
дним из основных в истории Украи-

ны, России и их отношений с миром
стал 2014 год. По нему прошел водо-
раздел. Присоединение Крыма к Рос-

сии, огонь гражданской войны в Донбассе, по-
давление инакомыслия и притеснение русских
и русскоязычных в остальной части Украины.

Очередным мощным ударом Запад оторвал
двух древних братьев друг от друга — Киев от
Москвы. Удар этот больнее всего пришелся по
народу Донбасса. Многие творческие люди не
остались равнодушными, их зацепило рикоше-
том, и они сочли, что не сказать об этом они не

имеют права. Были и другие, спрятавшие голо-
вы в песок, боясь даже слово произнести о по-
литике и войне. Еще одна группка так и вовсе
встала на сторону противника.

Позиция большинства воронежских писате-
лей и литературного журнала «Подъём», цент-

ра творческой жизни региона, была твердой и
однозначной — братья на Украине и в Донбас-
се попали в беду. Конечно, это разбередило
души многих авторов, и они не смогли остаться
в стороне, освещая эту тему в своих произведе-
ниях.

В первой главе повести Евгения Новичихи-
на «Черный клад» поднимается проблема рас-
кола между двумя народами во время войны в
Донбассе. Главный герой возит через границу
чернозем на свою дачу на азовском побережье.
Встречает на территории России рыбака-укра-

инца, который ловит рыбу; мельком они упо-
минают, что в регионе идет война.

Î



Примечательно, что рыбак продает свой улов именно в российском селе Оль-
ховка. Через границу провозить рыбу нельзя. Таким образом, он пытается под-
строиться под сложившиеся условия, чтобы выжить, как-то продержаться в об-
стоятельствах боевых действий.

«Äîñàäà ïðîøëà, êàê òîëüêî ñåë çà ðóëü è çàõëîïíóë äâåðöó. Ñíîâà çàïåâ “×¸
òå íàäî...”, Ãîðîõîâ ìåäëåííî ñúåõàë ñ ìîñòà. À âîí è ïîãðàíè÷íûé ïîñò çàìàÿ-
÷èë. Ê íåìó âûòÿíóëàñü î÷åðåäü èç ëåãêîâûõ è ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé. Ïîäóìà-
ëîñü: “Êîãäà-òî î÷åðåäü ýòà ïîäëèííåå áûëà. À òåïåðü... Íî ÷òî ïîäåëàåøü?
Âîéíà íà Äîíáàññå!”»

И еще один эпизод:

«Ïðîéäÿ âñå ïîãðàíè÷íî-òàìîæåííûå ïðîöåäóðû, Ãîðîõîâ îòïðàâèëñÿ â
ïóòü — òåïåðü óæå â äàëåêèé. Äóìàëîñü: “Õîðîøî, ÷òî åõàòü ïðèäåòñÿ ïî
õàðüêîâñêèì äà çàïîðîæñêèì äîðîãàì. Òóò ïîêà áîëåå-ìåíåå ñïîêîéíî. Íå òî
÷òî â Äîíáàññå!”»

Таким образом, тема войны здесь не главная и возникает мельком. Но ведь мож-

но же было и вовсе обойтись без нее. Сильно изменился бы сюжет? Нет. Но герои
Евгения Григорьевича не живут в безвременье, наоборот, они остро, как и автор,
чувствуют эпоху. К тому же известно о теплых отношениях Новичихина со многи-
ми украинскими писателями, бывал он и в городе-спутнике Луганска под названи-
ем Счастье. Именно в Счастье сейчас находится большая группировка украинских
военных, обстреливавших Луганск в самое тяжелое время. Так что упоминание,

хоть и такое незначительное, Донбасса в произведении вовсе не случайно.
В сатирической повести Сергея Пылева «Сорок домашних кошаков» также в

некоторой степени отражены события, происходящие на Юго-Востоке Украины.
Так, ищущий свое место в жизни главный герой по имени Виктор в один момент
решает, что ему стоит отправиться защищать Донбасс. Он находит Павла, уже
принимавшего участие в боях, который обещает и его забрать с собой на войну.

«— À êóäà åõàòü-òî?.. — ñìóùåííî ñïðîñèë Âèêòîð.
— Êóäà-êóäà? Íà Êóäûêèíó ãîðó. Ñêîðåå âñåãî, â Àôðèêó.
— Íè÷åãî ñåáå! — çàñìåÿëñÿ Âèêòîð. — È ÿ òàì æèâûõ æèðàôîâ óâèæó? È æè-

âûõ ëüâîâ? Íåò, âîîáùå-òî, â ëþáîì ñëó÷àå ëó÷øå íà Óêðàèíó. Êàê-òî ïîíÿòíåé.
— Íà âîéíå, þíîøà, õîòü ÷òî-òî ïîíÿòü åùå íèêîìó íå äîâåëîñü! — ðàçäðà-

æåííî ðàññìåÿëñÿ Ïàâåë. — Â îáùåì, âíà÷àëå ïðîéäåøü çäåñü, â Âîðîíåæå, ÷òî-
òî òèïà êóðñà ìîëîäîãî áîéöà. Ñàìî ñîáîé, ñóãóáî ñåêðåòíî. À òàì ïîãëÿäåòü
áóäåì, êóäà è íà ÷òî òû ãîäåí».

Однако по сюжету планы у главного героя меняются. Мы узнаем, что Павел
погибает.

«— Êîãäà è êóäà ìíå âûåçæàòü? — âçäîõíóë Âèêòîð. — Ïðàâäà, ó ìåíÿ íåò
íèêàêîãî îïûòà îáðàùåíèÿ ñ îðóæèåì. Ïàâåë ÷òî-òî îáåùàë ïîìî÷ü â ýòîì
ïëàíå, íî âñå òÿíåò.

— Íè÷åãî îí íå òÿíåò! — ãîðüêî âñêðèêíóë ìàéîð Ãîðÿèíîâ è âíóøèòåëüíî
ïåðåêðåñòèëñÿ íà ìàêîâêè õðàìà èêîíû Áîæüåé Ìàòåðè «Âçûñêàíèå ïîãèá-
øèõ». — Íå ñóäüáà òåáå, Âèêòîð, ñòàòü ñîëäàòîì óäà÷è. Â îáùåì, ñåãîäíÿ ìû
ïîõîðîíèëè íàøåãî áîåâîãî òîâàðèùà Ïàâëà... Äîáðîâîëüöà, ïîãèáøåãî â áîÿõ çà
ñâîáîäó Íîâîðîññèè. Çà åãî ïëå÷àìè äâå ÷å÷åíñêèå êàìïàíèè — áåç åäèíîé öàðà-
ïèíû. À òóò... Â îáùåì, íà äíÿõ îòðÿä Ïàâëà îêàçàëñÿ â ëîâóøêå: èõ ÿâíî êòî-
òî ïîäñòàâèë. Âïîëíå âîçìîæíî, ÷òî îí â íåðàçáåðèõå ïîãèá îò ïóëè, âûïóùåí-
íîé ñâîèìè æå. Âå÷íàÿ ïàìÿòü áåññòðàøíîìó ãåðîþ...»



В этом произведении события на Юго-Востоке Украины также не являются
определяющими, но они в значительной степени влияют на сюжет. Для главного
героя война является одним из путей выхода из кризиса, он надеется, что она при-
даст жизни какой-то смысл. Однако этому не суждено сбыться, и повествование
уходит в сторону от событий на Донбассе.

В 2017 году в журнале «Подъём» была опубликована повесть московского пи-
сателя Николая Васильевича Беседина под названием «Заклинание старых мо-
гил». На этот раз сюжет построен вокруг событий в Донецке. Но и не только в нем.
Беседин пишет и о гражданской войне в Сирии. Посредством героев он объединя-
ет эти два конфликта, имеющие важнейшее значение для России в данный исто-
рический период. В произведении автор рассказывает о несбывшемся счастье.

«Â êàíóí ïðàâîñëàâíîãî Ðîæäåñòâà åãî íå ñòàëî.
Ïîõîðîíèëè Øàëè íà áðàòñêîì êëàäáèùå, ãäå õîðîíèëè ïîãèáøèõ îïîë÷åí-

öåâ.
À åùå ÷åðåç íåäåëþ Òàòüÿíà óæå çíàëà, ÷òî ó íåå áóäåò ðåáåíîê. Ðåáåíîê îò

Øàëè. Îíà óåõàëà â Ìîñêâó è ñòàëà ñîáèðàòüñÿ âî Ôðàíöèþ, â Ãåðå, ê ìàòåðè
ñâîåãî åäèíñòâåííîãî âîçëþáëåííîãî, ìóæà è íåîäîëèìîé ïå÷àëè íåñîñòîÿâøåãî-
ñÿ ñ÷àñòüÿ».

А ведь все могло быть хорошо, если бы не выпавшие на наш век испытания.
Остается надеяться, что завтрашний день окажется не таким кровавым и несчас-
тным, как нынешний.

Отражена война и в рассказе «Батюшка из Луганска» воронежской писатель-

ницы Елены Дубровиной. Воронежская область стала одной из тех, что приняли
больше всего людей, бежавших от войны, поэтому автор затрагивает тему родно-
го дома и скитаний:

«Îí íå äóìàë óåçæàòü, ñîáèðàëñÿ äî êîíöà ðàçäåëèòü ó÷àñòü ñâîåé ïàñòâû,
íî òàê ñëîæèëîñü. Äîì ðàçáîìáèëè, äà ÷òî òàì äîì, — âñå ðîäíîå ñåëåíèå ïðå-
âðàòèëè â ïîëèãîí. Íå ñòàëî ïðèõîäà è íåêóäà ïîäàòüñÿ: êðóãîì ñóìÿòèöà.
Åìó ëè â îïîë÷åíöû?..

Îòñëóæèë áàòþøêà ìîëåáåí íàä ïåïåëèùåì, äà è îòïðàâèëñÿ â Ðîññèþ ñ
äåòüìè, ñ áîëüíîé æåíîé. Òî ëè áåæåíöåì, òî ëè “ïîëèòè÷åñêèì ýìèãðàíòîì”...

Îí çäåñü è ñåé÷àñ. Îí æèâ».

Священнослужитель находит свое место в новом приходе, пьет чай с прихожа-
нами, разговаривает о чудесах. В вере своей он находит утешение:

«Áàòþøêà óëûáíóëñÿ, âäðóã ñåðäå÷íî ïî÷óâñòâîâàâ, êàê âñå ýòè ëþäè... êàê
âñå îíè åìó äîðîãè, ýòî åãî ñåìüÿ, à ðîäíèò èõ Õðèñòîñ. “Íàöèîíàëüíîñòü íàøà —
õðèñòèàíèí, à Ðîäèíà íàøà — Íåáåñíûé Èåðóñàëèì”, — ðåøèë îí äëÿ ñåáÿ è
îáëåã÷åííî âçäîõíóë».

Обращается к теме братоубийственной войны поэт из воронежского райцентра

Петропавловка Александр Нестругин. Два стихотворения были им написаны в
2014 году, они являются первыми откликами автора на происходящие события.

Мы — братья, но друг друга судим, —

Набрав слова обид свинцом.
И очужевший Днепр не чуден —
За дымным Северским Донцом.
По крику смертному, по стону —
Мы долю страшную кроим!
...И беженцы выходят к Дону —

С Донца горящего, к своим...



Нестругин — мастер пейзажной лирики. Одна из книг у него так и называет-
ся — «Река». Потому не случайно и в этом стихотворении возникают три реки:
великие Днепр и Дон, а также приток Дона — Северский Донец. Именно по пос-
ледней во многих местах идет линия разграничения между Луганской народной
республикой и Украиной. Днепр стал чужим, там уже не искупаться, не встре-

тить дружескую улыбку. В Северском Донце, по берегам которого стоят войска, —
это смертельно опасно. Нестругин прекрасно понимает эту боль. Неудивительно,
ведь от Петропавловки что до Воронежа, что до Луганска приблизительно одина-
ковое расстояние.

И еще один сюжет, посвященный этой теме.

— Запаливши десятки Одесс
(Дым майданный — ошую),
Что вы ищете, слезыньки, здесь?
— Украину большую!
Нами Львов окликает Донбасс...

— Как же вас пригостили?
Как же, слезыньки, встретили вас?
— В каждый дом нас впустили...
И погост нам распахнут, и храм...
— Что же вы загрустили?
— Снятся горько — и тянутся к нам

Те места, что взрастили...

Здесь, конечно, на мой взгляд, самая важная строка: «В каждый дом нас впус-
тили...» Эта беда коснулась каждой семьи — в той или иной степени. Одушевлен-
ными выступают «слезыньки», лирический герой может с ними поговорить, спро-
сить, а они отвечают.

В 2019 году в журнале «Подъём» опубликована подборка стихотворений мос-
ковского поэта, секретаря правления Союза писателей России Александра Ана-
ничева. Он тоже не обошел стороной тему несчастья донбасского народа.

КУКЛА

Ребенок глядит, не мигая, глазастый.
За ним виноградом веранда увита.
— Откуда ты, девочка? — Я из Луганска.
— А где твои мама и папа? — Убиты.

Косичка ее на ветру растрепалась,
Рука у запястья заметно распухла...
— Родных никого у тебя не осталось? —
Молчит, обнимая любимую куклу.
— Смышленая кукла, сомнения нету...
А можно ее мне погладить? — Конечно.

И прямо в глаза мне: — Сказать по секрету?
В ней два обручальных зашиты колечка...
Затихла, задумалась. — Мама успела
Колечки припрятать за час до бомбежки...
А кукла молчит и глядит онемело,
И робкие тянет к хозяйке ладошки.

Была ли эта встреча на самом деле или только в воображении автора? Это не

имеет никакого значения. Спрятанные обручальные кольца являются заветом
погибшей матери: «Будь счастлива, дочка, в своей будущей жизни». А кукла —
это беззащитный ребенок, которого девочка должна защищать.

Посвятил донбасской войне стихотворение и Евстахий Начас, оно опубликова-
но на страницах «Подъёма» в 2016 году. Интересно, что сам поэт родился в
1940 году на Западной Украине — в Тернопольской области, что рядом со Льво-



вом, одним из оплотов русофобии. Сейчас автор проживает в Тамбовской области.
Он написал такие строки:

Я боюсь, что наш мир обречен,
разрывается сердце от боли...

Дух святой, что за правым плечом,
сохрани меня в этой юдоли.
Мир как будто оглох и ослеп —
он доверил судьбу свою янки,
и утюжат донецкую степь
самоходки и грозные танки.

По ночам пушки бьют по домам,
днем — по скверам, коляскам ребячьим...
Дух святой, не сойти бы с ума —
украинцы не ходят, а скачут.
Дом за Стрепой родной мой и сад,
А за Ворсклою — брата обитель...

К ним приехать не в силах — бьет «Град»...
Сохрани меня, ангел-хранитель!

У стихотворения мрачный настрой. Создается ощущение, как будто автор сто-

ит на горном склоне и наблюдает бурю, разбушевавшуюся в море. И знает, что
дойдет она и до него. Иными словами, до каждого русского человека.

Главный редактор «Подъёма» Иван Щёлоков тоже не смог остаться равнодуш-
ным, написав в 2015 году следующие строки:

Мы не племя — мы пламя, мы пламя:

От морщинки на лбу до ногтя...
Жженым щебнем присыпано знамя
На древке, а древко — как культя.
Срокам зла еще длиться и длиться.
Срокам братства — курок у виска.
И досрочно гаагские лица,
Для России готовят срокà.

Мы не племя — мы имя пожарищ.
Мы — донецкие в аэропорту.
Каждый павший при штурме товарищ
Сталь конструкций сложил по хребту.
Но по высшему праву, по зову
Сквозь огонь и бетонный каркас

Русской речью заморское слово
Вышибает восставший Донбасс.
Дух войны — не сиреневый запах.
И у всякого тлена свой срок.
Смертный смрад отползает на запад,
Зыбкой свежестью дышит восток.

Автор не просто пытается выплеснуть свои переживания, он четко деклари-
рует свою позицию, свою принадлежность: «Мы не племя — мы имя пожарищ.
/ Мы — донецкие в аэропорту». Это манифест, в который вместилась вся поли-

тическая и военная повестка. Видимо, во время написания стихотворения как
раз в самом разгаре была кампания по штурму донецкого аэропорта. Щёлоков
запечатлел одно из важнейших событий донбасской войны. Однако автор не
зацикливается на сиюминутном моменте, нет, в его строках есть и историчес-
кая глубина: «Срокам зла еще длиться и длиться. / Срокам братства — курок у
виска» и «Смертный смрад отползает на запад, / Зыбкой свежестью дышит во-

сток».



Журнал «Подъём» публиковал не только художественные произведения, ка-
сающиеся событий в Луганске и Донецке, но и публицистические: воспомина-
ния, путевые заметки, краеведческие и литературоведческие эссе о писателях
Донбасса. Часто упоминается регион и в статьях о Великой Отечественной вой-
не — многие воронежцы участвовали в его освобождении от немецко-фашистс-

ких захватчиков. И часто авторы материалов упоминают сегодняшнюю граж-
данскую войну.

Таким образом, можно сказать, что донбасская тема получила весомое разви-
тие и в творчестве воронежских писателей, и на страницах журнала «Подъём».
Однако она не занимает главенствующей позиции, как, например, у луганских и
донецких авторов. Тем не менее, она нашла отражение — и, судя по позиции из-

дания, материалы на эту тему еще будут появляться.

        


