
альность, политику и личную экзистенцию,
юмор и ощущение апокалиптичности буду-
щего. Подводя итоги своего творчества, З.
писал в последней автобиографии: «Мои
книги кому-то нравятся, кому-то не нравятся
<..> но при этом кто-то может с нами считать-
ся, а кто-то — и вовсе нет, но факты экологи-
ческого порядка, в решении которых я участ-
вовал, они не требуют ничьей оценки. Они
необходимы и совершенны — вот и все. И все
дела. А я их автор. (Автобиография.
С. 209).

Соч.: СС: в 6 т. / вступ. статья И. Дедкова. М.,
1989–91; Собеседования: сб. М., 1982; Три пункта бы-
тия: роман, повесть, рассказы / послесл. А. Нуйкина. М.,
1988; Проза. Публицистика. М., 1991; Экологический
роман / Новый мир. 1993. № 12; Свобода выбора: сб.
М., 1998; Автобиография // Писатели России: Автобио-
графии современников. М., 1998.

Лит.: Колесникова Г. Сергей Залыгин: Творческая био-
графия. М., 1969; Теракопян Л. Сергей Залыгин: Писатель
и герои. М., 1973; Колесникова Г. От жизни к художест-
венному вымыслу: Образ Сибири в творчестве советских
писателей. М., 1982. С. 63–103; Нуйкин А. Зрелость ху-
дожника: Очерк творчества Сергея Залыгина. М., 1984;
Дедков И. Сергей Залыгин: Страницы жизни, страницы
творчества. М., 1985; Лапченко А. Ф. Человек и земля в рус-
ской социально-философской прозе 70-х годов: Распутин,
Астафьев, Залыгин. Л., 1985; Яновский Н. Н. Писатели Сиби-
ри. М., 1988. С. 254–302; Славникова О. Старый русский:
поздняя проза Сергея Залыгина // Новый мир. 1998. № 12;
Wilson D. G. Fantasy in fiction of Sergei Zalygin. Kansas, 1988.

Т. М. Вахитова

ЗАМО´ЙСКИЙ (настоящая фамилия Зевал-
кин) Петр Иванович [13(25).6.1896, с. Собо-
левка Пензенской губ.— 21.7.1958, Моск-
ва] — прозаик.

Родился в бедной крестьянской семье
в Чембарском у. Самостоятельность характе-
ра проявилась уже в возрасте 7 лет, когда
Петр, никого не спросив, поступил в Соболев-
ское земское начальное училище. Рано овла-
дел грамотой, но в школе удалось проучиться
лишь 2 года, крайняя нужда вынудила 6 лет
пасти скот в родном селе.

Лит. интересы пробудились рано,
в 1905–11 было написано много стихов, ба-
сен, эпиграмм, переложений текстов извест-
ных песен, коротких рассказов. В 1915 уе-
хал в Москву, пытался поступить на работу
в редакцию или стать киноактером, но безус-
пешно. Осенью вернулся в родную деревню
и вскоре был призван в армию; воевал на ав-
стрийском фронте, после ранения в 1916 де-
мобилизовался.

Во время Февральской революции был из-
бран секретарем Соболевского сельского ко-
митета. Затем работал секретарем Чембар-
ской уездной земской управы. В 1918 вступил
в партию большевиков, создал в Соболевке
коммунистическую ячейку, участвовал в засе-
даниях VI Всероссийского чрезвычайного
съезда Советов в Москве. Работал секретарем
первого уездного комитета партии, членом
Чембарского исполкома, председателем ко-
миссии по борьбе с неграмотностью. В круг его
повседневных забот входит открытие новых
школ, клубов, изб-читален, библиотек, драма-
тических студий; в 1919 ему едва удается из-
бежать самосуда; в 1921 комиссия по чистке,
поверив навету, исключила его из партии.

С 1918 в чембарских газ. З. публикует
статьи, фельетоны, а также первый рассказ
«Кулак и его дети». Пишет пьесы: «Тих-
винка», «Рикошет», «Вера и дела»,
«Покинутый», «Не могу», «Иго прокля-
тья»; они отражали современность, с успе-
хом шли в Чембаре и в народных домах уез-
да. В газ. «Правда», «Беднота», ж. «Юный
коммунист», «Крестьянка» публикует расска-
зы: «В зеленом тумане», «Дока», «Сно-
ха Аксинья», «Поля радужные», «Кру-
жевное полотенце», «Темные пятаки».

В 1921 уезжает учиться в Москву. Успеш-
но окончив рабфак, поступает в Высший лит.-
худож. ин-т им. В. Я. Брюсова, а затем на лит.
отделение Московского ун-та, которое окан-
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чивает в 1928. Первая книга З. «Деревен-
ская быль» вышла в 1924 в Москве. В том
же году он вступил во Всероссийское общест-
во крестьянских писателей и был избран чле-
ном Моссовета. В 1925 выходят 4 книги его
рассказов, в 1926 — 9 книг. В 1926 он стано-
вится товарищем председателя Общества
крестьянских писателей. В 1926–28 — член
редколлегии ж. «Жернов», работает также
членом редакционного комитета изд-ва «Фе-
дерация». За 10 лет московские изд-ва выпу-
стили 44 книги рассказов З. Критики (А. Ре-
вякин, Г. Деев-Хомяковский, В. Красильни-
ков, М. Беккер и др.) и читатели отмечали та-
лантливость автора, его правдивость в изоб-
ражении «деревни, как она есть».

С 1929 З. начинает публиковать 4-томный
роман «Лапти», работа над которым была
начата еще в 1921. Уже 1-я книга романа вы-
звала немало положительных откликов в цен-
тральных газетах и журналах. Роман «Лапти»
был закончен в 1936. Автор непосредственно
участвовал в создании на своей крестьянской
родине колхоза «Искра». История этого кол-
хоза и легла в основу романа: русская дерев-
ня в годы нэпа и коллективизации. Герои ро-
мана — Алексей Столяров, Сергей Бурдин,
Петр Сорокин, Прасковья Сорокина — в про-
должение некрасовских традиций представ-
ляют галерею ярких образов русских кресть-
ян. В 1930-е роман «Лапти» стал одной из
любимейших книг деревенского читателя, это
подтверждают тысячи читательских писем, со-
хранившихся в архивах. Образы героев ро-
мана в историко-лит. плане явились предтечей
послевоенных образов В. Овечкина, С. Залы-
гина, Г. Троепольского, В. Фоменко. В 1938 З.
был арестован и обвинен в антисоветской де-
ятельности. В 1939 опубликовал повесть
«Подпасок» — первую часть трилогии
о жизни деревни в 1905–20.

В начале Великой Отечественной войны
З. приехал в Москву и подал заявление о до-
бровольном вступлении в армию. Ему отказа-
ли как инвалиду; он оказался в эвакуации
в родной Соболевке. В 1942 написал пьесы
«Одаркин счет», «Партизанка» и др., ко-
торые были изданы в Пензе и обошли почти
все клубные сцены Пензенской обл. Борьба
с фашистскими захватчиками, помощь дерев-
ни фронту были отражены также в рассказах
и очерках «Ярость правнука», «Дружин-
ница», «Колхозная гвардия», «Ради
жизни» и др. В 1940–50-е З. написал также
роман «Источник сил», пьесу «Надеж-
да», новые рассказы и очерки, в которых бы-
ла показана жизнь глубинного села в обста-
новке войны и послевоенных лет.

В послевоенные годы происходит как бы
новое рождение писателя. В 1946 издается
роман «Молодость», вызвавший отклики во
мн. газетах и журналах. А. Фадеев писал
о «Молодости»: «Я не знаю другого произве-
дения, где бы с такой чистотой, отсутствием
всякой грубой физиологии, которой так лю-
бят злоупотреблять многие авторы в изобра-
жении деревни, были бы даны любовь и лю-
бовные отношения...» (Фадеев А. За трид-
цать лет. М., 1957. С. 824). В 1957 опубли-
кован роман «Восход»; Ф. Абрамов глав-
ное его достоинство увидел в «безыскусст-
венной правдивости, в той атмосфере откро-
венности, сердечности, с которой писатель
рассказывает о людях, живших в легендар-
ное время и творивших исторические дела»
(Нева. 1957. № 11. С. 205). Трилогия
(«Подпасок» — «Молодость» — «Восход»)
явилась сокращенным вариантом задуман-
ной автором «Истории молодого человека
нового времени». Эпопея охватывает широ-
кие пласты народной жизни, автор создал ху-
дож. биографию целого поколения на крутом
переломе времен. При этом показал, что де-
ревня полна глубоко человечными характе-
рами, духовно-нравственную сущность геро-
ев определяет трудовой уклад исконной кре-
стьянской жизни. Таковы батрак Тимоха Во-
рон, мастеровой Харитон, «золотые руки»,
вчерашний солдат Иван Беспятый, главный
герой трилогии Петр Наземов. В произведе-
ниях З. глубоко проанализированы методы
руководства колхозами, сатирически едко
показаны примеры бездумного администри-
рования, эпическое повествование насыщено
лирической взволнованностью.

Творчество З. в известной мере открыва-
ло пути «деревенской прозе» 1960-х.

С 1924 книги З. были изданы в СССР бо-
лее 100 раз общим тиражом свыше 4 млн эк-
земпляров и были переведены на 25 яз. наро-
дов СССР и зарубежных стран. Писатель от-
разил жизнь русской деревни на протяжении
четырех десятилетий социальных бурь и ката-
клизмов. От книг З. «веет просторами разбу-
женной Руси, ароматом ее полей, трудовой
страдой и романтикой первых лет револю-
ции» (Лит-ра и жизнь. 1958. 25 июля).

Соч.: СС: в 4 т. М., 1959; Соч.: в 2 т. М., 1956; Из-
бранные произведения: в 2 т. М., 1973; Автобиографи-
ческие рассказы. Пенза, 1956; Восход: роман. М., 1959
(и др. изд.); Подпасок: повести. М., 1970; Рассказы / по-
слесл. С. Трегуба. М., 1972; Наставник // Александр
Неверов. Куйбышев, 1986. С. 109–115; Плотина: рас-
сказ // Глубокая борозда. М., 1987. С. 244–282; Лап-
ти: роман. М., 1989.
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В. А. Шошин

ЗАМЯ ´ТИН Евгений Иванович [20.1(1.2).
1884, г. Лебедянь Тамбовской губ.— 10.3.
1937, Париж; похоронен в пригороде Пари-
жа — Тие] — прозаик, драматург, публицист.

Отец — священник церкви Покрова Бого-
родицы в Лебедяни, мать — дочь священника,
одаренная пианистка. Семья З. была друж-
ной и патриархальной; в доме часто гостили
странники, богомолки, совершались палом-
ничества к близлежащим святым местам. З.
рано полюбил музыку, с 4 лет пристрастился
к чтению, его любимым писателем с детства
стал Гоголь. Учился сначала в Лебедянской
прогимназии (1893–96), затем в Воронеж-
ской гимназии, которую окончил с золотой
медалью в 1902. В гимназии «специальнос-
тью» З. были сочинения по русскому яз.,
но для дальнейшего обучения из «упрямства»
он «выбрал самое что ни на есть математиче-
ское» (Автобиография. 1922 // Лит. уче-
ба. 1988. № 5. С. 121) — кораблестрои-
тельный ф-т Петербургского политехническо-

го ин-та, на который поступил в 1902. Во вре-
мя летней практики 1904 много путешество-
вал по России в «прибаутливых, веселых тре-
тьеклассных вагонах» (Автобиография.
1928 // Избранные произведения. С. 39),
плавал по Волге, Каме, Черному морю; летом
1905 путешествовал на пароходе «Россия»
от Одессы до Александрии. Возвращение из
плавания совпало с восстанием на броненос-
це «Потемкин» (см. рассказ «Три дня»,
1913). З. с энтузиазмом уходит в революци-
онную деятельность, становится членом
РСДРП(б) и боевой дружины Выборгского р-
на: «В те годы быть большевиком — значило
идти по линии наибольшего сопротивления;
и я был тогда большевиком» (Автобиография.
1928. С. 39). Осенью 1905 З. был арестован,
провел «несколько месяцев в одиночке на
Шпалерной» (Автобиография. 1928. С. 40)
и выслан затем в Лебедянь под особый над-
зор полиции. В авг. 1906 надзор был отме-
нен, но с запрещением жить в Петербурге;
несмотря на это, З. вернулся в столицу.
В 1908 З. окончил ин-т со званием морского
инженера и был оставлен при кафедре кора-
бельной архитектуры.

Лит. дебют З. состоялся в 1908 — рассказ
«Один», написанный «одним духом» в пере-
рыве между работой над дипломными проек-
тами; этюд в манере Л. Н. Андреева об одино-
честве и несчастной любви с трагическим фи-
налом. В этом же духе и мелодраматический
рассказ «Девушка» (1910). Время профес-
сионального художественного творчества на-
ступило в 1911, когда З. был выслан из Петер-
бурга (обнаружилось его нелегальное прожи-
вание). Короткое время З. жил в Сестрорецке,
затем два года в Лахте, где медленно рожда-
лась «в снегу, одиночестве, тишине» (Автобио-
графия. 1928. С. 41) повесть «Уездное»
(1913). «В литературу Замятин вошел сильно
и уверенно — как ледокол, ломая перед собой
лед. Редко кто сразу так хорошо начинает»
(Шкловский В. Б. // Замятин Е. Избранные
произведения. С. 6). Мн. современники
(М. Горький, А. М. Ремизов, Б. А. Пильняк
и др.) считали «Уездное» самым значительным
произведением З. Повесть по тематике тради-
ционна: колоритное изображение темного
и косного провинциального быта, восходящее
к произведениям Гоголя, М. Е. Салтыкова-Ще-
дрина, Г. И. Успенского, созвучное «окуров-
скому» циклу Горького, гротескно-символичес-
кому «Мелкому бесу» Ф. Сологуба (это про-
изведение З. высоко ценил) и в некоторой сте-
пени — «Пруду» А. Ремизова.

В 1913 после общей амнистии по случаю
300-летия дома Романовых З. возвращается
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