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(«Народное свободное слово»), Кунгуре («Кунгурская жизнь»), Соликамске
(«Народный вестник», «Соликамская земская газета», «Народный листок»). Но
после принятия декрета о печати 9 ноября 1917 г в котором печать приравни-
валась к оружию, в течение 1918 г все как городские, так и уездные антиболь-
шевистские издания были закрыты.
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ТРАДИЦИЯ ВЫПУСКА САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ
МОЛОДЕЖНЫХ ЖУРНАЛОВ: ИЗ ВЕКА ХХ-го В ВЕК ХХ1-Й
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Аннотация: в статье впервые прослеживается процесс зарождения тради-
ции выпуска самодеятельных молодежных журналов в Удмуртии в начале XX
века, ее проявление в XX-XXI веках, вплоть до настоящего времени. Представ-
лены современные самодеятельные молодежные журналы.

Ключевые слова: самодеятельные молодежные журналы Удмуртии, зарож-
дение и продолжение традиции выпуска

Summary: this article is the first attempt traces the origin of the tradition of is-
sue of Amateur youth magazines in Udmurtia in the early XX century, its manifesta-
tion in the XX-XXI centuries, up to the present time. Presents a modern amateur
youth magazines.

Keywords: amateur youth magazines in Udmurtia, the emergence and continua-
tion of the tradition of issue.

Первыми изданиями для детско-юношеской аудитории в России стали
журналы: вспомним журнал Н.И. Новикова «Детское чтение для сердца и разу-
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ма» (1785-1789 гг.). В 1909 г педагог и библиограф Н.В. Чехов, давая истори-
ческий обзор печатных русских детских журналов, писал, что «практически
ими были оказаны не малые услуги и детской литературе, и юным читателям.
Было время, когда они были единственною формою книги, которая могла заин-
тересовать детей чтением, создать у них привычку к чтению» [1]. Автор проро-
чески предсказывал, что журналы «не только не погибнут, но, очень может
быть, получат широкое развитие, только в совершенно иной форме. Вероятно,
это будут журналы детей и юношей, то есть такие, в организации и ведении ко-
торых самое живое участие будут принимать сами дети» [1]. Основанием для
выпуска, например, ученических журналов, Чехов считал «все более и более
развивающееся среди учащейся молодежи стремление к общению на почве об-
щих им интересов» [1]. Он верно предугадал и содержание юношеских журна-
лов, говоря, что «в них будет и злоба дня, и текущие события школьной жизни,
ближе всего касающиеся читателей, будут известия. Будет и беллетристика, и
стихи, и проза, творенья юных сотрудников...» [1], то есть Чехов предвидел за-
рождение традиции выпуска самодеятельных юношеских журналов.

Традиция выпуска самодеятельных юношеских журналов в Удмуртии ро-
дилась в начале XX века Первыми журналами стали рукописные нелегальные
издания учащейся молодежи: журнал Глазовской женской гимназии «Луч»
(Глазов, 1905 г.), журнал Сарапульской женской гимназии «Молодые грезы»
(Сарапул, 1910-1915 гг.) и другие. Литературовед П. Домокош отмечал, что
«удмуртская литература развивается дальше во все более растущем количестве
рукописных журналов, учебников, альманахов...»[2]

Традиция делать журналы руками самих учащихся была продолжена в со-
ветское время: в конце 1917-го - первой половине 1918 гг. «Союз учащихся
Ижевска» выпускал печатный ежемесячный литературный журнал «Жизнь и
думы». Главным инициатором этого начинания и первым председателем редак-
ционной коллегии был учащийся мужской гимназии А. Вейхман. После осво-
бождения Ижевска от белогвардейцев издание журнала было возобновлено. Га-
зета «Ижевская правда» в приветствии по этому случаю писала: «От души по-
желаем юным товарищам сделаться ярким маяком, широко бросающим лучи
света и озаряющим новые верные пути единой трудовой школы». Но матери-
альные затруднения и тяжелая военно-политическая ситуация затрудняли регу-
лярный выпуск журнала.

В 1918 г при ижевской школе 2-й ступени выпускался рукописный жур-
нал, в подготовке которого участвовал будущий удмуртский поэт и прозаик
А.Н. Клабуков.

Рукописные журналы появлялись не только в школах и училищах, но и в
детских приютах, в детских и молодежных клубах. Например, в Сарапульском
детском клубе в 1919 г «клубисгы» издавали двухнедельный журнал, который
прочитывали ребятам на устраиваемых по воскресеньям «литературных утрах».
Как писала газета «Красное Прикамье», «в клубе все дети как бы перерожда-
ются, стряхивают с себя личину вялости и пассивности и становятся настоя-
щими детьми, живыми, подвижными, любознательными <...> здесь дети по-
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лучают первую подготовку к общественной жизни и к самоуправлению»
(Красное Прикамье. 1919. 20 декабря).

Выпускались рукописные журналы не только на русском, но и на удмуртском
языках. Так, ячейка РКСМ при Елабужских Вотских педэгогических курсах, орга-
низованных в 1919 г., создала свой рукописный журнал «Кизили» / «Звезда».

Такая традиция характерна и для 1920-х гг Она свидетельствует о подлин-
ном демократизме эпохи, о вере в молодежь и ее творчество. Самодеятельные
издания были «попыткой открыть детям путь к ясному пониманию того вели-
кого, что совершалось на земле...» [3]. Рукописный журнал являлся одним из
способов проявления детьми своего восприятия действительности. В 1920 г. в
Малмыже выходит журнал «Проблески», учащиеся 5-й группы Глазовской
третьей школы 1-й ступени Железнодорожного района выпускают литератур-
ный журнал «Первые шаги».

Журналы воспитывали в читателях активное отношение к жизни, стреми-
лись объяснить политическое и социальное устройство общества, рассказать об
окружающем мире, явлениях природы и научных открытиях. Детская литера-
тура, в том числе представленная на страницах журналов, совершала важное
дело воспитания подрастающего поколения, с малых лет прививая ему черты
человека социалистического общества.

Летом 1922 г «Ижевская правда» сообщала, что при клубах, «которые ста-
вят себе задачей дать детям в возрасте от 8 до 15 лет разумные развлечения и
интересно-полезные занятия, открываются библиотечки-читальни и будут ор-
ганизованы самостоятельные издания детских журналов» (Ижевская правда
1922. 24 июня).

Литературным творчеством активно занимались учащиеся профессиональ-
ных школ и педагогических техникумов. В 1922 года в Ижевской школе ору-
жейных техников и мастеров вышеп журнап «Красная Звезда», в Сарапульском
педагогическом техникуме - журнал «Свободная минутка». В рукописном
журнале учащихся Можгинского педагогического техникума в 1922-1923 гг
публиковались стихи комсомольцам .А. Коновалова (будущего прозаика) и не-
большие рассказы Г.С. Медведева (также будущего прозаика). В 1923-1924 гг
журналы выпускались в педагогических техникумах Ижевска («Гырлы» / «Ко-
локол») и Глазова («Кошелек», «Муш»/ «Пчела»).

В 1925-1926 гг в селе Якшур-Бодья журнал выпускался учениками школы
1-й ступени. В тексты журнальных материалов ученики вводили произведения
народного творчества, выявленные в ходе краеведческой работы.

Не всех учащихся удовлетворяли разрешенные руководством школ изда-
ния. Поэтому в противопоставление официально разрешенной молодежной
прессе, не всегда привлекающей ребят и интересной для них, школьники вы-
пускали нелегальные издания (!). Например, в 1928 г в одной из школ 2-й сту-
пени Ижевска издавались нелегальные печатные журналы с зашифэованными
заглавиями, такие как «Бае-Наг» и «Сноб-Бесман». Место издания было пред-
ставлено с юмором: «Ливерпуль, близ Ижевска, улица тесом крыта».

Известный психолог Л.С. Выготский в 1930 г утверждал, что «из всех
форм творчества литературное, словесное творчество является самым харак-
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терным для школьного возраста» [4]. Он приводит высказывание Журина о
значении рукописного журнала для юношества «Журнал, если он правильно
поставлен, объединяет больше, чем какая-либо другая работа В нем находят
себе применение самые разнообразные способности ребят: дети-художники ил-
люстрируют, украшают; склонные к литературе - пишут, организаторы ведут
собрания, распределяют работу; любители переписывать, наклеивать, вырезы-
вать, а таких довольно много, с увлечением занимаются этим делом. Словом, в
журнале находят себе применение самые разнородные детские склонности.
Старшие и более способные увлекают за собой отсталых и инертных. И все это
делается само собой, безо всякого внешнего воздействия. Важна роль журнала
и в развитии письменной речи ребят. Общеизвестно, что работа, которую дети
делают с интересом и добровольно, приносит гораздо больше результата, чем
та же работа по принуждению» [4].

Рост количества рукописных молодежных журналов в Удмуртии объяснял-
ся тяжелым экономическим положением, отсутствием материальной и поли-
графической базы, не позволявшими выпускать журналы печатные.

В 1930-х г. студенты Ижевского медицинского института выпускали литера-
турно-художественный журнал «Молодой медик», ученики школы №31 -журнал
«Пионер», ученики Кезской средней школы -журнал «Литературный путь».

В последующие годы самодеттельные журналы представлены не так ак-
тивно, поскольку больше внимания уделялось газетам, в том числе стенным, и
все-таки они выходили. В частности, школьники Рйбовской школы Увинского
района выпускали журнал «Фонарик» (1964 г.), студенты (филологического фа-
культета Удмуртского университета- журнал «Веста» (1974 г.).

В цепом, участие молодежи в подготовке и выпуске журналов помогало в
определенной степени их социализации, выработке навыков участия в общест-
венной жизни хотя бы на уровне школы или техникума, определению собст-
венной нравственной позиции, а также проявлению творчества и овладению
литературным мастерством.

В 2000-х гг., после разрушения государственной монополии издательского
дела, в республике наблюдался «взрыв» самодеятельных молодежных журна-
лов: в Ижевске появились «PERSONA NON-GRATA» / «Персона нон грата»
(2001 г.), «Столичный бамбук» (2005 г.), в Сарапуле - «Голос юности» (2006-
2008 гг.), в Глазове- «PRO Глазов» (Глазов, 2011 г.) и другие [5]. Жизнь этих
изданий была коротка, в основном, из-за (финансовых затруднений, но моло-
дежь попыталась сделать журналы о том, что считала важным и интересным
для своего поколения, и такими, какими себе представляла

Традиция живет и продолжается: несмотря на заявления о том, что печат-
ное слово погибаелг и печатные журналы уже не нужны, в Ижевске в 2016 г вы-
ходят два самодеятельных молодежных журнала - «Хлеб» и «Кирпич». Разные
по форме и содержанию, журналы явились творческими издательскими проек-
тами студентов Удмуртского университета.

Литературный журнал «Хлеб» представляет собой черно-белое 16-
сграничное издание формата А5, на двух скрепках.
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Выход печатного журнала был предварен обращением создателя под псев-
донимом Оскар Беккер «ВКонтакте» к тем, кто мечтает стать писателем, и к
писателям, которые мечтают опубликовать свои произведения. Он объяснил
появление журнала желанием воплотить эти мечты в жизнь и предложил ижев-
ским авторам отправлять свои произведения (стихотворения, рассказы, повести
и т.д.) на hlebmagazine@gmail.com. В случае каких-либо вопросов будущие ав-
торы могут обратиться к создателям лично на https://new.vk.com/magazinehleb.

Затем Оскар Беккер сообщил о выходе долгожданного первого выпуска
журнала «Хлеб» и назвал места, где можно найти этот журнал, призывал при-
сылать свои работы и рассказать о журнале друзьям.

Интересна попытка диалога с читателями с целью расширения аудитории в
видефэазы: «Пожалуйста, не выбрасывайте наш журнал. Вы можете поделить-
ся им со своими знакомыми и тем самым помочь проекту».

Таким образом, давняя традиция не только не прервалась, но реально су-
ществует, опираясь на достижения новых информационных технологий, что
позволяет оперативно создать авторский коллектив и читательскую аудиторию
и обеспечить их рост, своевременно коммуницируя с ними.

Правда, создателям журнала не хватило редакторских знаний. Содержание
журнала альманаха анонсировало две части: поэзию и прозу, но в журнале сти-
хотворные и прозаические произведения перемежаются. Тексты сопровожда-
ются рисованными иллюстрациями, к сожалению, имя художника/ художников
не указано. Не приведены выпускные данные, не указаны учредитель и редак-
тор, оператор и верстальщик, художник и корректор и т.п.

Если журнал «Хлеб» похож на школьное издание, то «Кирпич» представ-
ляет собой полноценный цветной 68-сграничный арт-журнал, творческим ди-
ректором и издателем которого выступил Кирилл Маркес (студент-дизайнер
Кирилл Осгапьцев).

На титульном листе молодежного издания размещены благодарность авто-
рам за сотрудничество, а также информация о том, что «мнения авторов могут
не совпадать с реакцией читателя», что «журнал содержит ненормат ивную лек-
сику», а также что «перепечатка и любое воспроизведение материалов и иллю-
страций пока возможны без письменного разрешения редакции, но со ссылкой
на данное издание».

Журнал как явление молодежной субкультуры привлекает молодую ауди-
торию и тематикой материалов и яркими фотоиллюстрациями в стиле «ню». На
страницах журнала помещены зарисовки, рассказы, интервью, в которых рас-
крываются интересы и творческие планы ижевских юношей и девушек, места
их работы/учебы и досуга. Раскрываются понятия «натуризм», «нудизм», «fash-
ion-фотография» и другие. Широко используется англоязычная лексика, что ха-
рактерно для молодежных изданий, привлекательны разнообразные формы и
форматы текстов и иллюстраций. Но создателю и авторам и этого журнала не
хватило редакторских знаний: допущены ошибки и в текстах и в верстке, не
приведены выпускные данные.

И все-таки, несмотря на оплошности, главное-у молодежи есть желание и
попытки самостоятельно выпускать журналы, то есть можно с уверенностью
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сказать, что традиция, родившаяся в XX веке, продолжается и в веке XXI.
Правда, со страниц журналов ушла общественно-политическая тематика, зло-
бодневными стали публикации о мечтах представителей молодого поколения и
путях их реализации, а также материалы авторов - известных в молодежных
кругах лиц. Сами факты выпуска журналов свидетельствуют о том, что и со-
временной молодежи свойственно стремление к выражению своей оценки про-
исходящего вокруг, к выражению своего видения окружающего мира и своего
мнения, к проявлению творчества, к печатной коммуникации со сверстниками.
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Аннотация: в статье анализируется публицистическое наследие выдающе-
гося поэта, переводчика и критика Максимилиана Волошина (1877-1932 гг.)
эпохи его активного сотрудничества с журналом «Весы». Предметом рассмот-
рения является речевая репрезентация разных видов искусства Основное вни-
мание уделяется методам работы с прегекстом, а также конструированию эк-
фэасических описаний живописи, скульптуры, танца Также рассматривается
особенно актуальная для культуры модерна проблема соотношения разных зна-
ковых систем в художественной критике.

Клочевые слова: Волошин, «Весы», интермедиапьносгь, интертекстуаль-
ность, экфэасис, арт-журналистика, модерн.

Summary: this article analyzes the journalistic heritage of the outstanding poet,
translator and critic Maximilian Voloshin (1877-1932) during his active cooperation
with the magazine" Vesy" ("Libra"). The subject of consideration is the speech repre-
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