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Город против деревни в советской кинематографии:
«Дядюшка Ау», «Домовенок Кузя» и «Белые Росы»

А. М. ВАФИН
ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В статье анализируется экспансия города в деревню, представленная в мультфильмах
«Дядюшка Ау» и «Домовенок Кузя». Автор находит в этих произведениях попытку адапти'
ровать деревенских зрителей к городу, а городских — к деревенским. Также проводится
сравнение с фильмом «Белые Росы». Этот фильм роднит с мультфильмами не только те'
матика урбанизации, но и глубинные языческие мотивы и мистический элемент.

Ключевые слова: город; деревня; советские мультфильмы; советское кино; урбаниза'
ция; мистицизм; язычество

ВВЕДЕНИЕ

Советский кинематограф — популярная тема для исследований как в западной
(Stites, 1991; Youngblood, 1992; Shlapentokh D., Shlapentokh V., 1993), так и оте%

чественной литературе (Артемьева, 2013; Дашкова, 2016; Головнев И. А., Головне%
ва Е. В., 2022; Трофимова, 2008). Также имеется специализированный англоязыч%
ный журнал «Studies in Russian and Soviet Cinema», который выходит с 2006 г. по
сей день. 

Миграция из деревни в город в советском кинематографе — это известный и ча%
стично изученный феномен. Предметно этот вопрос раскрыт в работах Г. П. Сидо%
ровой (Сидорова, 2021). Однако автор не рассматривала мультипликационные
фильмы про вселенные Дядюшки Ау и домовенка Кузи, а также фильм «Белые Ро%
сы». Плюс ко всему наш фокус не на миграции из деревни в город, а на жесткой
экспансии города на деревню.

АУ
Краткая справка: «Дядюшка Ау» — цикл из трех советских кукольных

мультфильмов, снятых в 1979 г. режиссерами Иосифом Доукша, Майей Бузино-
вой, Лидией Суриковой и Марией Муат по мотивам повести финского писате-
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ля Ханну Мякеля «Господин Ау» (фин. Herra Huu) в литературном пересказе
Эдуарда Успенского. Создание цикла (как и советско-финского художественного
фильма «За спичками») было фактически приурочено к 25-летию особых отно-
шений СССР и Финляндии.

Нас интересует третья серия мультфильма «Дядюшка Ау в городе». Дядюшка
Ау — это леший, который живет в лесу. Деревенским жителем его можно назвать
с определенными оговорками. Но тем не менее. 

Серия начинается с такой фразы: «В результате строительства город подступал
все ближе и ближе к лесу. Вначале Дядюшка Ау жил за городом, потом — в приго%
роде и в конце концов оказался просто в самом центре». На фоне этой нейтраль%
ной речи закадрового голоса на экране происходит следующее: сначала к домику
Ау подъезжает экскаватор. Но так и быть, дом решают не сносить, а просто кра%
ном цепляют домик и инкорпорируют его вместе с обитателями (Ау и антропо%
морфный мышонок) в современную многоэтажку. По сути, жилище Дядюшки Ау
становится пентхаусом.

Когда Ау просыпается, он хочет набрать воду в колодце, выходит из дома и поч%
ти падает с балкона. Страшная сцена: он висит на одной руке, вот%вот упадет. Он
роняет ведро, которое чуть не убивает уличную кошку. 

Ау не погибает. С ужасом он смотрит на улицу, а затем из своей типичной де%
ревенской спальни в избушке переходит в каким%то чудесным образом интегриро%
вавшуюся в его дом современную кухню.

Действие мультфильма происходит, скорее всего, не в Советской России, 
а в Финляндии, но кухня впечатляет. Она оборудована всем. Есть электрическая
плита, вытяжка, миксер и даже подобие робота%пылесоса, который чуть было не
засосал Дядюшку Ау.

Понятно, что представленный в образе дикаря Ау и его сожитель мышонок ни%
чем подобным пользоваться не умеют и не могут. Культурные аналогии тут — это
Азума%зи Уэллса, который поклоняется динамо%машине как богу, а также один из
персонажей Пильняка, крестьянин, который начинает креститься на самолет, 
а пилота воспринимает чуть ли не как черта. Фигура мышонка может интерпре%
тироваться так: деревенщина вроде Ау тащит за собой в город паразитов, мы%
шей, чуму.

В итоге Ау топит соседку. Происходит боевое крещение водой.
Таким образом, Дядюшка Ау становится городским жителем, но по профессии%

то он леший. Его задача пугать людей в лесу. Соответственно, теперь ему требует%
ся пугать городских жителей.

Город — это пространство разгула и карнавала. Новогодняя ночь, хотя, скорее
всего, это канун Рождества, о чем свидетельствует наличие манекена Санта%Клау%
са в одном из магазинов. В общем, праздник. 

В мультфильме есть любовно%романтические сцены. Ау пытается запугать
влюбленную пару, а она не пугается: любовь сильнее страха. Не получается запу%
гать полицейского. А встретив на улице гуляк в масках, Дядюшка Ау вместо того,
чтобы их запугать, пугается сам.

В итоге Ау попадает под снегоуборочную машину.
Серия заканчивается тем, что дети, друзья Дядюшки Ау, находят его утром 

в снегу. Ау простужен. Дети приводят деда домой. Пьют с ним чай. А дед травит
байки и колдует мыльные пузыри.
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Формально мы видим очень жесткую экспансию города. Однако мы видим и со%
противление городу. Песенка, которая звучит в конце мультфильма, она про защи%
ту волшебства, колдовской романтики. И однозначно сказать, что этот мультик
пропагандирует ценности урбанизма нельзя. Как и нельзя сказать, что он критику%
ет деревенский стиль жизни и образ мышления. Даже магия, пусть и на детском
уровне, остается легитимной. 

Я бы интерпретировал этот мультфильм так: да, город — а шире, советская
власть — вправе сделать с природой и с человеком все что угодно. Но, признав это
право за городом и властью, человек получит следующие преференции: комфорт%
ное жилье, полицейскую защиту, веселье по праздничным дням, а главное — при%
знание инаковости. Причем это признание не только детское, но и признание са%
мой власти:

— У тебя отличный костюм, парень, ты просто вылитый леший, — говорит по%
лицейский.

— А у тебя тоже костюмчик ничего, — говорит Дядюшка Ау в ответ. — Ты про%
сто вылитый полицейский.

— А я и есть полицейской, — делает признание полицейский. И добавляет, чтоб
не было сомнений: — Настоящий!

— А я и есть леший, между прочим, тоже настоящий. 
То есть власть и человек друг друга для начала не признали. Восприняли с иро%

нией. А потом уже, сняв маски, пришли к тому, что да, все%таки каждый имеет пра%
во на сосуществование.

КУЗЯ
Краткая справка: «Домовенок Кузя» — четырехсерийный цикл советских 

и российских кукольных мультипликационных фильмов о забавном непоседливом
домовенке по имени Кузя, снятый по мотивам сказок Татьяны Александровой по
сценариям Марины Вишневецкой и Валентина Берестова.

Переносимся в 1984–1985 гг. Для начала в 1985 г., в приквел к мультфильму
«Дом для Кузьки» 1984 г.

Нас не интересует сюжет похищения Бабой%Ягой домовенка Кузи. Нас интере%
суют сцены, когда он сбегает от Яги и возвращается домой.

Итак, Кузя возвращается, а его дом сносят. Проводим параллели с «Дядюшкой
Ау». Во вселенной Ау город приближается к лесу%деревне и поглощает их, во все%
ленной Кузи то же самое. Каменный город уничтожает древесный дремучий дере%
венский мир. И это очень болезненный процесс.

Когда мы видим сцену возвращения Кузи в свой разрушенный дом, то вспоми%
наются слова рок%группы «Среднерусская возвышенность»:

Сломали мой старый дом,
Мне так хорошо было в нем,
Пришли и сказали:
«Построить должны
Четвертый сон Веры Павловны».

Что случилось с домом, в котором Кузя был домовенком? Чистый хаос, раз%
битые пластинки, экзистенциальные тоска и ужас в глазах Кузи. (Интересно, 
что дом разрушается в отсутствие домового, т. е. буквально повторяется славян%

Проблемы культурологии 1752023 — №1



ский миф: если домового нет, истинного хозяина дома, то и лада никакого в доме
не будет.)

Нафаня, наставник Кузи, оставляет ему письмо, что хозяева дома и он перебра%
лись в многоэтажку. На этом серия заканчивается.

Мы возвращаемся в 1984 г., в мультфильм «Дом для Кузьки».
На первых сценах деревянный дом окончательно доламывают. Зрителю сразу

же предлагается альтернатива: многоэтажные дома. С одного из балконов такого
дома за разрушением прошлого наблюдает девочка Наташа. 

Именно в квартиру к Наташе Нафаня определяет Кузю, квартиру, в которой
Кузя должен стать домовым. (Небезынтересно, что домовые из частных домов
распределяются по квартирам, хотя, казалось бы, домовой должен владеть до%
мом, тут получается не домовой, а квартирный.)

Что предлагают деревенскому жителю: ванную комнату, кухню (более скром%
ную, чем у Ау, но тоже неплохую), холодильник, полный продуктов, отдельную
детскую комнату с игрушками и пианино.

В книге у Наташи есть мама и папа. В мультфильме напрямую не говорится, но
очевидно, что мать Наташи — это мать%одиночка.

Повторяется тема, которая есть в мире Ау: город — это праздность.
К маме на новоселье приходят друзья, мужчин больше. Они танцуют под джаз

и явно рок%н%ролльную музыку, в то время как дочку отправляют спать. Танцуют,
кстати, в обуви. Это можно объяснить тем, что квартира новая, полы особо не по%
мыты, а можно и так: произошла вестернизация. В США и некоторых европейских
странах гостей обувь снимать не просят.

Что касается взрослых, то они — это символ власти и авторитета. Духи (дере%
венские жители) их побаиваются. Когда появляется бабушка, Дядюшка Ау тут же
прячется. Когда появляется мама Наташи, Кузя превращается в игрушку. Особо
подчеркнем, что власть в этих двух мультфильмах носит женское начало, а каждая
из женщин носит очки. Буквально око власти Бентама (Фуко, 2002). Задача жен%
щин — следить за миром детства.

Дети, как и во многих подобных сюжетах, — это посредники, посредники на
грани патологии. В третьей серии про Кузю Наташа задается вопросом: а не пона%
рошку ли Кузя? Это было бы смешно, если бы не тот факт, что у жителей городов
чаще развивается шизофрения (Begley, 2017).

Резюмируя, можно сказать, что и вселенная Ау, и вселенная Кузи решают
двойственную задачу: с одной стороны, они адаптируют деревенскую культуру
под городские условия, а с другой стороны — адаптируют городских к дере%
венским. Да, деревенские невежественны; да, они могут быть глупыми, несмотря
на свой возраст (Ау более 200 лет, а Кузе пошел восьмой век). Все так. Но они ми%
лые. И за ними стоит то, что городской человек утратил, — хтонические и мисти%
ческие силы.

БЕЛЫЕ РОСЫ
Краткая справка: «Белые Росы» — советский цветной художественный

фильм, снятый на киностудии «Беларусьфильм» в 1983 г. режиссером Игорем
Добролюбовым и вышедший в прокат в 1984 г. Фильм в трагикомичной форме по-
казывает наступление урбанизации на традиционный уклад белорусской деревни,
в которой живут главные герои. Собрал в прокате 36,1 млн зрителей, став самым
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кассовым фильмом в истории белорусского кинематографа (этот рекорд был по-
бит лишь шесть лет спустя с выходом фильма «Меня зовут Арлекино»). Жур-
нал «Советский экран» признал его лучшей комедией года.

«Белые Росы» нас заинтересовали не только потому, что их не рассматривает
Сидорова (Сидорова, 2021), но и еще потому, что по уровню мистицизма этот
фильм близок мультфильмам про Дядюшку Ау и домовенка Кузю.

Сюжет у фильма такой: белорусскую деревню Белые Росы сносят, а ее обитате%
лей переселяют в многоэтажные дома.

Помимо этого есть конфликт, связанный с тем, что героиня Галина Польских
встречалась с героем Станислава Садальского, забеременела, но вышла замуж за
героя Николая Караченцова. Садальский уехал искать золото на долгие годы — 
и вот неожиданно вернулся. Караченцов даже не подозревает, что ребенок не его.
Но когда ему об этом сообщает Садальский, он отказывается в это верить. Ему
снятся кошмары. Например, он косит траву и едва не убивает свою дочку. (Напо%
минаем, это комедийный фильм.) Вообще снов в фильме много, что как раз говорит
о бессознательном, если не потустороннем в этом фильме.

По фильму Караченцов — один из трех братьев отца, которого играет Всеволод
Санаев. Все братья готовы к переселению в город. А отец — нет.

Отца зовут Ходас, его друга%старика Тимофея (в исполнении Бориса Новико%
ва) — Гастрит. Специфика возраста обусловливает их частые разговоры о смерти.
Фильм начинается с песни на слова Михаила Танича о любви, а диалоговая часть
стартует с разговора Ходаса и Гастрита о смерти. Однако смерть у Ходаса рука
об руку идет с цивилизацией, которую несет город. Вот характерный диалог Хо%
даса и Гастрита:

— Всю жизнь жил без удобств... Мне не удобства надо, понимаешь... Труд%
ности... 

— Трудности я тебе буду создавать, — пообещал Гастрит. — Не бойся...
— Что это такое? — пожал худыми плечами Ходас. — Вода будет рядом, дров

не надо, в огороде копаться тоже не надо... Подумать страшно! По малой нужде 
и то на улицу выходить не надо... Помру!

Ходас, герой Санаева, стремится наладить жизнь своих сыновей. Он обещает
убить героя Садальского, если тот продолжит говорить о том, что дочь героя Ка%
раченцова не его. Также Ходас моментально женит другого сына (герой Михаила
Кокшенова), как только тот возвращается в Белые Росы, чтобы получить квартиру.
Сватовство пародирует деревенские традиции, но одновременно подкрепляет их 
в городских условиях. В результате Кокшенов делает предложение женщине (акт%
риса Наталья Хорохорина), с которой он не виделся множество лет. Все по насто%
янию отца. Как это происходит? Сначала отец просит сына взглянуть на потенци%
альную жену (с балкона, снизу вверх), затем сделать ей предложение. Сначала
женщина и ее мать сопротивляются, но то ли силой, то ли обаянием герой Кокше%
нова получает свое.

Город как будто бы предвестник бед, ведь не зря тема переселения из деревни 
в город подкрепляется возвращением «демонического» персонажа%казановы Са%
дальского. Брак героев Польских — Караченцова рушится. Герой Караченцова от%
казывается жить с женой и дочерью в одной квартире. Остается жить в пока еще
не снесенном доме, постоянно навещая жену и дочь. Самая городо%ориентирован%
ная семья — это старший сын Ходаса и его жена. Семья бездетная, но при этом са%
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мая корыстная. Манипулируя ордерами, они хотят на двоих получить трехкомнат%
ную квартиру.

В итоге герои Караченцова и Польских не разводятся. Средний сын (Кокшенов)
женится. Со старшим сыном происходит примирение. Самое время Ходасу переез%
жать в город, а это значит идти в объятия смерти.

Ходас смерти не боится. Он обращается к солнцу, что опять же вносит в фильм
языческий и мистический элемент:

— Ну, вот и все, — прошептал старый Ходас. — Пришел мой вечер. Уже нечего
мне у тебя просить... Только спасибо сказать осталось... За то, что родился, за то,
что мучился, радовался, плакал... За все... Верю в тебя, солнце наше! Пошли нашим
детям тепла и света... Согрей их. Все на земле от тепла и света... От тебя, значит...
Спасибо... Спасибо... Спасибо...

Так заканчивается этот комедийный фильм. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Представленные кинопродукты (от мультфильмов до фильма) показывают

жесткую экспансию города (современного мира) на деревню (древность).
2. Уничтожая, город включает и подчиняет деревню. Культурные, мистические

рудименты город разрешает оставить. 
3. Следовательно, мораль: городские жители%зрители должны уважать дере%

венских.
4. Деревня признает за городом определенную силу и право, адаптируется под

него.
5. Следовательно, постдеревенские должны сделать выводы: мы обязаны ува%

жать городских.
6. Город несет комфорт.
7. Город не менее опасен, чем деревня.
8. Город также мистичен и неведом, как само древнее язычество.
9. Город во многом похож на великое божество, которое как дарит жизнь, 

так и забирает ее. Также город способен жизнь отравить — социально и психоло%
гически.

Скрытый подтекст: бойся и люби город, и будет тебе благо, будь ты городской,
будь ты деревенщина.
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The article analyzes the expansion of the city into the countryside presented in the cartoons
“Uncle Au” and “Kuzya the Housekeeper”. The author finds in these works an attempt to adapt
both village viewers to the city, and urban to village ones. A comparison is also made with the film
“White Dew”. This film is similar to the cartoons not only in the theme of urbanization, but also in
deep pagan motifs and a mystical element.
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