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Творчество оренбургского пи-
сателя Петра Николаевича Крас-
нова (1950–2022) укладывается 
в традиции «деревенской про-
зы» 50–80 гг. XX века. Он не 
отделяет себя от земли, храни-
тельницей которой всегда была 
деревня. Полученная в 1972 году 
специальность агронома и рабо-
та по специальности говорят о 
близости к земле; как и у ран-
них представителей «деревен-
ской прозы» (Валентин Распу-
тин, Виктор Астафьев, Василий 
Белов, Александр Солженицын 
и др.), возникает оппозиция «го-
род – деревня».

Критики сходятся на том, 
что творчество П.Н. Краснова 
развивается в рамках «деревен-
ской прозы». В «Анкете из семи 
вопросов» в книге «Сердцем и 
разумом – в Слове» (Оренбург: 
Издательский центр МВГ, 2019. 
– 240 с.), говоря о малой роди-
не, писатель объясняет: «Езжу 
туда [в село Ратчино], и всегда 
её, родины, не хватает». Может 
быть, поэтому особое внимание 



светит...» к четырёхтомному 
Собранию сочинений обращает 
внимание, что писатель «...при-
шёл, когда “деревенская школа” 
дивное, лучшее, святое, необхо-
димое народной душе слово уже 
сказала. Уже были написаны 
“Последний поклон”, “Привыч-
ное дело”, “Последний срок”». 
Курбатов отсылает к Игорю 
Дедкову, отмечающему «неде-
лимость мира» Краснова, где 
человек, его дом и земля «соеди-
нены в долгой, не вечной ли ра-
боте?». Критик выделяет работу 
как важную ценность творчества 
Петра Краснова. При этом он го-
ворит, что «в ”археологическом” 
усилии сохранить, “высмотреть” 
минувшее до точки (откуда по-
шло рваться?) он не чурается 
и тяжёлой, мучающей работы, 
предвидя, что она и самому бу-
дет не в радость, и читателю не 
в опору»2.

Писатель показывает «дере-
венскую» основу в «городском» 
жителе на примере рыбалки в 
рассказе «Рубаха» (1990). Глав-
ный герой, любитель рыбалки, 
забираясь глубоко в степь, что-
бы побыть наедине с рекой, ибо 
ловля рыбы не терпит суеты, 
останавливается у места на са-
зана. Здесь видны многолетние 
наблюдения агронома. Но нахо-
дится такая часть «степи» (цы-
ган), которая не даёт отдохнуть 
в одиночестве.

Да простят товарищи Петра 

художник уделял философии 
Л.Н. Толстого и ежегодно высту-
пал на Яснополянских писатель-
ских встречах с 1998 г.

В статье «И весь он как ерик 
потайный. О прозе Петра Крас-
нова» Владимир Бондаренко от-
мечает, что рассказы и повести 
оренбургского творца «...не для 
лёгкого поверхностного чтения». 
Российский публицист говорит, 
что пессимистом с некоторой 
долей добродушия сделала писа-
теля жизнь. И вполне уместным 
выглядит сравнение с белым 
генералом Петром Красновым: 
«схожая злость к врагам и вни-
мательность к правде любого че-
ловека, схожий консерватизм и 
нелюбовь к либералам»1.

В рассказе «Мост» (1982) ак-
туальны переклички с рассказом 
Александра Солженицына «Ма-
трёнин двор» (1959). Главная 
героиня – Дуня-Забота, умира-
ющая в начале повествования, – 
напоминает Матрёну Васильев-
ну. Символична метафора моста, 
ибо сельчане, рассуждая о том, 
что привело к смерти главную ге-
роиню, приходят к выводу, что 
она простыла около переправы, 
когда группа женщин ходила на 
своеобразный крестный ход к 
инженерной конструкции, чтобы 
машины, съезжая с неё, не раз-
бивались. Мост имеет печальное 
значение мифологической Леты, 
перебравшись через которую 
люди оказываются на том свете.

Валентин Курбатов во всту-
пительной статье «Свет во тьме 

1 https://biography.wikireading.ru/55775

2 Курбатов В.Я. Свет во тьме светит… // 
П.Н. Краснов, Собрание сочинений в 4-х 
тт. /Оренбург: «ДИМУР», 2005. С. 5-19.



в жанрах фантастики и детской 
литературы нельзя определить 
местность. Современный Пётр 
Николаевич родился в селе Рат-
чино Оренбургской области, в 
его произведениях вырисовыва-
ются оренбургские деревни. И, 
конечно, писатель ориентируется 
на мирную жизнь, в отличие от 
своего знаменитого тёзки. Хле-
бороб – профессия, жизнь даю-
щая.

В каждом произведении рас-
сказываются истории жизни от-
дельных «степных» персонажей. 
В любом рассказе или повести 
присутствует лексика, этимоло-
гически связанная со степью: 
герои возделывают поля в степи. 
Таким образом, автор не отделя-
ет себя от «домашнего» региона. 
Где бы он ни находился (как 
говорят биографии, он пытал-
ся обосноваться поближе к сто-
лице, но, по словам Владимира 
Бондаренко, «бегство из Москвы 
помогло родиться одному из ше-
девров русской прозы последней 
половины XX века» – «Высоким 
жаворонкам» (1984)), строки о 
доме греют душу. В произведе-
ниях переплетаются воспомина-
ния и реальность. В повести «По 
причине души» (1978) о Тимо-
фее Иванове рассказывается сна-
чала в настоящем времени, затем 
возникает история его появления 
в степи.

П.Н. Краснов, как и белый 
генерал, как и Михаил Шолохов 
в «Тихом Доне», также пишет о 
казачестве. Очевидна «советиза-
ция» вольного народа – устрем-
ление в мирное русло. О каза-

Николаевича, но от историче-
ских и литературных реминис-
ценций никуда убежать невоз-
можно. Одним из руководителей 
Белого движения на Юге России 
в период Гражданской войны 
был полный тёзка оренбургского 
писателя, который, кроме того, 
что генерал, атаман Войска Дон-
ского, военный и политический 
деятель, был ещё писателем и 
публицистом. Как говорят ис-
следователи, с первых очерков 
и рассказов тема казачества и 
воинской службы оказалась ха-
рактерна для творчества П.Н. 
Краснова (1869–1947). Офицер 
и литератор всегда шли в нём 
рука об руку3. В 1921 г. уже в 
эмиграции вышли воспоминания 
«На внутреннем фронте», пере-
изданные множество раз, и про-
должение воспоминаний – «Ве-
ликое Войско Донское» (1922), 
тоже много раз переизданное. 
В воспоминаниях генерал верен 
избранной традиции – изобра-
жению казаков. Как говорят ли-
тературоведы, самый значитель-
ный роман, переведённый на 
пятнадцать языков, – «От дву-
главого орла к красному знаме-
ни», – писался более десяти лет.

В творчестве оренбургского 
Петра Николаевича такую же 
роль, как казаки для белогвар-
дейского атамана, играют дере-
венские жители Оренбуржья. 
Кто бы что ни говорил, для 
каждого писателя особое значе-
ние имеет малая родина. Только 

3 https://fantlab.ru/autor14461



конфликт с советскими приро-
доохранными законами. В тек-
сте дана стенограмма заседания 
суда, очевидно, автор имел опыт 
участия в подобных мероприяти-
ях, может быть, как присяжный 
заседатель, может быть, как се-
кретарь.

«Водная» инициация Тимо-
фея Иванова происходит, как в 
сказке, два раза. В первый раз, 
сидя у реки и встречаясь с рыб-
надзором, он, как сказочный 
Иван-дурак, перемещающийся в 
Тридевятое царство через коло-
дец, также совершает своеобраз-
ный обряд перерождения. И вто-
рой раз, уже выйдя из тюрьмы, 
вместе с музейным сотрудником, 
он принимает в бане «очищение». 
В первом случае вода играет с 
героем злую шутку и разрушает 
его жизнь. Как следует из сюже-
та, Тимофей прошёл Великую 
Отечественную войну, поэтому 
сумел, не сломавшись за два 
года, выстроить новую жизнь с 
Манькой-продавщицей. Алко-
голь в этой части присутствует в 
его жизни постольку, поскольку 
он хочет казаться обиженным. 
Перед судом он сам сказал Ак-
сютке, чтобы за него не держа-
лась, нашла себе кого-нибудь 
другого, поэтому его терзания 
и выпивка в финале несколько 
картинны.

Писатель показывает, что би-
блейские традиции, вступая в 
противоречия с современными 
условиями, нежизнеспособны. 
Это читатель может заключить 
и на примере Тимофея Ивано-
ва, и на примере брата-старика 

честве говорит жизнь в бывшей 
станице Кузьминовской, теперь 
Кузьминовке. Аксютка, жена 
Тимофея, одевается на старока-
зачий манер. Героиня соотно-
сится с шолоховской Аксиньей, 
но имеет более кроткий нрав. 
Трансформацию оправдывает то, 
что Тимофей «родился в двад-
цать четвёртом, а Ксения один-
надцатью годами позже».

Мирную жизнь старых каза-
ков обуславливает в том числе 
и лексика: «трактор», «культи-
вация», «слеги», «горбылины 
забора», «отруби», «подойник», 
«амбар», «вечёрка» и др., – ха-
рактеризующая домашнее хо-
зяйство. Важными также ока-
зываются «перетяг», «грузило», 
«леска», «крючок», «удилище», 
«донка» и названия разных ви-
дов рыб: «сазан», «осётр», «го-
лавль», «лещик» и др., – кото-
рые выдают в авторе заядлого 
рыбака.

Творчество П.Н. Краснова 
строится на трёх «жизненных» 
китах – теме хлеба, или возделы-
вания пшеницы, ибо, по извест-
ной пословице, «хлеб – всему 
голова»; теме воды, или рыбо-
ловства, которая, соответствен-
но, связана с рекой; и победной 
тематике в прошлом. «Хлеб-
ный», «водный» и военный ню-
ансы несут жизнь в человеческое 
общество. Между ними просма-
тривается библейское соотноше-
ние, поскольку Иисус Христос 
пятью хлебами и двумя рыбами 
накормил пять тысяч человек.

В повести «По причине души» 
библейская традиция вступает в 



концлагеря, то ли военноплен-
ного, перерабатывает их в ху-
дожественное полотно. Поэтому 
в «Колокольцах» наблюдается 
некая доля журналистики. О пу-
блицистичности говорит и пере-
стройка, упоминаемая в тексте. 
Стиль повествования П.Н. Крас-
нова заключается в чередовании 
авторского текста и сознания 
персонажа. «Поток сознания» в 
«Колокольцах» размешан с клас-
сическим повествованием, кото-
рое дано в завязке и в финале. 
Автор словно боится быть поня-
тым в русле постмодернизма.

В рассказе «Подёнки ночи» 
(1991–1997) наблюдается та-
кая же стилистически характер-
ная для писателя из Оренбурга 
тенденция перемешивания ав-
торской речи с размышления-
ми героя. В произведении явны 
переклички с повестью Эрнеста 
Хемингуэя «Старик и море» 
(1952), где персонаж ведёт 
борьбу с марлином. В «Подён-
ках ночи» также главный герой 
– старик-рыбак, правда, нахо-
дящийся на реке. Рыбалка для 
него, как и для Сантьяго,– спо-
соб поразмышлять о жизни. Но 
навязчивые «друзья» отвлекают 
от мыслей. 

Рассказ входит в трилогию 
из «Подёнок ночи», «Последне-
го октября», «Света ниоткуда», 
и прямая речь, никак не обозна-
ченная на письме, перемешива-
ется с текстом автора. Подобная 
стилистика предполагает нали-
чие публицистического начала в 
творчестве П.Н. Краснова, что 

полоумной Машки из повести 
«Колокольцы» (1992). Рассуж-
дая о произведении, Владимир 
Бондаренко называет повесть 
«загадочной». Сюжет раскры-
вает историю жизни брата. Воз-
никает картина: в селе у стены 
дома сидит старик и, глядя на 
соседей, вспоминает жизнь. По-
весть имеет мемуарную форму, 
особое внимание уделено немец-
кому плену. В финале читатель 
видит уже похороны героя.

Война, несущая освободи-
тельный характер, в данном слу-
чае оказывает не совсем поло-
жительное воздействие, так как, 
находясь в плену, человек на-
живает много болячек. Из героя 
получается озлобленный на жи-
вущих рядом людей старик, ко-
торый никогда ничего ни у кого 
не попросит. Но окружающие 
сами предлагают помощь. Из 
воспоминаний получается, что 
персонаж прошёл и Финскую 
кампанию, – «…снаряды калечат 
немилосердно лесок, разворачи-
вают до камня глубокие снега, 
то мёрзлый подзол взмётывая, 
то болотную с ошмётками мха 
жижу…»

Композиция имеет интерес-
ную конструкцию: воспомина-
ния перемешиваются с фактами 
реальности, в которых присут-
ствует старик со своей изнаси-
лованной в юности сестрой. При 
этом реальность похожа на вос-
поминания. Нередко кажется, 
что автор, выполняя журналист-
ское задание и записывая воспо-
минания то ли бывшего узника 



на конкретном языке, невелик, 
но мысли, заложенные в языке, 
достаточно значимы.

В советское время были ши-
роко развиты переводы литера-
туры малых народов большой 
страны. Творческие люди зани-
мались переводами с казахско-
го, башкирского, туркменского, 
якутского и других «внутрен-
них» языков, чтобы познакомить 
читателя с менталитетами народ-
ностей, населяющих огромную 
территорию. Значимость дея-
тельности оренбургского автора 
состоит также и в ознакомлении 
читателя с представителями на-
циональной литературы, так как 
он в 1983 г. окончил Высшие ли-
тературные курсы, где, очевид-
но, до сих пор обучают языкам 
малых народов России (тогда – 
СССР). В творческой биографии 
П.Н. Краснова присутствуют пе-
реводы из А. Нурпеисова (казах-
ская литература), Н. Лугинова 
(якутская литература), А. Тагана 
(туркменская литература) и др.

В биографии П.Н. Краснова 
есть несколько впечатляющих 
фактов и достижений: он удо-
стоен Диплома ЮНЕСКО «За 
выдающийся вклад в мировую 
культуру», что говорит о призна-
нии на мировой культурной аре-
не при жизни. Важным фактом 
в биографии П.Н. Краснова слу-
жит также то, что три его кни-
ги были изданы в ГДР и ЧССР 
и, надо полагать, переведены на 
немецкий, чешский и словацкий 
языки, что говорит о том, чело-
век какой величины жил среди 
оренбургских степей. 

обосновано многолетней работой 
в редакциях оренбургских газет.

В рассказе «Последний ок-
тябрь» (1991–1997) появляется 
наблюдатель жизни, который и 
сам порой в неё вклинивается. 
Это можно заключить по обра-
щениям, адресованным самому 
себе, и по сниженной лексике 
(«бревёшках», «откормленным 
мордам», «блевотину» и др.). 
В рассказе возникают картины 
90-х гг., поэтому можно сделать 
вывод, что и в этом произведе-
нии проявляются публицистиче-
ские черты. Трилогия в целом 
имеет журналистский характер.

Недавно в Союзе писателей 
Москвы возник вопрос: нужно 
ли готовить переводчиков с на-
циональных языков РФ и сто-
ит ли просить для этих целей 
грант? Так как с 1991 г. люди 
принялись изучать языки только 
для международного общения, 
получается, что переводчиками 
«внутренней» литературы мо-
гут быть только представители 
республик с диглоссией, то есть 
буряты, калмыки, эвенки, якуты 
и т. д. Но, как показывает прак-
тика, современные поколения из 
российских республик уже не го-
ворят по-русски. Поэтому стоит 
попробовать научить не-носите-
лей языка тому языку, который 
они выберут. Я, например, с 
самого рождения живу рядом с 
шорцами, но ни слова не знаю 
по-шорски. Я знаком с поэзией 
Степана Торбокова (1900–1980), 
прозой Софрона Тотыша (1907–
1981), но уже в переводах. И 
пускай народ, который говорит 


