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«Явился Пушкин — и русский язык обрел новую 
силу, прелесть, гибкость, богатство, а главное — стал 
развязен, естествен, стал вполне русским языком», — 
писал В.Г. Белинский.

Александр Пушкин совершил революцию, за-
говорив с читателями на языке повседневной речи, 
которая могла быть понятна и аристократу, и не 
очень образованному мелкому советнику. Поэт мно-
гое заимствовал из народной речи, изменил лингви-
стические и литературные нормы.

«Ты уверяешь меня, Сверчок моего сердца, что 
ты ко мне писал, писал и писал — но я не получал, не 
получал и не получал твоих писем», — Василий Жуков-
ский Александру Пушкину в 1824 году.

В 1815 году был создан «Арзамас», или «Ар-
замасское общество безвестных людей» — союз 
молодых писателей, боровшихся с устаревшими 
традициями в литературе. У каждого из участни-
ков были прозвища. Александр Пушкин, которому 
на тот момент было 16 лет, стал Сверчком из бал-
лады «Светлана».



6 ТАЛИСМАНТАЛИСМАН

В XVI в. перед Россией стояли две 
важные задачи: защита уязвимых южных 
рубежей от нападения различных кочевых 
и полукочевых сообществ Причерноморья 
и Кавказа, а в особенности Крымского хан-
ства, и расширение хозяйственной базы 
за счет освоения новых плодородных зе-
мель. Обе задачи были взаимосвязаны и 
требовали решительного наступления на 
черноземные степи, простиравшиеся за 
Окой. Важно отметить, что это был первый 
опыт хозяйственного (земледельческого) 
освоения государством, сформировав-
шимся в лесной зоне междуречья Оки и 
Волги, иной природной зоны (степной и 
лесостепной). Новые условия потребовали 
от русского населения выработки особых 
факторов приспособления, позволивших 
не только удержаться на новых землях, но 
и превратить их за 300 лет в плодородную 
житницу для своей страны. 

По своей сути 400-летняя военная, 
экономическая, социальная и политиче-
ская история колонизации Россией степ-
ной зоны — это история освоения черно-
земных почв. Именно этот фактор сыграл 
определяющую роль в истории страны. 
Только благодаря специфичным и уни-
кальным свойствам чернозема, прежде 
всего, его высокой плодородности, рус-
ским переселенцам удалось выработать 
эффективную стратегию хозяйственного 
освоения и закрепиться в непривычной 
для себя природной зоне. Россия получила 
огромные ресурсы хлеба и смогла защи-
тить исторический центр, отодвинув свои 
границы далеко на юг. 

Впервые в науке мы планируем сопо-
ставить данные социально-экономической 
истории региона Центрального Чернозе-

мья с информацией, «записанной» в почве. 
В первый раз продемонстрируем зависи-
мость исторических процессов от свойств 
почвы, где почвенный покров выступит не 
просто таким же полноправным свидете-
лем прошлого как архивные документы и 
археологические раскопки, а важнейшим 
маркером происходящих процессов.  Ис-
следование почв поможет нам «прочитать» 
внешние меняющееся условия среды: кли-
мат, растительный покров и рельеф эпо-
хи освоения степи в XVI—XIX вв., а также 
определить закономерности и особенно-
сти действий антропогенного характера. В 
итоге будут получены данные для установ-
ления логики поведения земледельца в 
степи, определявшей выработку факторов 
его приспособления (интеграции) к новым 
природным условиям. Данные будут в 
обобщенном виде представлены не только 
в форме статей и двух монографий, но так-
же в формате специально разработанной 
геоинформационной системы (ГИС) и элек-
тронного каталога — собранной в ходе ра-
боты базы данных.

Западная окраина Великой Степи, 
а именно таковой являлась территория 
современного экономического региона 
Центрального Черноземья в древности, 
никогда не была «необитаемым островом», 
различные группы населения прожива-
ли здесь практически всегда. Более того, 
на последнем этапе истории региона, пе-
ред началом русского движения на юг, а 
именно в эпоху Золотой Орды (XIV—XV 
вв.) в некоторых местах «дикого поля» су-
ществовали целые города с ремесленным 
населением и велась распашка земель, но 
развитие территории определяло коче-
вое скотоводство и внутренняя клановая 
разобщенность. Однако земледельческое 
население сумело выработать принципи-

ально новый подход к освоению черно-
земных степей: распашка по средствам 
трехпольного севооборота, общинный ха-
рактер землепользования, коллективизм, 
взаимопомощь, приоритет общих ценно-
стей над частным интересом, веротерпи-
мость и уважение к иным народам. Это был 
первый успешный опыт освоения «дикой» 
территории, на которой до этого смени-
лись десятки народов и государств. В те-
чение 300 лет великорусский крестьянин 
осваивал эти земли в условиях войн, по-
холоданий, засух и эпидемий, чтобы оста-
вить нам богатую освоенную черноземную 
равнину с плодородным зерном. В XX в. это 
зерно стало фундаментом для индустри-
ализации государства, а в XXI — важной 
составляющей экспорта. Сейчас наша стра-
на обладает огромными зерновыми ре-
сурсами (25% от мирового производства), 
что гарантирует ее экономическую безо-
пасность и политическую силу на миро-
вой арене. Давно назрела необходимость 
переосмысления прошлого в «почвенном 
ракурсе» и создание новой экономической 
модели развития страны. 

Ценой громадных усилий и упорно-
го труда Российское государство сумело 
получить в условиях дикой степи зерно 
— важнейший экономический ресурс, ко-
торого в настоящий момент хватило бы, 
чтобы накормить весь мир. Этот принципи-
ально новый подход к прошлому позволит 
дать новые ответы на многочисленные вы-
зовы и вопросы современного этапа раз-
вития общества. Цивилизационная миссия 
России в мире наглядно проявилась имен-
но здесь, на южных границах государства, 
где в дикой степи появлялись распаханные 
поля и развитые индустриальные центры. 
В таком историко-почвоведческом ракур-
се нашим проектом мы начинаем новое ос-
мысление прошлого и настоящего нашей 
страны.
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В состав коллектива входят ученые из Ельца (ЕГУ им. И.А. Буни-
на), а также Тамбова и Воронежа. В качестве партнеров проекта вы-
ступают почвоведы МГУ им. М.В. Ломоносова.

15 мая в ЕГУ им. И.А. Бунина началась реализация нового 
научно-исследовательского проекта, посвященного изучению 

процесса освоения Центрального Черноземья в XVI—XIX вв. 
Впервые исследователи нашего университета попытаются 

представить историю этого процесса как историю освоения 
почв.  Проект под названием «Русское поле: почва как фактор 

исторической динамики социально-демографических про-
цессов лесостепной зоны Европейской России в Новое время 

(XVI—XIX вв.)» получил поддержку Российского научного фон-
да (РНФ) на 4 года (№ 24-68-00011).

РУССКОЕ 
ПОЛЕ: 
почва…

ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛЯПИН,
ДОКТОР ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК 

М. К. Клодт (1832 – 1902). На пашне

Идея проекта в общих чер-
тах заключается в следующем. 




