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«Белгородский текст» как объект литературоведческой регионалистики

Аннотация. Статья посвящена вопросам изучения литературы Белгородчины как 
составляющей «белгородского текста». В ней затрагиваются аспекты литературоведческой 
регионалистики, позволяющие идентифицировать культурный облик местности на карте 
России.

Ключевые слова: локальный текст, «белгородский текст», местнографический 
материал, региональная литература, литературное краеведение.

Summary. The article is devoted to the study of the Belgorod literature region as a 
component of the «Belgorod text». It touches upon aspects of literary regional studies, which make 
it possible to identify the cultural appearance of the region on Russian map.

Keywords: local text, «Belgorod text», local-graphic material, regional literature, literary 
studies of local lore.

На нынешнем этапе развития науки всякое письменное, устное высказывание, 
событие истории, культуры является поводом для осмысления его в качестве 
«текста», феномена, который выступает сегментом культуры и имеет знаковый 
характер. По аналогии с «московским», «петербургским» текстами вошли в 
исследовательское поле «карельский», «сибирский», «воронежский», «коломенский», 
«оренбургский» и другие «локальные тексты» российской провинции. Эта тенденция 
вычленения местнографического материала как самостоятельного объекта научного 
знания позволяет вести разговор о «белгородском тексте» как семиотическом 
явлении, имеющем свой исторический, литературный, языковой, социокультурный, 
социально-экономический, природный «ландшафт».

Интерес сегодняшних исследователей к местнографическому материалу 
объясняется, прежде всего, «острой необходимостью возрождения самого 
современного человека, порушившего свои исторические, духовные и нравственные 
скрепы, а также ситуацией в современном гуманитарном знании, когда <^> 
литературоведение предельно формализовано, подпало под влияние абстрактно
теоретического гипноза, и духовно-нравственный вектор потерял свои ориентиры» 
[1: 114-115]. Добавим, что внимание к вопросам регионалистики отражает вызревшее
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сегодня в провинции стремление к самоидентификации на фоне всеобщей 
глобализации, процесса, в котором И.О. Шайтанов видит путь к безликому 
«всемирному «Макдональдсу»: «“Мировая литература” предполагает всемирную 
связь разных национальных литератур; “глобальная” обозначает всемирное чтиво, 
лишенное культурных корней <М^> замена на “глобальную” подобна отказу от 
французской, мексиканской, японской или любой другой кухни в пользу всемирного 
Макдональдса» [5: 30]. В связи с этим изучение локальных текстов, думается, 
призвано раскрыть неповторимость культуры конкретного региона, стать залогом 
сохранения региональной идентичности.

«Белгородский текст» (в ретроспективе - часть культурного кода Курской 
земли) - это пласт явлений, которые требуют осмысления при изучении наследия 
В.Г. Рубана, В.Ф. Раевского, Н.В. Станкевича, Н.Н. Страхова, А.В. Никитенко, 
В.Я. Ерошенко, В.И. Федорова, других классиков и современн^тх писателей, которым 
принадлежат поэтические и прозаические излияния, пронизанные любовью к малой 
родине, к ее истории, культуре. Значимый для региона опыт в изучении 
«белгородского текста» накоплен исследователями-филологами НИУ «БелГУ». В 
1995 году под руководством проф. Г.М. Благасовой была проведена первая 
межрегиональная научно-творческая конференция, посвященная 70-летию со дня 
рождения писателя-земляка В.И. Фёдорова и 50-летию Великой Победы, выпущен 
первый коллективный сборник, объединивший опыт научного осмысления его 
творчества, воспоминания знакомых писателю людей, автобиографию и поэтические 
произведения самого В.И. Фёдорова. Подготовка этой конференции стала 
результатом тесного сотрудничества заведующей кафедрой русской литературы 
ХХ века Г.М. Благасовой с писателем, с учеными из Москвы (А.А. Журавлёвой, 
А.А. Мигуновым) и из других городов [3].

Сегодня представление краеведческого исследовательского опыта филологов 
осуществляется, прежде всего, в формате регулярно проводимых по инициативе 
проф. кафедры русского языка и русской литературы НИУ «БелГУ» Т.Ф. Новиковой 
международных конференций «Язык и культура региона как составляющие 
образовательного пространства», а результаты научного поиска закрепляются в 
сборниках. Существенный вклад в разработку вопросов изучения «белгородского 
текста» вносят авторы серьезных краеведческих разысканий Б.И. Осыков, 
А.И. Осыков, А.Н. Крупенков, А.Н. Кряженков, научные сотрудники Белгородского 
государственного историко-краеведческого музея, Белгородского литературного 
музея, сотрудники Белгородской государственной универсальной научной 
библиотеки.

Изучение «белгородского текста» вызывает необходимость обращения к 
литературным источникам, рассказывающим о формировании исторического облика 
Белгородчины. Особого внимания в ряду созданных на эту тему произведений 
заслуживают поэма И.А. Чернухина «Бел-город» (1974-2014), совместившая разные 
исторические времена (возведение Белгородской оборонительной черты и 
современность), и поэма В.Е. Молчанова «Поле русской славы» (1971-2000), 
посвященная Третьему ратному полю России на Прохоровской земле.

Доисторическое прошлое края, любовно названного Белогорщиной, 
открывается читателю в повести В.И. Фёдорова «Белая Невеста» (1970): «На месте 
нашей Белогорщины было море. Настоящее море с диковинными рыбами, 
водорослями, подводными скалами. Не верите? <Б^> Вы думаете, откуда эти 
меловые горы? Оттуда, со дна морского» (из трилогии «Чистый Колодезь») [4: 159].
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Профессор А.А. Мигунов, хорошо знавший «певца Белогорья» В.И. Фёдорова, 
приводит его воспоминания о первых творческих шагах: «Вряд ли я взялся бы за перо, 
если бы не соловьиная природа Белгородчины, её дубовые и берёзовые рощи, меловые 
кручи, пахнущие луга и огороды у Донца и маленькой Везёлки, где мальчишками 
прятались мы в конопле» [3: 3]. Да и сам писатель автобиографию «Полвека в строю» 
завершил словами: «И где бы я ни был, о чем бы я ни писал, - Белгород, родина моя, в 
моём сердце» [3: 174].

Чувство постоянной сопричастности родной земле вызывало у В.И. Фёдорова 
трогательные воспоминания, которыми он открыл повесть «Марс над Козачьим 
Бором» (1962): «Скажу о полынном Стрелецком кургане, о белогорских кручах, о 
зарослях черемухи, о тополях, где тревожно кричат грачи над свежей могилой моей 
матери <^ > За селом Козачий Бор песчаные косогоры. Кажется, даже в пасмурные 
дни солнце расплескалось на песке и на могучих стволах сосен смолистое солнце 
моего детства. Под этими соснами в сухой прошлогодней хвое мы с другом искали 
рыжики да пугали лихим свистом белок, скачущих с вершины на вершину» [4: 90].

Географическое соседство и историческое родство Белгородчины с Украиной 
рождало в поэтическом сознании В.И. Фёдорова такие строки: «Плавно вьется аист 
над зеленым лугом, / Над далеким детством посвист соловьиный. // Красная Яруга, 
Красная Яруга - / Тут вам и Россия, тут и Украина» («Красная Яруга»).

Спутником на жизненном пути лирического героя В.И. Фёдорова стало 
«белгородское полотенце», наполненное живительной влагой воспоминаний о 
Северском Донце, о белоснежных меловых кручах, напитанное ароматами растений; 
«Белгородское / Полотенце, /Я в дорогу / Тебя беру, / Чтоб в прохладных / Сибирских 
сенцах / Ты прильнуло к щеке /Поутру. //И напомнило /Неширокий / Тихий, ласковый 
/ Наш Донец, / Белизну / Меловых отрогов, / Над которыми пел / Свинец. // Будут 
ветлы /Шуметь слышнее /И шепнут /Лепестки чебреца: / - Умываясь /Из Енисея, / 
Не забудь / Своего Донца!..» («Белгородское полотенце»). Исследователь 
Н. Веленгурин в предисловии к книге «Жизнелюбы» (1975) признавался: «Пожалуй, 
именно книги Владимира Фёдорова по-настоящему открыли нам неброскую красоту 
меловых круч и гор Белгородчины, трудолюбивых её людей» [4: 10].

Природный ландшафт занимает центральное место на страницах 
«белгородского текста». Его палитра включает белый и сопутствующие ему 
природные цвета и оттенки (зеленый, желтый, синий, голубой), усиленные запахами 
полевых и лесных трав и цветов, вызывающими ассоциации с временами года. 
Аккомпанементом выступают звуки природы центральной полосы России (пение 
птиц, журчанье реки, шелест листьев).

Сыновними признаниями в любви к Белому городу - «белому лебедю на 
холмах России» - пронизана поэзия И.А. Чернухина, составившая более двух 
десятков сборников (в их числе «Город надежды», «Долина», «Запах огня» и др.): 
«Белохатье мое, Белогорье - / Степь, поля да вербняк на лугу^ // Ничего мне не надо 
другого, / Ничего так любить не смогу» («Край мой белый^»). Сердце земляка, 
вскормленного Белгородчиной, непременно откликнется на поэтические излияния 
В.Е. Молчанова, собранные в сборниках «Сирень», «Родство», «Минута тишины», 
«Подснежники», «Посвящение» и др.: «Пусть нет у нас Садового кольца, / Зато 
весенний сад красив и молод. // И к белым кручам лентою Донца / Привязан крепко- 
накрепко мой город» («Белгородские улицы»). Портрет человека, рожденного на 
Белгородчине, дополняют удивительные по теплоте и искренности строки 
А.И. Осыкова (поэтические сборники «Небесная лестница», «На краю земной
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печали», «Долг земной», «Будущего свет», «Память любящего сердца»): «Почему-то 
все рвутся в столицы, / Говорят, жизнь в столицах сытней. // Ну, а мне мир 
российских провинций / И понятней и с детства родней» («Почему-то все рвутся в 
столицы^»).

Т.Ф. Новикова, много лет занимающаяся исследованием «белгородского 
текста», указывает: «^Национальные и региональные особенности проявляются 
<Н^> и в лексике, в грамматических особенностях языка, в образах-символах, 
запечатлевающих неповторимые черты нашей «малой родины» - Белгородчины» 
[2: 17]. Исследователь подчеркивает «необходимость работы по систематизации 
произведений, текстов, отрывков, в которых воспроизведены эти дорогие нам черты» 
[2: 17].

Задачу филологической регионалистики «как отрасли, с одной стороны, 
филологии, с другой - краезнания» профессор Л.В. Полякова справедливо видит «в 
системном исследовании и описании корней и генезиса литературно-художественных 
региональных явлений, духовной жизни социума и человека с использованием 
филологического инструментария <_> Она не сводится к литературному 
краеведению, предполагает изучение широкого спектра, от национального 
менталитета, этнических проблем, живого разговорного языка, до анималистики, 
ономастики или топонимики, способствует активизации междисциплинарных 
исследований и сама является межкоммуникативным культурным феноменом» 
[1: 115-116]. При этом исследователи напоминают о необходимости не 
ограничиваться сбором материала о пребывании писателя в том или ином месте либо 
фиксацией явлений, нашедших отражение в сочинениях, а изучать 
местнографический материал как часть культуры, устанавливая роль, которую играют 
произведения писателя в формировании ментальности жителей региона.

Эти задачи, думается, стоят и перед исследователями «белгородского текста». 
Обращение к региональному материалу, «белгородскому тексту», вбирающему 
литературное творчество, исторические, этнокультурные пласты жизни народа, 
несомненно, будет способствовать возделыванию в человеке той благодатной 
духовно-нравственной почвы, которую питают родники Белогорья.
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