фигурирует устаревшая лексика. Тем не менее, она не препятствует

восприятию информации. Произведения доступны для понимания

современному читателю, а некоторые из них остаются актуальными для
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сегодняшней действительности (например, «Хавронья и корреспондент», № 69,

20.06.1904; «Загадка», № 69, 20.06.1904).

Согласно результатам подсчетов, авторы «Амурского края» при

формировании художественной выразительности преимущественно прибегали

к эпитетам, синонимам и сравнениям. В словарном составе фельетонов

лидирует эмоционально окрашенная, разговорная и просторечная лексика. Это

говорит о легком, доступном языке фельетонных публикаций в данном издании

в целом. Стоит заметить, что творчество авторов испытывает влияние традиций

передовых деятелей русской литературы и публицистики: тексты несут на себе

отпечаток художественной манеры И.А. Крылова, А.Н. Радищева,

А.В. Амфитеатрова.

В фельетонах «Амурского края» также явственно ощущается влияние

традиции внутреннего обозрения, свойственной столичной русской

журналистике. Во-первых, источником темы часто становились публикации в

общероссийской прессе и прессе других регионов. Во-вторых, присутствует

искреннее внимание к проблемам русской жизни и стремление определить их

причины, а также найти общий путь решения.

Из всего вышесказанного можно заключить, что фельетон в газете

«Амурский край» не совсем похож на городской провинциальный фельетон в

привычном понимании по причине выхода далеко за пределы местной

проблематики, отсутствия в приоритете внешнего комизма, характерного для

народного смеха, и некоторой политизированности. Тем не менее, благодаря

отсутствию явного противопоставления «автор-читатель» в художественном

осмыслении фактов, принадлежность к городскому фельетону сохраняется.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В общественной жизни дореволюционной России фельетон имел особую

социокультурную значимость. Занимая промежуточную нишу между высокой

литературой и занимательным чтивом, он способствовал демократизации

художественной словесности и зарождению нового слоя литературы «среднего

класса».

Вследствие активизации газетной периодики фельетон проник в

провинциальную печать, послужив стимулом культурного развития регионов.

Городская литературная жизнь концентрировалась в фельетонных рубриках

локальных изданий. Провинциальный фельетон выполнял важную

хроникально-описательную и аналитическую функцию, становясь

своеобразной энциклопедией местных нравов.

В дореволюционное время бытие фельетона отличалось

многогранностью: он функционировал и как жанр, и как рубрика. Его

важнейшие свойства – художественность и полемичность. Причем

художественная задача фельетона не исчерпывалась созданием смехового

эффекта. Несмотря на то, что фельетон зародился как развлекательная рубрика,

по мере развития он трансформировался в публицистический жанр,

получивший остросоциальную окраску. Высвечивая отрицательные явления

действительности, фельетон стал инструментом ее преобразования.

Однако в провинциальной городской печати он, как правило, содержал

юмор на повседневно-бытовую тематику. В этом смысле ведущие частные

газеты Приамурья стали одним из исключений. Поскольку на становление

прессы Дальнего Востока значительно повлияли политические ссыльные, люди

с активной гражданской позицией, на страницах изданий поднимались острые

проблемы общероссийского масштаба.

Развитие амурской периодической печати связано с началом

пролетарского этапа освободительного движения в России, и общественно-

политическая газета «Амурский край» была ведущим печатным органом
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революционеров в ссылке. Во время народных восстаний конца 1905- начала

1906 гг. в Благовещенске издание служило информационной поддержкой

революции. Поэтому совершенно закономерным является тот факт, что расцвет

амурского фельетона приходится на этот период.

Проанализировав 10 фельетонов, опубликованных с 1899 по 1908 гг. в

газете «Амурский край», мы убедились в том, что в фельетонном тексте ярко

отображается принадлежность регионального издания к определенному

классово-идеологическому звену. Судя по содержанию идеологического

комплекса произведений, авторы были проводниками общероссийской

демократической мысли.

Подача прогрессивных идей в газете «Амурский край» отличалась

разнообразием: она осуществлялась с помощью прозаической и стихотворной

формы произведений, различных фельетонных жанров, средств

художественной выразительности и лексической образности. Публикации

размещались с четкой периодичностью и строго дифференцировались по двум

фельетонным рубрикам, которые функционировали в качестве литературных

отделов. Рассмотрение специфики фельетона в газете «Амурский край»

позволило прийти к выводу, что, несмотря на ориентацию фельетона на

массового читателя, фельетонисты в региональных городских газетах способны

демонстрировать достаточно высокий уровень художественной культуры и

богатый творческий потенциал во многом благодаря стремлению следовать

стандартам, заложенным в произведениях ведущих писателей и публицистов.

Влияние традиций фельетона дореволюционного периода на

современную публицистику в настоящее время усиливается, и следствием этого

влияния стало появления фельетонного стиля публикаций. Преемственность

прослеживается как в столичной, так и в провинциальной публицистике. Но, в

отличие от общероссийской, провинциальная дореволюционная

фельетонистика является малоизученной, поэтому ее влияние на контекст

существования современной публицистики в регионах еще предстоит

установить.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Газета «Амурский край»
№ 69 (5-й год издания). Воскресенье, 20 июня (3 июля) 1904 г.
Газета литературная и политическая
Рубрика: Маленький фельетон

ХАВРОНЬЯ И КОРРЕСПОНДЕНТ
(БАСНЯ)

Положим, в апельсинах
Хавронья смыслит очень мало,
И рассуждать о фактах, о причинах
Ей словно бы и не пристало,
Но средь тревог и смуты наших дней
Печати повременной слово
Интересует и свиней.
Поевши желудей
Или чего-нибудь иного,
Любила почитать
Хавронья свежую газету.
Приятно ведь узнать,
Что станут в ней писать
Про ту свинью иль эту
И, если на столбцах печатных
Хавроньина соседка задевалась,
Хотя бы – то из знатных,
Хавронья от души от всей
Над ней
Смеялась.
Дворовый пёс
Барбос
Хавроньин смех однажды услыхал
И так сказал:
«Чужой беде смеешься ты, Хавронья;
Но и твои печать узнает беззаконья!».
И пробил час.
В газете как-то раз
Хавронья прочитала,
Что нет у ней,
Как и у всех свиней,
Святого идеала.
Хавронья, дескать, любит сор
И всякий вздор.
Суёт в чужое просо нос,
Не видит роз,
А лишь один навоз.
Нас давит де свиная каста:
Всё хают свиньи, все бранят
И с рылом неумытым часто

В калачный лезут ряд.
Вскипела тут Хавроньюшка моя:
Как смеют щелкопёры
Вести такие разговоры
Про личность светлую ея?
О, своеволия венец!
Зачем и цензор, наконец?
О, эти полумеры!
Зачем глядит начальство в оба,
Коль журналистов вредных злоба
Не знает меры?
Ну, если так простая,
Ну, невинная свинья.
Насмешка тут не слишком злая
У места: но зачем меня?
Проходит время…
Гнетет Хавронью злости бремя.
Сама она, бедняжка, не своя.
Не может пить и есть,
Лелеет в сердце месть.
Соседкам скорбь поведала она,
И возмутилась вся страна.
Все мигом догадались,
Что сельских их учитель,
Газетный обличитель,
И за него принялись.
Узнал учитель наш невзгоду:
Не стало бедному проходу.
Лишь на прогулку выйдет он,
Со всех сторон
Сбегаются Хавроньины соседки.
«Ребятушки, за мной!»
Кричит Хавронья фистулай:
«Вот автор пасквильной заметки!»
И вся ватага давай его клыками рвать.
Не взвидел свету тут бедняга
И из села, где Хаврюшка жила,
Был вынужден бежать.

Ст. Светланов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Газета «Амурский край»
№ 82 (5-й год издания). Пятница, 23 июля (5 августа) 1904 г.
Газета литературная и политическая
Рубрика: Маленький фельетон

СНЫ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Пока солдаты умирают на войне, обыватели занимаются изобретениями.
Изобретают подводные лодки, бомбы и даже порох.
Кроме того, обыватель пишет в газетах.
В них сопоставляются шансы той и другой стороны на победу.
Наконец, даже пари заключаются, несмотря на пословицу: «Спорь до слез, а об

заклад не бейся».
О превосходстве русского солдата исписаны целые томы, но этого кажется мало.
Но обыватель не успокаивается и продолжает искать новые доказательства.
В «Нов. Дня» один из досужих господ прежде всего уповает на солдатские кишки.
Дело в том, что по его исследованиям, кишка у русского солдата вдвое длиннее,

чем у японского.
Из этого заключения:
Русский солдат может «сражаться» 48 часов без пищи.
Японский же только 24. И так нужно заполнить с верхом солдатские кишки и

ринуться в бой.
Через 24 часа японец запросит пардону. Ибо у него запас пищи в кишках иссякнет.
Отправить бы этого досужего «писателя» на 48 часов под огонь.
Конечно, дав ему полный запас провизии. Пожалуй, только первые 24 часа

храбрый вершитель судеб войны по длине кишек пролежал бы где-нибудь в укромном
месте.

С полным-то запасом после обеда всякому истому россиянину полагается
«отдохнуть».

Какие таланты водятся в Москве!

Без подписи.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Газета «Амурский край»
№ 160 (9-й год издания). Вторник, 22 июля (4 августа) 1908 г.
Газета литературная и политическая
Рубрика: Маленький фельетон

«ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДОСТАВКА», ИЛИ «ЧЕРТОВА ДЮЖИНА»

Как известно, в старину, самым любимым способом всяких построек и заготовок,
был хозяйственный. Про убыточность и разор не хозяйственного способа – говорить не
приходится, так как это истина давно известная, с которой вполне согласны и их
превосходительство камергер Гурко, сенатор Дурново, генерал Надаров, Ростовский,
Сгесель, и если вы мне не поверите на слово, то и вообще много лиц известных,
приводить имена которых лишь пустая трата времени. Но я думаю читатель, что таких
известных, авторитетных имен для тебя довольно. Ты ими поражен. Если же у тебя могло
зародиться хоть одно сомнение, то я при помощи простых арифметических выкладок
сейчас докажу тебе, как дважды два = соленому огурцу, что хозяйственный способ – это
высшая и при том самая выгодная форма хозяйничанья… на чужих карманах.

На одной из наших громадных рек, в некоторое время, жило-было одно
учреждение, тесно (при помощи фонарей) связанное с жизнью реки. Учреждение – как
учреждение, было недурно обставлено, имело массу чиновников разных рангов для
исполнения своих прямых обязанностей, развозки фонарей, имело несколько пароходов,
на которых и пробовало проявлять свою инициативу.

Развезши однажды все фонари за пол лета, ведомство задумалось; задумалось и
решило выдумать какую ни на есть работу, не сидеть же без дела, как некоторые иные.
Долго думали, пока один из «избранных», хлопнув рукой себя по башке, не закричал:
«Эврика! Мы будем возить дрова!». Все присутствующие переглянулись в недоумении,
причем некоторые выразили на лицах, как будто бы даже участие к несчастью с
товарищем. Видя, что его не поняли, сказавший стал пояснять свою мысль так
увлекательно и красноречиво, что присутствующие сразу поняли в чем дело, и так как все
предполагалось делать граби… тьфу ты, хозяйственным способом, так выгодным, что тут
же и решили: немедленно же заняться перевозкою дров и расставкою их в тайге, на случай
гущего случится случая и поддения отечественной коммерции.

Сказано – сделано.
Написали бумагу, подписали и полетело распоряжение: пароходу «Чертова

дюжина» немедленно собраться, получить авансы, взять лиц для покупки дров, баржу на
буксир и подобно ласточке – полететь за дровами. Пароход в тот же день получил все
необходимое и ушел к месту назначения к ст. Подагоровке, вниз по реке, верст за 160 с
хвостиком.

Дрова 500 (пятьсот) саж., хозяйственным способом, купили дешево; всего лишь по
6 р. 50 коп. к. сажень, тогда как в тайге, куда их повезут, они стоят без нагрузки 3 р. 30 – 3
р. 50 копеек за сажень.

В городе Будисветовске, где стоит учреждение, такие же дрова стоят от 5 р. 50 к. до
6 р. 50 коп. с погрузкою на баржу.

Город Распутинск, до которого предполагается везти дрова, отстоит от
Будисветовска на 1200 верст расстояния.

Пароход «Чертова дюжина», один из лучших ходоков ведомства, и ходить с
баржею в час, против воды, ровно 2 версты, т. е. пройти расстояние от Будисветовска до
Распутинска ему понадобится ровно 1200:2 = 600 ходовых часов, т. е. считая двадцать
ходовых часов в сутки = 600:20 = 30 дней.
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На обратную дорогу от Распутинска до Будисветовска пароходу «Чертова дюжина»
потребуется половина времени, употребленного на дорогу туда, так как можно допустить,
что при быстроте течения (ехать придется обратно вниз по течению) пароход «Чертова
дюжина» может пройти четыре версты в час, значит 1200:4=300 ходовых часов; 300:20 =
15 суток. Итак, обратную дорогу «Чертова дюжина» совершит в 15 суток.

Считая время на разгрузку, поломку (а ломается он часто) и простой – в 15 суток,
вся дорога туда и обратно круглым счетом выразится в 30+15+15 = 60 суток или 2 месяца.

За это время «Чертова дюжина» сожжет дров 950 сажень по следующему расчету:
В ходовой час «Чертова дюжина» жжет 1 сажень, а в сутки, считая 20 ходовых

часов = 20х1 = 20 сажень.
В 45 ходовых суток расход дров выразится в 45х20 = 900 сажень плюс к этому 50

сажень, которые израсходует «Чертова дюжина» за время 15-дневной стоянки, всего же
получится 900+50 = 950 сажень дров по цене, предположим, даже, таежной (3 р. 40 – 4.50)
3 р. 85 копеек за сажень, получим 950 х 3 р. 85 = 3.657 р. 50 коп.

Команде парохода и баржи за два месяца, считая в месяц по 2500 руб., придется
заплатить 2500х2 = 5000 рублей.

Нагрузка и выгрузка дров обойдется минимум в 300 рублей.
За 500 сажень дров, купленных в с. Падягоровке и заплаченных по 6 р. 50 коп. за

сажень, заплачено 500 х 6 р. 50 коп. = 3250 рублей. Если бы купить в тайге, на месте, эти
дрова по 3 р. 85 коп., то пришлось лишь бы заплатить 500 х 3 р. 85 к. = 1925 рублей.

Разницу 3250-1925 = 1325 рублей, тоже надо отнести к хозяйственному способу
заготовки дров.

Для полноты наших математических выкладок необходимо еще прибавить так
называемую арендную плату, предположив, что «прекрасное ведомство» сдало на 2
месяца «Чертову дюжину» и пошедшую с ней баржу в  аренду, да плюс к этому
амортизацию капитала, т. е. процент износа судна и баржи; все это вместе взятое, т. е.
арендная плата и амортизация выразится в кругленькой сумме, тысяч приблизительно
4000; для большей верности цифре, мы сбросим с этой суммы 20%, т. е. 800 рублей и
тогда получится 3200 рублей в 2 месяца.

Суммируя все цифровые данные, мы получаем в итоге 13 482 руб. 50 к.
Разделив 13 482 руб. 50 коп. на 500, мы получим 26 руб. 96 коп., т. е. среднюю цену
одного сажня дров, заготовленного хозяйственным способом.
Так вот вам, г. г. скептики! Читайте, удивляйтесь и верьте, что хозяйственный способ
заготовки, это самый удобный, самый дешевый и самый прибыльный… кое для кого.

Так гибнут народные деньги, расходуемые разными ретивыми и желающими
проявить свою «личную инициативу» господами.

Петрусь.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Газета «Амурский край»
№ 2 (1-й год издания). Среда, 3 (15) ноября 1899 г.
Газета литературная и политическая
Рубрика: Фельетон

МЫСЛИ ВСЛУХ

Всякий раз, когда я задумывался над причинами народного пьянства – а об них, как
не безызвестно любезному читателю, все газеты и журналы вопияли и вопиют – мне
всегда казалось, что в этих причинах, порождающих это народное несчастье, важны не
только такие, как бедность, безвыходная нужда, неразвитие, а вследствие этого и скудость
источников развлечения в часы досуга – но и причины нравственного характера: обида,
чувство беззащитности от всякого рода напраслины, сознание своей приниженности и т.
п.

Чтобы яснее было видно, что именно я хочу сказать, я расскажу сейчас об одном
судебном процессе в городе Самаре, о процессе, бывшем еще в 1896 г. Это процесс
урядника Уголькова и волостного старшины Влазнева. (Рассказываю этот процесс так, как
он передан г. Иванюковым в «Русской мысли» за ноябрь 1896 г.).

Дело происходило в Тобольской губернии. Урядник и старшина взыскивают
недоимки и вот как обращаются с крестьянами. В избе Малышкина урядник поставил на
колени крестьян Уткина, Малышкина и Цыплякова и держал их в таком положении три
часа; Воронина затолкал под лавку и держал там несколько часов; Сиротина, Титушкина и
Кобылкина бил по лицу кулаком и крутил им уши; Короткова бил по лицу и приказал ему
лезть под кровать часа на три. В избе Щербакова урядник поставил на колени более
десяти человек, из которых Дьяков простоял с утра до вечера. Хозяина дома он затолкал
под лавку. Полицейскому сотнику Карпееву велел сесть верхом на Елизаркина и ездить на
нем по домам недоимщиков. В деревне Ефимовке он проделывал то же с некоторыми
вариациями, вроде того, что заталкивал под кровать по 15 человек сразу, где они лежали
друг на друге, как поленья, или при заталкивании мужика Короткова под лавку так
треснул его ногой в живот, что тот потерял сознание.

Все эти деяния урядника и старшины, конечно, не остались безнаказанными:
Угольков приговорен был, по лишению некоторых особых прав и преимуществ, к
тюремному заключению на 3 месяца и 16 дней, а старшина Влазнев на 1 месяц и 23 дня.

Но дело не в этом, а в том, что переживали, какие нравственные мучения
переносили все эти мужики во время бесшабашного куражения над ними Уголькова и
Влазнева. Представьте вы себя, читатель, хотя на одну минуту, в положении мужика
Елизаркина, на котором, сидя верхом, разъезжал полицейский сотник от одного дома до
другого, или в положении одного из тех мужиков, которых урядник ставил на колени,
рвал их за уши и за бороду и заталкивал ногою под лавку – и вы тогда ясно поймете, что
должны были переживать в своей беззащитности эти люди в те моменты. Кроме того,
подумайте при этом, что ведь многие из этих мужиков – люди семейные, имеющие и жен,
и детей, кои созерцают все то, что над главою семейства проделывается, и вы
почувствуете в своей душе всю ту горечь унижения, которая обрушилась на этих
несчастных людей! Можно с уверенностью сказать, что после всего содеянного над этими
мужиками, многие из них, не пившие до этого, запили горькую!

Я решительно утверждаю, что унижающее мужика обращение с ним со стороны
людей, власть над ним имущих, должно быть поставлено в ряд причин, вызывающих
такое явление, как народное пьянство. Поэтому нельзя не встречать полным сочувствием
всякое мероприятие со стороны высших администраторов в сторону обязательно
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вежливого обращения с обывателями вообще, а с мужиками особенно, со стороны,
например, полиции.

Кстати сказать, мне припомнился следующий факт. В 1895 г. был назначен в г.
Тамбов губернатором С. Д. Ржевский, который при вступлении в должность, принимая
полицию, сказал, между прочим, следующее: «Я буду счастлив, если со временем мне
удастся указывать на полицию Тамбовской губернии, как на образцовую. Тем не менее, я
никогда не буду отожествлять, как это иногда встречается, чувства собственного
достоинства со словами «моя полиция» и не буду стремиться на этом основании
выгораживать вас во что бы то ни стало от ответственности за ваши неправильные и
незаконные действия по службе. Не буду перечислять все требования, которые
предъявляются к вам делами полицейской службы, ибо это будет бесполезная трата
времени, так как я и никто другой не скажет вам в этом отношении ничего нового. Все эти
требования гораздо более авторитетно указаны в подлежащих законах и статьях
Уложения о наказаниях. Так например, как бы внушительно я вам не говорил о
необходимости воздерживаться от брани, оскорбления личности и кулачной расправы,
гораздо внушительнее сказано то же самое в 347 ст. Уложения о наказаниях. Если же вы
непременно хотите услышать от меня какое-нибудь руководящее указание, то попрошу
вас поглубже проникнуться мыслью, что не население существует для нас, а мы
поставлены для охраны спокойствия и безопасности населения и повсеместного
исполнения законов Империи».

Не правда ли – это золотые слова, которые следовало бы напечатать золотыми
буквами и в золотой рамке повесить на самом видном месте в каждом полицейском
учреждении! Напоминание г. г. представителям полицейской власти, с одной стороны, о
347 ст. Уложения о наказаниях, ограждающей обывателя от поругания и поношения со
стороны полицейских чинов во время исполнения ими их обязанностей; с другой стороны,
напоминание о том, что не население существует для них, а они некоим образом слуги,
поставленные высшею властью для охраны, спокойствия и безопасности населения.
Напоминание обо всем этом и по возможности постоянное – дело далеко не лишнее. Надо
таки правду сказать, наша русская полиция своим бесцеремонным и грубым обращением с
публикой и своим забвением 347 ст. Уложения о наказаниях давно стала притчей во
языцех, вследствие чего огромное количество обывателей, если только является
необходимость, не с особенно приятными чувствами и ожиданиями переступает порог
полицейского учреждения.

Иногда говорят, что характер полиции, а стало быть и способ ее отношения к
обывателям очень много зависит от требований высшей администрации. Не отрицая такой
зависимости, я тем не менее сомневаюсь, например, чтобы тамбовскому губернатору,
человеку очевидно весьма просвещенному, удалось достигнуть благих результатов, если
исполнение своих намерений он возложил на ту же старую тамбовскую полицию, которая,
судя по его же словам, заявила уже себя не ахти как хорошо. Один в поле не воин –
недостаточно высшему администратору искренно желать всяких улучшений; в этом
случае надо еще подобрать себе и исполнителей, сочувственно и сознательно
относящихся к его предначертаниям и мероприятиям, а стало быть и помощники его
должны быть более или менее люди просвещенные… «Ах!» - возражают мне отовсюду –
«Где же наберешь этих просвещенных, когда кругом такое безграничное невежество!».
Склоняюсь смиренно перед таким могучим возражением – и могу только сказать: значит
надо заботиться о просвещении!

Адмирандов
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Газета «Амурский край»
№ 69 (5-й год издания). Воскресенье, 20 июня (3 июля) 1904 г.
Газета литературная и политическая
Рубрика: Маленький фельетон

ПЕСНИ ЖИТЕЙСКИЕ

1. БОСЯК

Как его ужасна внешность:
Худ он, желт и в синяках, -
Мук терзающих безбрежность
Остро светится в очах…
Без приюта, без защиты
И голодный, и босой
Грязным рубищем прикрытый,
- где найдет приют он свой?
А уж ночь! Конечно, много
Здесь вокруг него домов:
Людям дельным, слава Богу
Обеспечен тёплый кров!
Но, признаться, я вот, первый
Не пущу его в свой дом:

Он жене расстроит нервы,
Испугает дочь при том;
Нагрязнит он и нагадит,
Водки вонь с собой внесет
Что-нибудь еще украдет,
Если только не убьет…
Невозможно – это ясно –
Запускать его в свой дом!
Правда, ночь сейчас ужасна:
Ветер, стужа, ночи гром…
Но… ведь он весь век кочует
И привычен крест нести…
Где-нибудь переночует,
Не в канаве, так в части!

2. НИЩИЙ И СОБАКА

Эта дохлая собака,
Также точно, как и я
Под крылом ночного мрака
Обходила все жилья,
И, коль плохо что лежало.
Все, что можно только съесть
Не колеблясь похищала
И, как я же, попирала
Совесть всякую и честь.
Но лишь в ночь она ходила
Совершать свои дела,
День же скромно проводила
Днем во вру она спала…
И она, и я – мы знали
Много-много черный дней;
Одинаково встречали
Равнодушие людей…

Это хуже, чем обида!
Это вынесть нелегко:
Равнодушье – ядовито,
Ранит сердце глубоко.

И без крова, и без пищи
Я во рву с собакой жил!
Человек я – жалкий, нищий –
Я в ней душу находил!
Ах! Она мой друг желанный!
Мы делили с ней приют
В день холодный и туманный
Мы друг дружку грели тут.
А теперь она во мраке
Утонула уж навек!
И остался без собаки
Одинокий человек…



3. ГОЛОС НУЛЯ

Герою, мудрецу, великому поэту
Всему огромному - есть смысл существовать.
Величье их – необходимо свету,
И в грязь веков его не затоптать!
Пусть воли нет и в их существованьи,
Но в нем есть чудная, как солнце - красота!
Пускай их жизнь – великое страданье,
Но жизнь великих не пуста.

А жизнь моя – без смысла и значенья!
Неведомо – на что она нужна!
Полна она труда, полна она мученья,
Но так пуста, пуста она!

Пред тем, как бы я в мир мучений брошен,
Чтоб жить как вол, как червь, как муравей,
- хочу ль я жить? Никем я не был спрошен,
И вот влачу я цепь ненужных дней!
Влачу – зачем? Чтоб смерть меня скосила,
Чтоб в яму грязную потом был кинут я,
Не ведая, зачем земля меня носила,
Зачем я в мире был пылинкой бытия?!

N. N.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Газета «Амурский край»
№ 69 (5-й год издания). Воскресенье, 20 июня (3 июля) 1904 г.
Газета литературная и политическая
Рубрика: Фельетон

НЕУДАЧНИК
(из быта западносибирских крестьян)

Село Пахатово наполовину скрывалось в роскошном кедровом бору, прорезанном
небольшой запруженной речкой с тенистыми берегами. Бор этот в годы урожая орехов давал
немалый доход крестьянам, за что и охранялся от порубок и порчи.
Летом в июньский дождливый день из бору вышел ободранный мужичонка в рваном
намокшем армяке, одна пола которого была заткнута за опояску, а другая тяжело хлопала по
коленям. Мужичонка вышел на дорогу и зашлепал по грязи стоптанными броднями по
направлению к деревне.
Скоро он подошел к дому с крашеными ставнями, на одной из которых была прибита вставка
с аляповато выведенным словом: «Староста».
Помаявшись немного около ворот, он вошел во двор.
- Тебе чего, Василий? – окликнул его хозяин, невысокого роста мужик с длинными,
зачёсанными назад волосами и бородкой клином. Вошедший снял шапку.
- До твоей милости, Егор Лукич.
- Опять денег? – огорошил староста. – Вы, должно, белены объелись, что я вам, казначей
какой что ли? Нет у меня.
Бородка старосты нервно потряхивалась в такт с открыванием и закрыванием рта.
Василий молча мял шапку в руках и смотрел на старосту, который свирепо обстругивал
колёсную спицу. В поле он не ездил, предоставляя вести там дело своей немалой семье, а сам
занимался колесным мастерством.
- Да ты, к слову сказать, - после некоторого молчания, начал он. – И старого долга не
заплатил… - стружки сильнее полетели во все стороны. – А мне теперь каждая полтина
дорога… Шишки ноне закупать буду…
Василий переступил с ноги на ногу.
- Кулей тысячу попробую… Данила Маркич, вон, капитал на этом нажил… А давай вам по
займам, так и купить не на что будет… Ну, готово! – вынимая обструганную спицу из
станка, произнес староста, и, бросив ее в кучу других, вынул из кармана кисет с табаком.
- Я, вот, Егор Лукич, сёдни в бор ходил… Шишку смотрел. Страсть хороша нынче. Кулев,
пожалуй, по сту на пай будет.
- Ну, хватил немало. По сорок пришлось бы, и то ладно…
Староста отлично знал, что будет гораздо больше, но соглашаться с Василием ему было не
резон.
- Что вы, Егор Лукич, как можно! Кедровник – то осыпан шишкой… На молодятнике – то
сучья чуть не ломаются.
- Знаю не хуже тебя – отрезал староста. – Я, вон, восемь паев купил, и все по 15 рублей да
четверть водки. Ежели по сту кулей, так… - староста улыбнулся и потеребил бороду.
- Эк тебя, лису, подирает, - подумал Василий.
- Беспременно будет, - произнес он вслух. – А уж за девяносто, так как хошь ручаться можно.
- А ты продал свой–то пай?
- Нет. Думал, сам справлюсь, да, видно, не придется… Капиталу не хватает.
- Это конечно, - подтвердил староста. - Денег немало надо. Надо перво-наперво съёмщику, -
начал он высчитывать, - за три дня пятнадцать рублей… Да по две бутылки водки ему, -
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шесть бутылок три рубля; да два подбиральщика по рублю – шесть рублей. Это вышло уже
девять да пятнадцать – двадцать четыре, да харч, да конь… Деньги немалые, а шишку по
полтине коль класть, так пятьдесят кулей снять надо… Продавай – ка ты свой пай мне. –
сразу огорошил он Василия – Где тебе возиться, одинокому, с этим.
Тот смутился.
- А я, Егор Лукич, шел было к твоей милости… Не дашь ли деньжонок, наоборот, дело
верное… Отдам все зараз.
Старостина бородка затряслась снова.
- Да ты никак ни в уме! Это я тебе четвертную дать должен за спасибо… Сказал, брать
слово! Да мне четвертная эта, ежели я ее в оборот пущу, другую приведет. А от тебя никакой
ляд не получишь, нет уж, это оставь. А вот старый – то долг давай, никак около восьми
рублей накопилось.
- Да я отдам.
- Отдам! – передразнил староста. – Ты не сули, а деньги давай… Продал бы ты пай – то мне –
смягчая голос, продолжал он. – Я тебе сейчас долг долой и красную на придачу.
- Что ты, Егор Лукич, ведь сто кулей будет… Пудов 80 орехов, а ты – на тебе… За 16
рублей…
- За 18, - поправил староста.
- Да ведь два – то рубля у тебя так набежало!
- Вот как! – зашипел староста. – Вот ты как со мной… Ладно, парень… Проваливай пока.
Набежало! Набежит. Подавай сейчас деньги! – закричал он вдруг. – Подавай долг! К
завтрому чтобы чисто было… Да за тобой еще недоимка! Очистись, я завтра с писарем у
тебя в гостях буду… Я тебе покажу два рубля…
Долго еще ругался староста. Василий был уж далеко, а он все ворчал: - Погоди… Я тебе дам.
– стружки так и сыпались во все стороны.
Василий был чуть ли не беднейший из всех пахатовских крестьян. Домишко у него был
полуразвалившийся. Из скотины была только гнедая кобылёнка, такая же невзрачная, как и
он сам – вислоухая, с вытертыми боками и огромным брюхом. И что всего страннее было,
так это то, что оба они работали с раннего утра до вечера, и никак не могли выбиться из
нужды. Пашней Василий не занимался: на одной кобыле много не напашешь, но он ставил
сено, рубил дрова и все это на кобыленке возил в город, где и продавал. Возить возит,
продавать продает, а кругом все дыры да лохмотья. Только скопил пятерку, давай подать.
Или выберут в сторожа – плати жалованье, там колесо изломалось, и так без конца. Бывало и
так: накосит травы – пойдет дождь, и все сгнило, а тут рядом же через неделю гребут сено
зелехонько.
Мечта Василия была завести другую лошадь, но такой расход для него был возможен только
в годы урожая орехов, когда на каждую душу доставалось рублей по 30 и 40, но
обыкновенно к урожайному году «пай» оказывался проданным кому-нибудь из местных
благодетелей и ему приходилось только любоваться на чужие короба, наполненные
шишками, да слушать разговоры о том, у кого съемщик удалый попал, а у кого никуда не
годный. Каждый хвастался, у кого сколько кулей ссыпано во двор, а Василий с тяжелым
чувством должен был идти впустую закоптелую избу, и там, при свете сального огарка, в
одиночестве починять прорванный бродень или разваливавшуюся рубаху.
Скверно было на душе у Василия, когда он пришел от старосты домой. Угроза прийти к с
писарем означала, что могут «описать», то есть продать последнюю лошадёнку, а то и избу.
Недоимки, он знал, за ним было рублей 12. С долгом старосте нужно было уплатить всего
целых 20 рублей. Взять их было положительно неоткуда. Напрасно он перебирал в уме, кто
бы мог выручить его из беды – таких не находилось. Конечно, были люди с деньгами, но
никто бы их ему не дал. Каждому они нужны были в настоящий момент «на оборот».
Предстояла операция с шишками. Всякий имеющий деньги затрачивал их на скупку шишек,
покупая их по крайне низкой цене у более бедных, которые нуждались в деньгах на расходы
по съемке шишек. Положение было безысходное. Был выход – продать пай старосте. Но это
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значило отказаться от надежды поправиться: купить другую лошаденку, новый топор, косу и
многое другое, без чего обойтись было нельзя.
Если бы удалось обойтись без продажи пая, у него осталось бы выручки рублей 40-50. Их
хватило бы на все. Съемщика ему не нанимать, сам мастер.
- К кому бы пойти, - думал Василий. – К попу нешто? – Василий даже вздрогнул – Авось
вывезет… Пожалуюсь на старосту, а они в ссоре. На последнем сходе из-за руги не
поладили. Даст! Наверное! Я ему покос подешевле уступлю.
Через несколько минут Василий снова шлёпал броднями по грязи, направляясь к церковному
дому. Скоро он подошел к воротам. Залаяла собака. Василия встретила матушка, толстая
высокогрудая женщина.
В прихожей Василий усиленно начал обтирать ноги, чтобы не наследить.
- К тебе там пришли! – донеслось до него из комнат.
- Кто? – отозвался голос.
- Толстов… Василий… На подёнщине был…
Василий молча ждал.
Скоро показался священник.
- Что скажешь, Василий? – радушно произнес он.
- К твоей милости, батюшка.
- Какая тебе милость понадобилась.
Василий начал рассказывать. При упоминании о старосте на лице хозяина появилось
неудовольствие.
- Так, говоришь, и сказал: приду с писарем.
- Так и сказал, батюшка, - подтвердил Василий, удивляясь в душе, что не получил сразу
отказа.
Священник на минуту скрылся и вынес Василию деньги.
- Тут десять рублей, - отдавая их заговорил он. – Долг старосте отдать хватит, и в недоимку
часть внесешь. А там время придет – сколько можно, помогу.
Василий, как на крыльях, понесся домой. По дороге забежал к старосте.
- Деньги тебе занес… Получай, - торопливо пробормотал он, и оставив деньги в руках
изумленного старосты, побежал домой.
Весело Василий собирался – шишковать. Гнедая кобылёнка, запряженная в телегу с коробом,
стояла наготове у ворот. Сам Василий, одетый в штаны и рубаху из толстого мешочного
холста торопливо возился около шатины, привязывая к концу веревочную петлю. Скоро и
это было готово. Привязав шатину сзади к телеге и бросив в короб увесистую колотушку, он
с нетерпением посмотрел на избу, откуда слышались женские голоса.
- Скоро ли вы там? – закричал он.
- Сейчас! – послышалось в ответ, и всем да этим на крыльцо вышли две бабы с корзинами в
руках. Это были нанятые Василием подбиральщицы.
- Пора ехать!
- Поехали!
Скоро все выехали со двора и направились к бору.
Солнце еще не всходило.
Кое где слышался шум телег и голоса.
На одной из больших полян собрались все жители села и уже отсюда после проверки по
сигналу старосты все бросились к телегам и во всю мочь целиком поскакали в разные
стороны, торопясь попасть на лучшее место.
Василий также, как мог, успевал на своей кобылёнке.
Скоро бор огласился громким, будящим эхо, стуком колотушек по ветвям и криками:
- Берегись!
- Колотушка!
- Шатина идет!
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При этих криках подбиравшие сбитые шишки стремглав бросались от дерева и с вершины
его с резким шумом, молнией пронизывая сучья, слетала шатина, глубоко втыкаясь в землю.
Быстро Василий лазил по деревьям. Сидя на вершине кедра, он живо обивал шатиной шишки
с него и окружающих деревьев. Использовав шатину, он спускал ее вниз и принимался за
колотушку.
Часа через полтора короб был почти полон.
- Пора бы отвезти! – Заметила одна из баб, высыпая шишки из корзины в короб.
- Вот еще одно оснимаю… И конец, - ответил Василий и начал карабкаться на огромный
кедр.
Скоро с него дождем посыпались шишки.
Василий, спустив шатину, начал обивать колотушкой вершину, скоро это было кончено.
- Колотушка! – крикнул он, и немного погодя бросил ее вниз.
Колотушка зацепилась петлей за сучок и повисла.
- Что б тебе язвило, - выругался Василий и начал стучать по сучку. Колотушка не падала. Он
подвинулся подальше от ствола и качнул сук сильнее. Раз… Другой… И вместе со
сломавшимся сучком и колотушкой, полетел вниз.
Глухой крик, звук падения тела на полупокрытые сухой хвоей корни и… только. Испуганная
кобылёнка стремглав бросилась по лесу, задевая телегой о пни и деревья и рассыпая из
короба шишки.
Да бабы в безмолвном ужасе смотрели на недвижимое тело.
А издали слышалось:
- Шатина идет!... Колотушка!

К. Троицкий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Газета «Амурский край»
№ 69 (5-й год издания). Воскресенье, 20 июня (3 июля) 1904 г.
Газета литературная и политическая
Рубрика: Маленький фельетон

ЗАГАДКА

Существует у нас в городе одно административно-просветительное учреждение, в
котором есть и голова, и руки, и прочие члены.

Это учреждение ужасно не любит бумажек, нарушающих его «кипучую
бездеятельность». Так, с октября прошлого года до мая текущего в это учреждение из одного
места от разных лиц поступило до двадцати, если не более, бумажек: заявлений, прошений,
докладных записок и проч., но – увы! Не на одну не получено ни ответа, ни привета.

Очевидно, это симпатичное учреждение в составе только головы и рук, чтобы не
затруднять прочих членов, эти бумажки складывает целиком в наиболее подходящие для
бумажек места… или же откладывает обсуждение их до Второго пришествия.
И суют, суют прошенья
В это учрежденье,
И уж ждут, да ждут решенья
С ангельским терпеньем!
И потом в недоуменьи
И в близи, и в отдаленьи
Восклицают с удивленьем:
«Странное явленье!»
Отгадайте учрежденье!

Без подписи.
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ПРИЛОЖЕНИЕ И

Газета «Амурский край»
№ 95 (5-й год издания). Воскресенье, 22 августа (4 сентября) 1904 г.
Газета литературная и политическая
Рубрика: Фельетон

В ПРОВИНЦИИ
(Сибирские картинки)

Поднялось над дальней окраиной кровавое зарево и все перекрасило в свой зловещий
цвет. У кого – сын, у кого – брат, внук – стоят там, где-нибудь в ущельях маньчжурских гор
в ожидании натисков со стороны врага, жгут костры, варят через три дня на четвертый кашу
на воде и ждут, когда загремят орудия, чтобы осыпать их тысячью осколков… Везде, где ни
послушаешь одни и те же жалобы и разговоры о гибнущей там, в кровавом пиру,
молодежи…

- У меня Васютку-то взяли в ратники, - жалуется уже убелённый сединою крестьянин.
– Хлеб вот надо снимать, а куда пойдешь? Стар ведь я, не могу… Или что по хозяйству, тоже
уже не по силам…

- Видал я твоего сыночка – то в городе, - говорит другой. – С песнями по улицам
ходят, на стрельбу сказывают.

- И не приложу ума – как поступить… Дело наше совсем плохо… Двое сыновей, и
обоих взяли… Старший на крейсере по китайским морям бегает. Месяца четыре ни строки
не пишет, где он, одному Богу известно… Может быть давно на дне океана рыбы едят…
Мать бедная день и ночь убивается. Проснётся ночью и кличет Павлушу… А глаза
краснёхоньки – не высыхают… Так уж видно на судьбе написано то же поди – ка Отечеств
защищает.

Жажда иметь хотя бы отрывочные сведения о положении дел на театре войны
заставляет всю деревню выписывать вскладчину газету. Каждый день за нею ездят в город и
вечером после работы читают где-нибудь на зеленой лужайке… И все жадно и напряженно
слушают, стараясь не проронить ни одного слова, а при чтении об убитых и раненых
смертельно, многие крестятся, приговаривая в полголоса:

- Упокой Господи их душеньки… Царство им всем небесное, солдатикам…
Добытые где-нибудь иллюстрации к событиям являются предметом оживлённого

обмена мыслями. Смотрят на портрет погибшего юноши – мичмана и опять набожно
крестятся…

- Царство ему небесное… Какой молоденький…
- Красавец…
- То же поди мать – то глаз не осушает…
- Из благородных…
- Пуля всех равняет…
- Жить бы этакому молодчику, да жить… И сколько еще этой молодой крови

прольётся…
- Неужто так надо, чтобы она лилась?
Излюбленными вопросами, обращёнными ко всякому мало-мальски должностному

лицу, являются такие:
- А что, не слыхать ли чего о замирении?
- Какое вам замирение?! – вещает сквозь зубы волостной писарь, и, многозначительно

заложив руки за спину, добавляет. – Баня будет… Японцу бока сдуем…
- Бока-то они бока, - Только ведь и мы не без боков…
- Как вы говорите? – грозно вопрошает волостное начальство.
- Насчет бани-то…
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- И будет баня, кровь ручьем по японской шкуре побежит…
… А в городе с лету ловят последние новости, строят самые смелые стратегические

планы, нервничают и все грозят кого-то раздавить. Получаемые с войны известия
обыкновенно разрастаются «крещендо» то в сторону повышения, то понижения…
Происходит своеобразная эпидемия слухов…

- Слышали, - спрашивает один другого. – Наш броненосец получил во время
последнего выхода удар мины.

Сердце обывателя, и без того плохое, начинает волноваться, что пока незаметным
образом отражается на пульсе. На завтра еще новая весть:

- Разбито две наших дивизии…
То же сердце уже не выносит нового удара, падает, а мысль горит ненавистью…
- Погодите, япошки, - шепчет обыватель, в припадке бессильной злобы, сжимая

кулаки. – Дайте перевезти нам семнадцатый корпус…
И снова, как гром, известие…
- «Петропавловск» наскочил на мину и перевернулся вверх дном…
Испуганная мысль начинает шить на канве овладевшего всеми отчаянья

фантастические узоры.
Говорят, Порт – Артур взят штурмом…
Потом наступает период затишья, а вслед за ним период подъема.
- Вчера японцы по всей линии отбиты…
- Китаец из Чифу сообщает, что видел, как два больших японских корабля шли под

сильным креном. Очевидно, приведены в негодность в бою.
И опять фантазия работает, как никогда.
- Есть слух, что Куроки разбит наголову и взят в плен… Ур-ра!...
(Далее фрагмент текста испорчен, расшифровке не поддается)
- А как по-вашему, где лучше диктовать условия мира? У себя ли дома или в Токио…
- Я полагаю, что в Токио…
- Нет, знаете ли, дома спокойнее… Чуть чего – сейчас можно нажать… Оказать, так

сказать, вооруженное давление.
Но дипломатические соображения автора «вооруженного давления» неистощимы, он

предлагает уже новый проект.
- Знаете что? – спрашивает он опять своего собеседника. – Вам, может быть,

покажется забавным, я поставил бы в условиях мира такой пункт: чтобы каждое утро и
вечер, когда пройдет церемония лагерной зари оркестр музыки во всех японских полках
исполнял русский народный гимн…

- Эк, куда вас метнуло?! Зачем же это вам понадобилась такая махинация…
- Пусть помнят про русское знамя…
- А ведь, пожалуй, что и так…
- Не иначе…
(Далее фрагмент текста испорчен, расшифровке не поддается)
Далее уже начинается собственного производства философия.
- Русский человек… Сила у него богатырская, а ум выносливее десяти французских

голов. Не возьму их за одну голову нашего русского простолюдина. Тонким ноздрям
любезного мосью не вынести того, чем питается крестьянин…

- Французу?! Где ему! Он и ходить – то иначе не умеет, как в щаблетах.  А мы, слава
Богу, в лаптях… Зато вот что значит сила, не исковерканная ядовитым плодом западной
культуры…

- Япошки кичатся… Своей культурой.
- Кичатся?! Помяните меня, русский лапоть покажет желтокожему азиату его

настоящее место… Вы знаете, что сказал про японцев один из выдающихся наших
адмиралов – у них нет традиций. И это правда. У нас есть уже боевой опыт. Мы сожгли
несколько эскадр при Часме, Наварине, Синопе.  Русский штык побывал даже в альпийских
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горах. Мы одиннадцать месяцев выдерживали осаду в Севастополе, и какую осаду? Каждый
месяц потом считали за год… Это пахнет знаете чем? Троей! Русские моряки всегда умели и
умеют умирать – замерзнуть в снегу, взлететь на воздух, и все-таки никогда не запятнает
себя постыдным бегством русская армия.

(Далее фрагмент текста испорчен, расшифровке не поддается)
- Вид факелом вспыхивающих жизней может быть и красивое и назидательное

зрелище, но слишком дорогое. Тем более, если эти факелы не более не менее, как только
иллюминация среди окутавшего нас мрака.

- Храбрость города берет, - лаконически режет первый.
- Это правда, но только до некоторой степени. Пока мы возлагали необыкновенные

надежды на штык, японцы изобрели шимозе, производящий такие громадные опустошения
среди серых рядов наших войск… У них же есть хорошего боя пушки Арисака.

Потом разговор переходит на другую тему - о причинах вооруженного столкновения
двух соседних народов.

- Странный вопрос, - говорит все тот же первый, автор всякого рода проектов по части
ущемления страны восходящего Солнца. – Ясно, как Божий день, что причина всего –
япошки.

- Говорят, что они ведут борьбу за свою самостоятельность: еще несколько лет и эта
маленькая островная страна была бы окована, как железным кольцом, сетью русских
владений…

- Бросьте вы эти песни, никто на Японию никогда и не думал покушаться!
- А взятие Маньчжурии?
- Это другое дело!
- Маньчжурия должна быть наша…
- Где однажды поднят русский флаг, там он не должен опускаться…
На другой же день по получении телеграммы о Тюренчене, на углу одной из улиц

стояла и громко плакала девушка лет пятнадцати…
- Отца убили, - с трудом выговаривала она сквозь слёзы.
Подругу утешала ее, плачущую. А какой-то пожилой господин, спросив, о чем она

плачет, счет своей обязанностью слово утешения.
- Да его там вовсе и не было…
И опять с перерывом и воплем раздались вещие слова:

- Одиннадцатый полк…
Да, этот ставший теперь историческим одиннадцатый стрелковый полк потерял в бою

две третьи своего состава, почти всех офицеров.
Даже здесь, в местности, сравнительно удалённой от театра войны, эти вестники

смерти проникают все глубже и глубже. Уж есть осиротевшие семьи и раненые…
Так живет провинция…

Вл. Ш.
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ «ЧЕТВЕРКИ»

Quo usque tanqem, Catilina,
Adutere patientia nostra!

12 октября 1905 года в Благовещенском Окружном суде при закрытых по особому
распоряжению Министра Юстиции дверях судебного заседания слушалось небезынтересное
дело о бывшем воспитаннике благовещенской мужской гимназии О. З. В., 19 лет,
обвинявшемся в том, что, явившись третьего июня 1904 в дом заслуженного преподавателя
статского советника Кубинцева нанес ему оскорбление действием, ударив рукой по голове.
То есть в преступлении, предусмотренной 285 ст. Уложения о наказаниях.

Суд приговорил О. З. В. К аресту на две недели. На первый взгляд этот приговор
поражает своей снисходительностью, но это впечатление исчезает, как только
обстоятельства дела мы поставим в связь с личностью участвовавших в деле лиц и их
взаимными отношениями. Дело с внешней стороны несложное.

3 июня 1904 года при обсуждении отметок из поведения в аттестатах зрелости
окончивших курс гимназии учеников педагогический совет благовещенской мужской
гимназии постановил выставить О. З. В. Отметку «4» за грубое, пренебрежительное
отношение к замечаниям преподавателя словесности Кубинцева и нежелание, несмотря на
убеждение директора гимназии Васильева и преподавателя математики Ершева извинится
перед Кубинцевым.

Вечером того же дня секретарь педагогического совета, объявляя по установленному
порядку, воспитанникам результаты совещания сообщил, между прочим О. З. В., что
экзамены он выдержал, но из поведения ему поставили в аттестат «4». Огорченный этим О.
З. В. отправился к директору Васильеву, и узнав от него, за что ему был выставлен дурной
бал, просил изменить ему отметку, и получил отказ.

Тогда О. З. В. отправился в дом Кубинцева и, встретив того в сенях квартиры, ударил
его рукой по голове со словами: «Это вам моя благодарность за сделанное добро», а затем
удалился.

Из изложенных обстоятельств мы видим, что оскорбление было нанесено не в
минутной вспышке гнева на почве взаимного раздражения, не с целью порисоваться перед
товарищами, а на почве более глубокого чувства, возникшего под влияния поставленной в
аттестат зрелости «четверки» из поведения.

Для того, чтобы понять значение этой «четверки» для О. З. В. нужно знать, что по
существующим правилам учебных заведений, четверка из поведения в аттестате зрелости
лишает юношу права поступления в любое из высших учебных заведений. Если к этому
присоединить, что наши классические гимназии выпускают из своих стен людей совершенно
неподготовленных к практической деятельности и что О. З. В. происходит из бедной семьи,
которая на него рассчитывала, как на работника, то мы поймем, что «четверка» из поведения
была для В. не предметом оскорбленного самолюбия, а предметом, о который разбились
вдребезги его мечты о дальнейшем профессиональном образовании и надежды его семьи.
Это была слишком большая неудача для нервного и впечатлительного человека, каким знали
в гимназии О. З. В. его товарищи, чтобы он мог спокойно перенести ее, не реагируя так или
иначе. Некоторые натуры в такие минуты стреляются, у О. З. В. же испытанное потрясение
вылилось в аффективное чувство гнева, ненависть и презрение к человеку, которого он
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считал виновником своего несчастья. И считал, нужно думать, не без основания. Достаточно
сказать, что для того, чтобы получить «пятёрку» из поведения в аттестате необходимо было
только послушаться совета директора Васильева с Ершевым и извинится перед Кубинцевым.
Значит, проступки О. З. В. были не так уж важны, чтобы портить ему всю будущность,
значит «четверка» из поведения была только последствием кичливости самодовольного
педагога, а не результатов строго обдуманного решения педагогического совета, который в
данном случае сыграл только роль ширмы, за которую спрятался Кубинцев.

Нельзя упускать также из виду, откуда эта исходит эта магическая роль «четверки» в
аттестатах зрелости, выдаваемых в классических гимназиях. Для обыкновенных смертных
она совершенно непонятна, так как нельзя себе представить, чем разнятся между собой два
юноши, из которых один в аттестате зрелости имеет из поведения отметку «5», а другой «4».
Можно только предполагать, что один из них совершил какой-нибудь важный проступок, а
другой нет. Но далее этого предположения наш ум не идет, и бездушная «четверка» нам
ничего не говорит. Как будет вести себя юноша в будущем.

Ее значение вообще мы поймем только тогда, когда нам откровенно скажут, что
классическая система воспитания создана правительством с той целью, чтобы при
посредстве средней школы и при содействии учебного персонала цедить юношество,
пропуская вперед лишь наиболее «благонадежные» и «благонамеренные» элементы,
устраняя от высшего образования все, что так или иначе уклоняется от выработанного
правительством в своем вкусе шаблона. Для того, чтобы попасть в число избранных,
недостаточно еще напичкаться в достаточной мере разной классической дрянью, нужно еще
уметь «угождать» начальству; кто не угодил, тот получает в аттестат зрелости «4» и
лишается возможности получать образование. Другого разумного объяснения эта «четверка»
не имеет, и как мера по существу своему несправедливая, чтобы не сказать возмутительная,
она должна поражать всякого, подвергшегося ей, свой бессмысленностью. Заслуженный
преподаватель Кубинцев не мог не знать ни того, к какого рода мере он прибегает, настаивая
в педагогическом совете на «четверке», ни того, какое значение она имеет для О. З. В. Под
личиной спасителя Отечества она ратовал за то, чтобы искалечить всю будущность человека,
который имел несчастье быть с ним не в ладах в течении последних лет гимназической
жизни, и, нужно сказать, он достиг своей цели.

Нам не нужно знать, чем провинился перед Кубинцевым О. З. В., мы не хотим знать,
что такое Кубинцев вообще, но теперь, когда завеса, скрывавшая доселе бюрократические
тайны деморализованной власти спала с наших глаз, мы можем прямо сказать, что
«четверка» в аттестате зрелости О. З. В. – это черное пятно на деятельности Кубинцева как
педагога, которое свободное общество должно оценить по достоинству.

Конечно, не О. З. В. было рассчитываться за эту пресловутую «четверку». Напрасно
он со своими слабыми силами выступил против целой системы, в течении тридцати пяти лет
заедающей наше юношество, против целого лагеря педагогов, послушных мановению жезла
своего начальства и его клевретов.

На его поступок не обратили внимание именно те, кому обратить надлежало. Не
обратят они и теперь, и если мы заговорили об этом, то лишь с той целью, чтобы высказать
свой взгляд на известные события, составляющие общественное достояние. Осветить их не с
внешней показной стороны, а со стороны внутренней, которую от нас до сего времени так
старательно скрывали.

Но этой «четверкой» дело не кончилось. На другой день после происшествия,
Кубинцев официально доложил директору, и поступок О. З. В. был передан на попечение
педагогического совета, собравшегося 6 июня, который постановил: «аттестата зрелости О.
З. В. не выдавать, а исключить его из гимназии без права поступления в какие бы то ни было
учебные заведения Империи».

Так было педагоги и кончили дело домашним порядком, но случайно об этом узнал
прокурорский надзор, и возбудил против О. З. В. следствие, давшее для педагогов
совершенно неожиданные результаты.
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Оказалось, что поступок О. З. В. не подлежал совсем обсуждению педагогического
совета, а должен был быть рассмотрен общими судебными местами.

В самом деле, ведь оскорблению Кубинцеву нанесено было вечером 3 июня 1904 года,
то есть не только после выдержания О. З. В. испытаний на аттестат зрелости, после
обсуждения педагогическим советом вопроса о выпуске его и о выдачи ему аттестата, но
даже после объявления ему секретарём педагогического совета о том, что ему решено выдать
аттестат. Отсюда ясно, что в момент оскорбления Кубинцева О. З. В. полностью имел
основания считать себя уже не учеником гимназии, в которой, оскорбляя преподавателя,
вместе с тем нарушает долг подчиненности, а таким же членом общества, как и сам
Кубинцев. Это было оскорбление равного равным, но по поводу тех отношений, которые
существовали прежде. Поэтому О. З. В. был предан суду прокурорским надзором и был
осужден по 285, а не 395 статье Уложения о наказаниях. Этот приговор суда без всяких
комментариев говорит, что постановление педагогического совета о невыдаче О. З. В.
аттестата и исключении его из гимназии было незаконным.

Тем не менее, эти незаконные последствия были осуществлены. О. З. В. из гимназии
исключен с выдачей свидетельства, котором имеются указания на лишение его прав
поступления в какое-либо иное учебное заведение. Гимназия, которая не дала О. З. В. ничего
полезного для практической жизни, в качестве воспитательного учреждения снабдила
вышедшего на арену общественной деятельности юношу волчьим паспортом, в котором
прописано, что он исключён за оскорбление действием преподавателя и что он не имеет
права поступить ни в одно из учебных заведений, где он мог бы приобрести то необходимое,
которого ему не дала гимназия. В сравнении с тем двухнедельным арестом, который
назначил О. З. В. суд, каким жестокосердным и бессмысленным представляется незаконное
наказание, измышленное для О. З. В. педагогическим советом мужской гимназии в
заседании 4 июня 1904 года, состоявшимся, конечно, не без участия того же Кубинцева!

Дело О. З. В. представляет тот интерес, что из него видно, как мало можно доверять
бесконтрольной оценке поступков учащихся не только отдельных педагогов, но целому
коллегиальному учреждению, которым является педагогический совет.
Кто учился у Кубинцева, тот знает, что значат сухие слова официального выражения «за
грубое и пренебрежительное отношение к замечаниям заслуженного преподавателя
Кубинцева», сколько нужно сдержанности, чтобы спокойно выслушать, например, такое
замечание почтенного педагога, обращённого однажды к воспитанникам старших классов:
«Один из вас, мерзавец, хотел меня обмануть, и подал вместо русской латинскую тетрадь. Я
знаю, что это сделано с намерением, потому что у меня товарищи были такие же подлецы…»
или: «Вам, жеребцам, уже жениться пора, а вы в гимназию ходите!» и т.п. Выслушивать
нотации этого изобретательного на разные словечки педагога, крикливого и обладающего
резким голосом – это целая пытка, которая не по силам нервному человеку. Но лишь только
кто не выдержал, не смолчал, тот навлечёт на себя обвинение «грубости и
пренебрежительности», а контроля нет, и некому обратить внимания, что причина лежит не в
тех, кого винят в грубости и пренебрежительности, а в тех, кто обвиняет и совершенно
непригоден для педагогической деятельности.

Педагогическая деятельность – это призвание, а не ремесло; кто не любит этого дела,
должен добровольно уйти. Но с другой стороны, это дело настолько ответственно, что лиц,
почему-либо непригодных для него нужно немедленно удалять, если они сами уйти не
желают, без всякого сожаления, так как нельзя духовные интересы юношества и общества
приносить в жертву материальным интересам отдельных лиц. При отсутствии живого
контроля над учительским персоналом среди учащих того или иного заведения развивается
дух затхлой корпоративности на принципе «сора из избы не выносить».

Под сенью этой корпоративности совершенно непригодные педагоги спокойно
дослуживают до пенсии, нравственно калечат юношество и доходят до того, что для
укрепления пошатнувшейся репутации кого-либо из сослуживцев прибегают к таким
экстраординарным приёмам, как исключение из гимназии уже окончившего воспитанника.
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О. З. В. был одной из жертв отживающей век классической школы и отживающих педагогов
и с этой точки зрения приговор суда над ним скорее суров, чем мягок.

А. Баев.
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КУРИНЫЙ СХОД
(БАСНЯ)

(Посвящается Г-ну Б-ну*)

(прим. ред. – Автор имеет в виду, по-видимому, Булыгинскую думу)

Был пасмурный денек и моросил с небес
Мельчайший дождь, как будто бы из сита
И под конюшенный навес
(Хоть ненадежная, но все-таки защита)
Собралися на сход
Из двух дворов и петухи, и куры…
Досель пока безропотный народ, -
Сегодня все нахохлились и хмуры, -
Не в духе, словом; почему
Роптать задумали на дождь и непогоду.
И, придираясь ко всему,
Ан, глядь, и перешли (дай ропоту свободу!)

На ястребов, на коршунов,
На злых ворон, что вывели недавно
Своих прожорливых птенцов, -
И даже на орлов (забавно!).
«Так жить нельзя!» - один из двух
Кричал неистово петух.
С ним согласилися тотчас же все хохлатки:

«Невыносимые порядки!»
«Хоть помирай и в гроб ложись!»
«Дня нет без слез, без горя и без стона!»
«То коршун, то орел, то ястреб, то ворона –
(На что уж самая поганая, кажись,
Из птиц!) – изводят нас безбожно!»
«Дышать свободно не дают!»
«Терпеть их произвол – нет! Дальне невозможно!»
«Ведь против них и люди вопиют!»

И вот, куриный сход вопрос ребром поставил
И резолюцию составил.
«Отныне хищников проклятых,
Насильников в среде пернатых,
Всех уничтожить без следа!»
Да вот беда:
Не знают, как решенье
Привесть в осуществленье.
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Вдруг, крыльями чертя по грязи видный след,
Индюк тут подвернулся, -
Хвост распустил, как шар надулся,
И им изрек такой совет:
«Друзья! Чтоб вам избавиться от бед,
Чтоб сохранить ваш род куриный,
Чтоб хищник вас не тронул не единый, -
Одно лишь средство есть:
Яйцо орлиное хохлатке снесть!
Друзья! Оно – уж мне поверьте –
Как чудной силы талисман,
Избавит вас от бед, от ран
И от нежданной лютой смерти!»

В восторг пришел куриный сход, -
И на весь двор кричать: «Прекрасно!».
И выбрали единогласно
Одну из кур: пускай она идетЪ
Без колебанья и сомненья –
Во двор под барское крыльцо
И там для общего спасенья
Снести орлиное яйцо.

И курица пошла при кликах одобренья…
Но что снесла хохлатка там,
Пускай решит читатель сам.

N. N.


