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Аннотация: Исследование посвящено формированию прогулки по городу 
как жанра городской газеты конца XIX – начала XX в. Появление этого жанра 
было связано с социальным запросом на адаптацию к усложнению город-
ского пространства, вызванному ростом урбанизации. Созерцая город в 
неспешном движении, человек получал эстетический опыт гармонизации 
сложно структурированного пространства (В. Беньямин). Прогулка делала 
город «человеко-размерным» (С.В. Соловьева). Жанр прогулки в массовой 
печати становится одним из способов описания города и формирования ло-
кальной идентичности.
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Summary: The research is devoted to the formation of a walk through 
the city as a genre of a city newspaper of the late XIX – early XX century. 
The emergence of this genre was associated with a social demand for 
adaptation to the complexity of urban space caused by the growth of 
cities. Contemplating the city in slow motion, a person got an aesthetic 
experience of harmonizing a complexly structured space (V. Benjamin). 
The walk made the city «human-sized» (S.V. Solovyova). The genre of 
walking in the mass media is becoming one of the ways to describe the 
city and form a local identity.
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Развитие ежедневной газетной периодики рубежа 
XX – XIX веков было тесно связано с ростом горо-
дов. В.П. Семенов-Тян-Шанский в своем исследова-

нии «Город и деревня в европейской России: очерк по 
экономической географии» отмечал, что во второй поло-
вине XIX в. заметно увеличивается городское население, 
особенно в промышленных регионах страны [7, с. 78]. 
Прогулка – это характерный для города тип проведения 
свободного времени, устойчивая практика, связанная с 
особенностями городского пространства и городским 
образом жизни. Значение прогулки в качестве специфи-
ческой для города практики впервые было осмыслено В. 
Беньямином в его работах, посвященных Бодлеру и фе-
номену фланерства [1]. В. Беньямин связывает явление 
фланерства с ростом городов и появлением городских 
пространств для неспешного блуждания и разглядыва-
ния. Смысл прогулки, по его мнению, восходит к попытке 
преодолеть отчуждение, свойственное жителю большо-
го города, посредством эстетического присвоения. 

Эти идеи были подхвачены урбанистами конца XX 
века. Самым значительным исследованием прогулки как 
городской практики является работа М. де Серто «По го-
роду пешком». Противопоставляя прогулку отношению 
к городу как концепту, де Серто говорит о формирова-

нии новой спатиальности, или «антропологического», 
поэтического и мифологического пространства [5, с. 26]. 
Прогулка, по аналогии с речью, называет, связывает и 
означивает пространство, тем самым создавая его. Со-
циальный эффект прогулки, как отмечает С.В. Соловьева, 
связан с «экзистенциальным опытом близости»: «прогул-
ка делает предметы соразмерными человеку, его телу, 
его шагу, его физической силе» [9, с. 90]. В ситуации бы-
строго роста городов этот опыт оказывается жизненно 
необходимым. Происходит формирование социального 
запроса на адаптацию горожан к изменениям город-
ской среды: повышения высотности зданий, увеличения 
плотности населения, усиления транспортного потока, 
внедрения механической техники. Городская периодика 
конца XIX – начала XX в. становится одной из информа-
ционно-коммуникативных сфер, которая помогала го-
родскому сообществу решать эти проблемы и формиро-
вать свою идентичность. Прогулка по городу становится 
одним из жанров новой журналистской сферы, соеди-
няя в себе новостные установки ежедневной периодики 
с приемами путевого повествования. 

Прогулка по городу была достаточно привычным ти-
пом описания в путевом очерке, начиная с «Писем рус-
ского путешественникам» Н.М. Карамзина [6]. Повество-
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вание в форме прогулки опиралось на репортажность, 
активность комментариев по поводу маршрута движения 
(прошли, повернули, остановились), попадание в сферу 
внимания прогуливающегося автора примет повседнев-
ной жизни горожан. Однако выделение этого типа по-
вествования в самостоятельный жанр происходит уже 
в конце XIX в. благодаря развитию массовой периодики, 
прежде всего, городских газет. Описание движения по го-
роду оказывается органичной формой для рассказа о го-
родских новостях. Главными жанровыми формами этого 
повествовательного типа становится репортаж и репор-
тажный очерк, законодателем которого принято считать 
В.А. Гиляровского. Для региональной периодики более 
характерными оказываются небольшие форматы город-
ских репортажей, чаще всего юмористического свойства. 
Такие прогулки появлялись в традиционных для газет 
того времени фельетонных рубриках «Маленький фелье-
тон», «На злобу дня», «На лету» и др. 

Юмористический городской фельетон включился в 
обсуждение городских новостей, представляя собой жи-
вую иллюстрацию местной хроники. Он позволял легко 
и ненавязчиво рассказать о городских новостях и теку-
щих городских проблемах. Необходимость постоянного 
наполнения фельетонной рубрики заставляла журнали-
стов искать новые формы повествования. Одной из таких 
форм стала прогулка по городу. С точки зрения журна-
листской прагматики прогулка по городу позволяла жур-
налистам разнообразить форму представления город-
ских новостей. Прогулка органично включала читателя 
в тему: фельетонист становился одним из горожан, ко-
торый на себе испытывал последствия насущных город-
ских проблем. Прогулка воспроизводила привычную для 
жителей города ситуацию, и читатели охотно включались 
в предложенный сюжет. Так, фельетонист Гамма, отпра-
вившись на вечернюю прогулку по осенней Перми, поте-
рял в грязи галошу, и вынужден был возвратиться домой 
[3, с.4]. В другом фельетоне «Little mаn» он рассказал о 
своей прогулке по берегу Егошихинского оврага, разде-
ляющего центр города и рабочий поселок Мотовилиха, 
где столкнулся с местными хулиганами [10, с. 3]. 

Помимо рассказов от первого лица, встречаются 
фельетоны, в которых воспроизводится состояние про-
гулки. Так начинается стихотворный фельетон Гаммы о 
ледоходе на Каме:

Взглянуть на Каму всяк стремится:
С утра до вечера толпится
В загоне радостный народ
И смотрит, как проходит лед… [2, с. 3]

В этом фельетоне выразительно проявилась основ-
ная цель прогулки как специфической городской прак-
тики – наблюдение, которое становится самодостаточ-
ным развлечением. Отметим при этом, что стихотворная 
форма, которая часто использовалась фельетонистами, 

также способствовала превращению городской повсед-
невности в «поэтическое пространство». 

Устойчивым вариантом прогулочных фельетонов яв-
лялась прогулка во сне, которая оправдывала бесцель-
ность фланирующего движения и позволяла соединить 
городские локации, связанные с темами фельетона. М. 
де Серто отмечал органическую близость прогулки по 
городу и прогулки во сне: «Теперь, очертив аналоги ша-
гов пешехода в сфере лингвистики, мы можем сравнить 
их и с онейрическими фигурами, или, по крайней мере, 
увидеть, чем движение по городу схоже с прогулками во 
сне» [5, с. 32]. Эта связь, по его мнению, подчеркивает по-
этический, означающий характер прогулки. Прогулка не 
только отражает, но и воображает город, выделяя одни 
локации, стирая другие, а также выстраивая связность 
пространства. 

Основным дискурсивным источником фельетонно-
го образа города оказываются городские номинации и 
нарративы: неофициальная топонимика, местные байки 
и легенды. Например, в сновидческом фельетоне В. Гукса 
[4, с. 3] прогулка проходит по центральным улицам пред-
рождественской Перми: герой движется по Сибирской 
улице к Каме, оказывается в Биржевом сквере, заходит 
на городской бал и снова возвращается в Биржевой 
сквер. При этом рассказ наполнен неофициальной то-
понимикой и комментариями по поводу специфической 
репутации этих мест. Так, Сибирская называется улицей 
дам «фельетонного направления», дом пермского паро-
ходчика Н.В. Мешкова именуется подъездом с кариати-
дами, Биржевой сквер – Козьим загоном. Фельетонная 
прогулка фиксирует неофициальную семиотику города, 
обращаясь к живой самоидентификации пермяков. 

Фельетонные прогулки используют не только коми-
ческие, но и лирические краски. Один из фельетонов 
Сирина, построенных в форме воображаемой прогул-
ки, например, посвящен ностальгическому воспомина-
нию о старой Перми [9, с. 3]. Вспоминая былые време-
на, автор говорит о приятных сердцу приметах родного 
города: чистеньких домиках с цветущими растениями 
на окнах, острых на слово, но сговорчивых извозчиках, 
городских чудаках – преподавателях местной гимназии, 
одноэтажных пароходиках на Каме, постоянно попадаю-
щих на мель. В этом лиро-ироническом фельетоне выра-
зительно проявляется основной принцип прогулки как 
особого способа восприятия города: физическое про-
странство наполняется субъективными ощущениями и 
воспоминаниями, превращаясь в эстетически значимый 
образ. В образе, созданном автором этого фельетона, 
Пермь представляется провинциальным, но уютным 
городом, стоящим на большой реке. Лирические фелье-
тоны заставляли горожан по-новому взглянуть на себя и 
на свой город. Эффект остранения, возникающий в про-
цессе такого восприятия, запускает механизмы вообра-
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жения и самоидентификации, важные для жизни город-
ского сообщества. 

В качестве одной из форм путешествия прогулка 
имеет точную маршрутизацию и даже в своих онейри-
ческих формах обращается к реальному городскому 
пространству. Выстраивая злободневные сюжеты по 
маршруту прогулки, фельетонисты создают картогра-
фически точный образ города. Однако эта картография 
имеет направленный и оценочный характер. Попадая 
в поле зрения фельетона, городское пространство 
становится предметом комического разыгрывания и 
образного осмысления. Симптоматичной в этом от-
ношении кажется реплика В. Беньямина о газетном 
фельетоне середине XIX в., который еще до появления 

физиологического очерка, сделавшего город одной 
из главных тем литературного творчества, активно ис-
пользовал прием «превращения бульвара в интерьер» 
[1, с. 39]. 

В отличие от других газетных жанров городские про-
гулки делают город не просто местом действия злобод-
невных событий, а самодостаточным предметом описа-
ния. В фельетоне-прогулке происходит литературное 
освоение городского пространства, которое опирается 
на живую городскую речь и неофициальную семиотику. 
В целом можно рассматривать юмористические прогул-
ки конца XIX – начала XX в. как разновидность травелога, 
сформировавшуюся в новой журналистской сфере – го-
родской газете.
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