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В статье в контексте взаимоотношений дореволюционной интелли-
генции и советской власти в 1920–1930-е гг. анализируется биография 
редактора, активиста скаутского и организатора следопытского движений 
В. А. Попова. Внимание читателей акцентируется на поздним этапе био-
графии В. Попова (1937–1941 гг.) – переходе от редакторской работы  
к научной журналистике и научно-просветительской деятельности.
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В раннесоветском обществе важным условием построения ново-
го успешного государства являлось налаживание отношений власти 
с дореволюционной интеллигенцией. Интеллигенция имела колос-
сальный опыт, которого не хватало большевикам. Отношения власти 
и интеллигенции 1920-х гг. неплохо изучены [см. напр. Казанин. 2001, 
с. 1; Золотарев. 2019, с. 5]. Меньше внимания уделяется отношениям 
власти и «старой» интеллигенции в 1930-х гг. [см. Веремчук. 2014,  
с. 34; Золотарев, 2012, с. 44], при этом внимание фокусируется на стра-
тегии власти, но не на поведении самой интеллигенции. Данный сю-
жет можно проследить на примере биографии редактора и организа-
тора следопытского движения Владимира Алексеевича Попова, или 
Попова-Штарка (писательский псевдоним).

В научной литературе имя В. А. Попова упоминается в контек-
сте истории издательства И. Д. Сытина [см. Белов, Толстяков, 1976,  
с. 81] и создания «Уральского следопыта» [см. Созина, Снигирева, 2016,  
с. 279]. О пребывании В. Попова в Свердловске есть информация  
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в воспоминаниях Б. Рябинина и статье К. Крутских [см. Рябинин, 1959, 
с. 67–70; Рябинин, 1974, с. 55–60; Крутских, 2000, с. 5–8]. Сам В. Попов 
не оставил воспоминаний. Поэтому воспоминания коллег В. Попова 
особенно важны. 

 Б. С. Рябинин – уральский писатель и журналист. Поворот-
ной точкой в его творчестве стал 1935 г., когда В. Попов взял юношу  
в редакцию «Уральского следопыта». Так, со слов Рябинина, В. Попов 
стал его учителем. Б. Рябинин был одним из немногих, кто продолжал 
поддерживать отношения с В. Поповым вплоть до начала войны и ско-
рой смерти редактора. Позднее Б. Рябинин напишет биографический 
очерк о В. Попове «Тропа его жизни», который войдет в авторский 
сборник воспоминаний. В очерке Б. Рябинин опубликует  извлечения 
из писем В. Попова.

До революции  В. Попов редактировал серию журналов издатель-
ства И. Д. Сытина: был заведующим редакции журнала «Вокруг све-
та» и его приложений, редактором литературных детских журналов. 
В 1920-е гг. с началом нэпа В. Попов работал в крупном издательстве 
«Земля и Фабрика» (далее – ЗиФ) и был одним из организаторов   дви-
жения следопытов. Ценности этого движения транслировались об-
ществу через серию приключенческих журналов ЗиФ («Всемирный 
следопыт», «Библиотека Всемирного следопыта», «Вокруг света», 
«Всемирный турист»). 

На рубеже 1920–1930-х гг. «старые спецы» уступают место новой 
интеллигенции. «Договор» между советской властью и дореволюци-
онной (старой) интеллигенцией существовал на время восстановления 
экономики и роста поколения новой интеллигенции [см. Золотарев, 
2012, с. 45–47]. В связи со свертыванием нэпа и переходом к ускорен-
ной индустриализации власти отходят от политики сотрудничества  
с дореволюционной интеллигенцией. В. Попову к этому времени было 
примерно 60 лет. Сам он по этому поводу писал так: «судьба и москов-
ская безработица (молодые волки забивают старых) загнали меня на 
Урал» [см. Рябинин, 1985, с. 36].

Исследователи отмечают, что конец 1920-х гг. характеризуется 
усилением партийного контроля над СМИ [см. Бабюк, 2024, с. 88]. 
Помимо усиления идеологического контроля, произошли изменения 
в правовом регулировании издательского и книжного дела. До конца 
1920-х гг. деятельность издательств не имела четкой регламентации 
[Там же, с. 85]. Только в конце 1920-х гг. власти начинают обновлять 
законодательство о печати. По подсчетам М. Бабюка, с 1927 по 1929 гг. 
было обновлено около 70 % законодательных норм [Там же, с. 84].  
К 1930 г. был утвержден ряд постановлений о централизации изда-
тельского дела. Постановлением «О финансировании печати» были 
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введен фонд и планы финансирования, утверждаемые СНК РСФСР 
[О финансировании печати, 1929, с. 1]. По постановлению № 106 от  
2 января 1929 г. устранялся параллелизм издательской деятельности  
и нездоровая конкуренция [см. О мероприятиях по рациона-
лизации работы книгоиздательств и упорядочению книгопро-
водящей сети, 1929, с. 2–3]. В 1930 г. было создано объедине-
ние государственных книжно-журнальных издательств РСФСР; 
прежние издательства были реорганизованы, в том числе ЗиФ 
[см. Об образовании..., 1930, с. 1]. «Закручивание гаек» совпа-
ло с утверждением соцреализма в культуре, отказом от публика-
ции произведений развлекательного жанра (в т. ч. приключений  
и научной фантастики), которые были основой научно-популярных 
журналов. Большинство  прежних журналов ЗиФ не получили финан-
сирования. Фактически движение следопытов было ликвидировано 
вместе с журналами. 

Не желая мириться с «ушедшей эпохой», В. Попов пытается воз-
родить движение за пределами столицы. К 1935 г. он устанавливает 
связи со Свердловским отделением советских писателей. В этом же 
году он  возглавляет редакцию вновь образованного журнала «Ураль-
ский следопыт». Но вскоре, в 1936 г., журнал закрывают [см. Рябинин, 
1985, с. 27]. 

За 1935 г. вышло девять номеров журнала. «Уральский следопыт» 
стал центром притяжения талантливых ученых и писателей, местом 
встречи московской и уральской культур. В журнале печатались  
А. Беляев, В. Бианки, З. Ордынец, Р. Бармин, уральские писатели  
И. Панов, Б. Рябинин, Н. Куштум и Л. Мартынов.

После «уральского поражения» В. Попов возвращается в Москву 
и предпринимает еще ряд попыток возродить следопытское движе-
ние, а также вернуться  на редакторское поприще. Однако обещанное 
сотрудничество с Детиздатом не состоялось, детская энциклопедия, 
одним из редакторов которой должен был выступить В. Попов, издана 
не была [см. Рябинин, 1985, с. 48]. Последние годы В. Попов провел 
в нищете, изредка печатаясь в различных журналах. В. Попов писал  
Б. Рябинину в 1940 г.: «Появившиеся в последнее время заметки в со-
ветской печати о приключенческом жанре ты преждевременно связы-
ваешь с моим восходом в этом жанре. Пока что это не так – в этой об-
ласти по-прежнему все мертво и не наблюдается никакого движения 
воды» [см.: Там же].

Не найдя возможности продолжить работу на редакторском по-
прище,  В. Попов стал сотрудничать с ведомственными журналами, 
в которых, по замечанию Б. Рябинина, «его работу еще признавали 
нужной» [см. Рябинин, 1985, с. 42]. 
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В журнале «Северная Арктика» (издательство «Главсевермор-
путь») В. Попов вел рубрику «Говорящая карта» и был постоянным 
автором рубрики «Исторические заметки». Он опубликовал около  
десяти объемных очерков-исследований по истории освоения Аркти-
ки. В первую очередь В. Попова интересовали вопросы топонимики 
и истории экспедиций. Также его перу принадлежат три книги об ар-
ктиковедении: «Миражи Арктики», «Федор Матюшкин», «Полярные 
находки». Несмотря на научно-популярный характер изложения ма-
териала, В. Попов был признан ведущими учеными СССР, как  со-
временниками – В. Визе и В. А. Обручевым, так и последующим по-
колением исследователей – С. В. Поповым и М. И. Беловым [Там же,  
с. 44–46].

Помимо сотрудничества с издательством «Главсеверморпути», 
В. Попов подготовил книгу «25 биографий замечательных русских 
путешественников», принятую к публикации Академией наук [Там 
же, с. 44.]. В «Полярных находках» В. Попов разместил  «Список по-
пулярных реликвий, хранящихся в музее Арктики». Печать книги  
в издательстве Академии наук, признание в ученой среде и актив-
ное сотрудничество с Музеем Арктики имели следствием работу   
В. Попова в музее в качестве научного работника. Обращение В. По-
пова к научно-просветительской деятельности свидетельствует о вну-
тренней и внешней миграции старой интеллигенции туда, где был 
еще востребован их интеллектуальный потенциал.  

Таким образом, поздний этап биографии В. Попова (1930-е – 
1941 гг.) свидетельствует о новых стратегиях дореволюционной ин-
теллигенции. В 1920-е гг. Попов имел значительный авторитет, факти-
чески был крестным отцом научно-популярной журналистики СССР. 
В 1930-е гг. он, не желая мириться с изменениями, пытался сохранить 
часть ушедшей культуры «следопытов», но, потерпев неудачу, уходит 
в научную сферу, которая стала  пристанищем для многих представи-
телей уходившей дореволюционной интеллигенции.
_________________
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В статье в научный оборот впервые вводятся воспоминания Петра 
Берга о стахановском движении. Берг в 1936–1937 гг. работал токарем на 
Новокраматорском машиностроительном заводе и был непосредственным 
свидетелем зарождения этого движения.

Ключевые слова: стахановское движение, Новокраматорский ма-
шиностроительный завод, воспоминания, Петр Берг.

1 Автор статьи выражает благодарность Т. Е. Челышевой, правообладателю «Вос-
поминаний о давно прожитом», написанных ее дедом Петром Абрамовичем Бергом, за 
возможность работать с источником.


