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Статья посвящена характеристике железнодорожного дискурса уральских травелогов конца 

XIX – начала XX в. Основным теоретико-методологическим обоснованием данного феномена послу-

жило понимание средства коммуникации, в данном случае железной дороги, как сообщения, основ-

ным содержанием которого является «изменение масштаба, скорости или формы» (М. Маклюэн) дея-

тельности человека. Одним из важнейших социокультурных изменений, вызванных железной доро-

гой, оказалась новая визуальность, опосредованная высокой скоростью движения. Поезд позволил 

современникам увидеть мир по-новому, став своего рода «взглядом». Под этим взглядом происходит 

новая конфигурация пространства, в котором разворачивается движение. В частности, быстрая смена 

визуальных впечатлений запускает механизмы семиотизации, которые позволяют упорядочить ка-

лейдоскопичность зрительного потока. В результате усиливается роль ассоциативного мышления, 

связанного с обращением к общепоэтическому контексту, с одной стороны, и к литературной тради-

ции описания Урала – с другой. Еще одним фактором, повлиявшим на восприятие уральского про-

странства в железнодорожном путешествии, становятся интенсивные кинэстетические ощущения, 

связанные с динамикой механического движения. Можно сказать, что железнодорожные травелоги 

сформировали органичный для Урала стиль описания, соответствующий динамичному характеру 

горного рельефа. Кроме того, железнодорожные травелоги по-новому структурировали уральский 

ландшафт. Фокусными точками путешествия становятся крупные горнозаводские центры Урала, со-

единение которых и являлось главной «миссией» уральской железной дороги. Железнодорожный 

маршрут, предполагавший движение от одного города-завода к другому, вернул Уралу заметно по-

тускневшие к середине XIX в. черты горнозаводской державы.  

Ключевые слова: травелог; железная дорога; средство коммуникации; образ Урала; восприя-

тие пространства; маршрут. 
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The article considers the railway discourse of Ural travelogues of the late 19
th
 – early 20

th
 centuries. 

The main theoretical and methodological justification for this phenomenon was the understanding of the 

means of communication, in this case of the railway, as a message whose main content is “changing of the 

scale, speed or shape” (M. McLuhan) of human activity. One of the most important sociocultural changes 

caused by the railway was a new visuality, mediated by the high speed of movement. The train allowed con-

temporaries to see the world in a new way, becoming a sort of “а view”. A new configuration of space in 

which movement develops takes place under this view. Particularly, a rapid change of visual impressions 

triggers semiotization mechanisms, which allow one to regulate the kaleidoscope of the visual flow. As a 

result, the role of associative thinking, linked with the general poetic context, on the one hand, and the liter-

ary tradition of describing the Urals, on the other hand, increases. Another factor that influenced the percep-

tion of the Ural space during a railway journey is the intense kinesthetic sensations associated with the dy-

namics of mechanical motion. It can be said that railway travelogues formed for the Urals an organic style of 

description that suits the dynamic nature of the mountainous terrain. Moreover, railway travelogues re-

structured the Ural landscape in a new way. The large mining centers of the Urals, connecting which was the 

main mission of the Ural railway, become the key points of the trip. The railway route, which presupposed 

the movement from one city-plant to another one, returned to the Urals the features of the mining power, 

having dimmed by the middle of the 19
th
 century. 
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