
ПАВЕЛ   ПЕТРОВИЧ  БАЖОВ



П.П.БАЖОВ

� Па́вел Петро́вич Бажо́в (15  января 1879 
года, Сысертский завод — 3 декабря 1950 
года, Москва) — российский и советский 
революционер, писатель, фольклорист, 
публицист, журналист. Получил 
известность как автор уральских сказов.



ИСТОРИЧЕСКАЯ ДОСТОВЕРНОСТЬ ПЕРСОНАЖЕЙ СКАЗОВ

� При написании сказов Бажов руководствовался 
определенными установками, в ряде случаев отступая от 
исторических фактов. Советский исследователь 
Р. Р. Гельгардт установил, что П. П. Бажов при написании 
сказов изучал исторические документы, но если в 
исторических исследованиях по какому-то вопросу было 
разногласие, то писатель «отвергал все, что было не в пользу 
России, Урала, не в интересах простого народа». Примеры 
таких трактовок: 

� Ерофей Марков — житель уральского села Шарташ (сказ 
«Золотые дайки»);

� Ермак — выходец с Урала (сказ «Ермаковы лебеди»);
� Получение асбестовой пряжи и месторождение асбеста 

около Невьянска открыла крепостная девушка (сказ 
«Шелковая горка»).



ВЛИЯНИЕ СКАЗОВ НА УРАЛЬСКУЮ 
ФОЛЬКЛОРИСТИКУ

� фольклора, инициировал фольклорные экспедиции в города 
и поселки городского типа для сбора «рабочего фольклора», 
давал методические советы по его записи и называл 
населенные пункты, где его надо собирать. При этом 
отбрасывалась значительная часть фольклора населения 
Урала, прежде всего крестьянский фольклор. Об этом 
явлении можно судить по тому, что собирателю фольклора 
И. Я. Стяжкину было указано фольклористом университета 
Кукшановым, что «всякие элементы религиозного 
содержания, грубоватого просторечья совершенно 
недопустимы». В итоге из сборника фольклорных материалов 
И. Я. Стяжкина (1219 страниц), переданного в 1949—1957 
годах специалистам УрГУ, были опубликованы только 
несколько пословиц и поговорок, исторические песни, сказка 
«Царь Петр и матрос» и песня «Товарищ боец, становись 
запевалой». 



БИОГРАФИЯ

� Родился 15 января 1879 год в семье рабочего горного 
мастера Петра Бажева (изначальная фамилия). В 
детстве жил в поселках Сысертский завод и Полевской 
завод. В числе лучших учеников окончил заводскую 
школу, затем — Екатеринбургское духовное училище, 
где учился с 10 до 14 лет, затем в 1899 году окончил 
Пермскую духовную семинарию. В 1907—1913 годах 
преподавал русский язык в Екатеринбургском 
епархиальном женском училище, а затем в духовном 
училище Камышлова, во время летних каникул 
путешествовал по Уралу, собирал фольклор. Женился 
на своей ученице, Валентине Александровне 
Иваницкой, в семье родилось четверо детей. 



СКАЗЫ
� Создание сказов (т. н. «тайные сказы» — «старинные устные предания» уральских 

горнорабочих) происходило в сложных условиях противостояния краеведческого движения 
1920-х — начала 1930-х годов. В 1931 году в Москве и Ленинграде прошла серия 
дискуссий на тему «Значение фольклора и фольклористики в реконструктивный период», 
по итогам которых была поставлена задача изучения «современного рабочего и колхозно‐
пролетарского фольклора». Вскоре было принято решение издать сборник 
«Дореволюционный фольклор на Урале»: сбор материала поручили В. П. Бирюкову, 
который должен был сдать сборник в декабре 1935 года. Однако В. П. Бирюков заявил, что 
«нигде не может найти рабочего фольклора». Редактор сборника Е. М. Блинова «через 
четыре месяца общения с П. П. Бажовым, в июне 1935 г., резко изменила направление 
работы и стала нацеливать В. П. Бирюкова на собирание рабочего фольклора». Ставший 
после Е. М. Блиновой редактором сборника П. П. Бажов написал для него сказы «Дорогое 
имячко», «Медной горы Хозяйка» и «Про Великого Полоза», объявив их фольклорными 
записями сказов В. А. Хмелинина, которые П. П. Бажов слышал в 1892—1895 годах. 
В. А. Хмелинин (Хмелинин-Слышко, дед Слышко, «Стаканчик» из «Уральских былей») 
происходил с Полевского завода выведен как рассказчик в «Малахитовой шкатулке». Позже 
Бажову пришлось официально заявлять, что это приём, и он не просто записал чужие 
рассказы, а действительно является их сочинителем.[источник не указан 773 дня]. По мнению 
профессора Марка Липовецкого, сказы Бажова сочетают трудносовместимые установки 
сказочной и несказочной прозы и являются наилучшим воплощением «тех, большей частью 
комических, попыток создания „нового фольклора“ (или фейклора), символами которого 
стали „новины“ Марфы Крюковой и песни Джамбула Джабаева».



УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ
� П. П. Бажов скончался в Москве 3 декабря 1950 года. 

Похороны состоялись в Свердловске на Ивановском 
кладбище 10 декабря 1950 г. Могила писателя находится на 
холме, на центральной аллее кладбища. В 1961 году на 
могиле установлен гранитный памятник. Авторы памятника — 
скульптор А. Ф. Степанова и архитектор М. Л. Минц. Писатель 
изображён сидящим на камне в спокойной, непринуждённой 
позе, руки лежат на коленях, в правой руке — курительная 
трубка. Высота памятника — 5 метров. У подножия его на 
каменной плите высечена надпись «Бажов Павел Петрович. 
1879—1950». Памятник окружён цветником. 

� В Москве на ВВЦ установлен первый в СССР и в мире 
светомузыкальный фонтан «Каменный цветок» (1954 г.). 
Авторы: проект художника-архитектора К. Т. Топуридзе, 
скульптор П. И. Добрынин. 



ДОМ-МУЗЕЙ П.П.БАЖОВА



ПАМЯТНАЯ МОНЕТКА П.П.
БОЖОВА



СОЧИНЕНИЯ ПАВЛА БАЖОВА (1976)



СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ



СПАСИБО ЗА ПРОСМОТР!


