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Аннотация
Статья посвящена тому, как в 1920–1930-х гг. советские ис-
следователи и литературные критики оценивали научную, 
литературную и просветительскую деятельность видного 
коми ученого, писателя, педагога Георгия Степановича 
Лыткина, почему менялись эти оценки и насколько объек-
тивны они были.

Abstract
The paper describes how in the 1920s – 1930s Soviet re-
searchers and literary critics evaluated the scientific, lit-
erary and educational activities of the prominent Komi sci-
entist, writer, teacher Georgy Stepanovich Lytkin, why these 
assessments changed and how objective they were.
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В XIX в. в культурном развитии Коми края произошли 
большие изменения. В регион приезжало все больше рос-
сийских и зарубежных ученых, а под влиянием их все 
чаще к участию в исследовательской работе стали под-
ключаться местные жители. Большое значение для фор-
мирования потенциального круга местных исследовате-
лей, краеведов-гуманитариев сыграло создание в 1845 г. 
в Санкт-Петербурге Императорского русского географиче-
ского общества, вокруг которого стали объединяться мест-
ные краеведы. Политическая ссылка также оказала опре-
деленное влияние на исследовательскую работу в Коми 
крае. Еще одним важным фактором, способствовавшим 
развитию краеведческих исследований в Коми крае, стало 
развитие периодической печати, появление региональных 
печатных изданий, где стали публиковаться краеведче-
ские заметки. 

Первые авторы из числа жителей Коми края являлись 
не профессиональными учеными, а энтузиастами, лю-
бителями, от случая к случаю занимавшимися изучением 
(а чаще – описанием) тех или иных сторон жизни коми. Но 
их работа создавала общую атмосферу интереса к этой 
проблематике среди, в первую очередь, более состоя-
тельных и образованных слоев населения. И в конечном 
итоге в такой атмосфере не могли не появиться те, кто не 
просто сделал науку своей специальностью, но и добился 
в ней больших успехов. И первым в этом ряду стоит уроже-
нец Усть-Сысольска, ученый, просветитель, поэт Георгий 
Степанович Лыткин (1835–1907). Его биография достаточ-

но хорошо известна [1, с. 75–84; 2–8 и др.]. Он обучался 
на историко-филологическом и восточном факультетах 
Санкт-Петербургского университета, после его окончания 
до конца жизни жил в Санкт-Петербурге, работал в уни-
верситете, затем преподавал в гимназиях.

Г. С. Лыткин первым из коми получил большую извест-
ность как исследователь, литератор, крупнейший коми 
просветитель XIX в. Он занимался монголистикой и калмы-
коведением, в 1858–1861 гг. осуществил экспедиции в Кал-
мыкию, обнаружил и сделал достоянием науки старинные 
калмыцкие хроники. В середине 1860-х гг. ученый оста-
вил востоковедение и стал изучать коми язык и историю: 
исследовал грамматику коми языка, составлял словари, 
искал исторические документы в петербургских и москов-
ских архивах. Издание в 1889 г. книги Г. С. Лыткина «Зы-
рянский край при епископах Пермских и зырянский язык» 
стало важным шагом в развитии научных исследований 
в Коми крае. Этот труд вызвал у современников большой 
интерес и принес автору заслуженную научную славу как 
специалисту в области коми языка. 

Г. С. Лыткин наряду с И. А. Куратовым первым стал 
переводить на коми язык не только религиозную («Бо-
жественная литургия», «Деяния святых апостолов», 
«Псалтырь», евангелия), но и художественную литерату-
ру – в частности, стихотворения А. С. Пушкина; один из пе-
реводов включен в изданный в 1899 г. в Санкт-Петербурге 
сборник «Многоязычный Пушкин». Особую роль сыграли 
переводы Г. С. Лыткиным русских сказок для детей из 
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знаменитой книги «Родное слово» – одного из первых рос-
сийских общедоступных учебных пособий для начальной 
школы. Сказки в переводе Г. С. Лыткина уже в ХХ в. многие 
годы включались в школьные хрестоматии и учебники для 
коми школ.

Г. С. Лыткин пользовался большим авторитетом у на-
чинающих коми писателей и исследователей, которые об-
ращались к нему за советами: переписывались, приезжа-
ли к нему в Петербург и неизменно получали поддержку 
и помощь. Г. С. Лыткин являлся духовным лидером коми 
творческой интеллигенции конца XIX–начала ХХ в., также 
он внес огромный вклад в становление коми литературы, 
развитие культуры, науки и образования. Его публикации, 
несомненно, стимулировали литературную деятельность 
в Коми крае. 

Авторитет ученого среди коми интеллигенции был 
весьма велик. Если бы Г. С. Лыткину удалось вернуться на 
родину (как он намеревался), то вокруг него, несомненно, 
сложился бы круг единомышленников, и тогда в Усть-Сы-
сольске, в Коми крае, наверняка, были бы сделаны пер-
вые шаги по созданию собственных научных учреждений 
и обществ. Но получилось иначе. Г. С. Лыткин остался коми 
ученым (первым) по происхождению, но петербуржцем по 
месту жительства. 

Г. С. Лыткин прожил непростую жизнь. Сложной ока-
залась и судьба его творческого наследия. Личность 
Г. С. Лыткина (как и другого коми ученого, писателя и про-
светителя К. Ф. Жакова [9]) в 1920–начале 1930-х гг. оказа-
лась в центре внимания деятелей коми культуры, просве-
щения и науки, а затем – политических деятелей. Интерес 
коми интеллигенции к Г. С. Лыткину вполне понятен: в пе-
риод строительства собственной национальной государ-
ственности, пробуждения национального самосознания 
естественно обращать взоры к выдающимся личностям 
прошлого. Тем более, что были живы люди, непосредственно 
знавшие Г. С. Лыткина, общавшиеся с ним, состоявшие в пе-
реписке. К их числу принадлежал, в частности, А. А. Чеусов, 
охотно делившийся в местной печати 1920-х гг. своими впе-
чатлениями и воспоминаниями [10 и др.].

В 1921–1927 гг. на страницах газет и журналов Коми ав-
тономной области, на различных литературных вечерах, 
конференциях, в коми календарях и т. д. Г. С. Лыткин упо-
минался довольно часто [11, 12 и др.] и, как правило, в по-
ложительном контексте, хотя его научное наследие и вы-
зывало определенные споры. Так, исследователь А. Н. Грен 
(замечу, человек в Усть-Сысольске пришлый) признавал 
значение Г. С. Лыткина в создании коми литературы [13], 
но считал, что лингвистические труды Г. С. Лыткина, на 
которые опирался при разработке своего алфавита коми 
языковед В. А. Молодцов, содержат ошибки и, более того, 
являются «материалом для обрусения» коми [14].

В то же время А. А. Чеусов высказывал прямо противопо-
ложное мнение: Г. С. Лыткин являлся сторонником «ва-ко-
ми» (чистого коми) языка, боролся против «коми-русского 
жаргона», распространявшегося в переводной литературе 
конца XVIII–первой половины XIX в. [15], хотя и не смог ис-
править такую ошибку, как «употребление чуждых коми 
языку оборотов» [12, с. 43]. Несмотря на некоторое рас-

хождение во взглядах, общее мнение коми интеллиген-
ции той поры выразил, как представляется, В. И. Лыткин, 
назвавший Г. С. Лыткина «великим знатоком филологии 
и зырянского языка» [16] и отметивший его роль в создании 
коми литературы в своей книге «Коми гижысьяс» («Коми 
писатели», Усть-Сысольск, 1926 г.). Д. Борисов называл 
Г. С. Лыткина выдающейся личностью, занявшей «вид-
ное место в истории развития зырянской письменности», 
«не только ученым, знатоком своего языка, но и извест-
ным реформатором» [17, с. 31]. Г. Зоргенфрей, работавший 
с Г. С. Лыткиным в 6-й петербургской гимназии, писал, что 
он «был настоящий благородный просвещенец» [18, с. 49]. 
А. А. Чеусов с присущей ему витиеватостью провозглашал: 
«Широкие трудовые коми массы в лице Г. С. Лыткина видят 
своего лучшего первого деятеля, показателя способности 
культурного развития коми народа. Старый коми филолог 
еще слишком нов для коми мира: его словарем, граммати-
кой, сводкой дат истории Коми еще долго придется поль-
зоваться нам» [19, с. 44]; «искателю путей культурного воз-
рождения единого коми народа через науку Г. С. Лыткину 
неувядаемая слава и память» [20]. В газете «Югыд туй» 
в 1926 г. говорилось: «Г. С. Лыткин – европейски извест-
ный ученый, первый коми поэт, дедушка коми литературы, 
положивший основание коми литературному языку» [21]. 
Позднее видный коми ученый и писатель П. Г. Доронин 
в оставшейся неизданной работе «Письменность и литера-
тура коми до Октябрьской социалистической революции» 
считал, что эти оценки завышены и поэтическое творче-
ство Г. С. Лыткина занимает «незначительное место», но 
признавал его «весьма высокое наследство в коми линг-
вистической науке» [22, л. 86]. Конечно, как справедливо 
замечает исследователь коми литературы и фольклора 
П. Ф. Лимеров, П. Г. Доронин рассматривал творчество 
Г. С. Лыткина и К. Ф. Жакова «с точки зрения догматики 
исторического материализма» [23].

А. А. Чеусов неоднократно призывал изучать жизнь 
и творчество Г. С. Лыткина, собирать материалы о нем: 
«Коми краеведам необходимо приступить к собиранию 
материалов по биографии Г. С. Лыткина, отца коми фило-
логии, основателя коми литературного языка, европейски 
известного этнографа, и отыскать и опубликовать его не-
изданные рукописи» [12, с. 43]. «Пора, наконец, выпустить 
о Г. С. отдельную работу, помимо всех скороспелых заме-
ток и неверных дат» [20]. К числу «скороспелых заметок», 
к слову сказать, можно отнести и некоторые публикации 
самого А. А. Чеусова, в которых он пытался обвинить то 
К. Ф. Жакова, то В. А. Молодцова в стремлении умалить за-
слуги Г. С. Лыткина.

Помнили о научных работах Г. С. Лыткина не толь-
ко в Коми автономии. Вологжане Александр и Алексей 
Веселовские включили биографическую статью о нем в 
свой справочник «Вологжане-краеведы» [24]. Сразу не-
сколько видных российских ученых отметили публикации 
Г. С. Лыткина на страницах «Финноугорского сборника», 
выпущенного Академией наук СССР в 1928 г. в серии «Тру-
ды Комиссии по изучению племенного состава населения 
ССССР и сопредельных странах», выпуск 15. (Ведущий 
коми ученый-гуманитарий А. С. Сидоров назвал этот сбор-
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ник «основной настольной книгой для каждого работаю-
щего в области угро-финноведения» [25, с. 44]). Лингвист 
и этнограф Н. Н. Поппе подчеркнул, что «наиболее громким 
именем среди исследователей зырянского народа явля-
ется имя зырянина Г.Лыткина. Лыткин является в своей 
области первым ученым в полном смысле слова». «Труд 
Лыткина "Зырянский край" <…> произвел своего рода пе-
реворот в деле изучения зырян и их языка. Значение этого 
труда для этнографии, правда, значительно меньше, чем 
значение его для финноугорского языкознания, тем не ме-
нее этот крупный труд здесь, конечно, не может остаться 
неупомянутым» [26, с. 5]. 

Видный ленинградский историк А. И. Андреев отметил 
его публикации о Стефане Пермском: «Использовав из-
вестную литературу о Стефане и его деятельности, Лыт-
кин привнес в нее кое-что свое: пылкий патриот-зырянин, 
он, между прочим, на основании доводов внутреннего 
убеждения, полагал, что Стефан был зырянин; работа Лыт-
кина все же имеет значение, так как устанавливает хроно-
логию событий в жизни Стефана» [27, с. 275]. Выдающийся 
лингвист Д. В. Бубрих указал на опубликованные Г. С. Лыт-
киным словари [28, с. 115]. 

На рубеже 1920-х и 1930-х гг. положение стало менять-
ся: сказались изменения в политическом климате стра-
ны, формирование административно-командного стиля 
управления всем, включая сферы культуры и науки; на-
чалась борьба против «идеализации» «национальной ста-
рины». В 1928 г. при ЦК ВКП(б) состоялось совещание по 
вопросам агитации, пропаганды и культурного строитель-
ства. На нем указывалось, что «в национально-культурном 
строительстве <…> проявляются попытки направить разви-
тие национальной культуры по буржуазно-демократиче-
скому пути (ориентация на "культурный" запад, отрицание 
руководящей роли пролетариата в развитии национальной 
культуры, идеализация национальной "старины" и т. д.)» 
[29]. В Коми области на указания свыше откликнулся вид-
ный литературный деятель И. И. Оботуров, усомнившийся 
в значимости Г. С. Лыткина, К. Ф.Жакова и И. А. Куратова 
для истории коми народа и тем более для строительства 
социализма, для социалистической культуры: нет, мол, «в 
коми истории учителей коми народа», «хоть как ищи – их 
нет» [30].

В марте 1930 г. состоялся объединенный пленум Коми 
обкома ВКП(б) и Областной контрольной комиссии, про-
шедший под лозунгом «Усилить борьбу с национал-шови-
низмом!». После него литература и наука стали полем, на 
котором развернулась жестокая битва между «пролетар-
ской» и «буржуазной» культурами. Сначала упоминания 
о Г. С. Лыткине, как и о К. Ф. Жакове, просто исчезли со 
страниц газет и журналов. Так, в публикациях Н. П. Попо-
ва и Н. А. Шахова об истории коми литературы Г. С. Лыт-
кин и К. Ф. Жаков не названы: от И. А. Куратова (которо-
го Н. А.Шахов охарактеризовал как коми националиста 
и народника, стремившегося не к революционной борьбе, 
а к мирным реформам) авторы сразу перешли к М. Н. Ле-
бедеву и Д. Я. Попову. Последний, впрочем, вскоре тоже 
был вычеркнут из истории коми литературы как «махровый 
националист» и «белогвардейская националистическая 

сволочь» – так его охарактеризовал в своей статье «Из 
национал-шовинистического болота на ленинский путь» 
(журнал «Ленин туйöд», 1930, № 5–6) один из руководите-
лей Коми автономии Ф. Г. Тараканов, позднее сам репрес-
сированный за «национал-шовинизм» (аналогичная судь-
ба постигла Н. П. Попова и Н. А. Шахова) [31].

В 1931 г. по и нициативе Общества изучения Коми края 
в Ленинграде (где тогда работал А. С. Сидоров) неболь-
шим тиражом был издан русско-коми словарь, над ко-
торым Г. С. Лыткин работал в последние годы жизни. Но 
в Коми области о каких-либо изданиях его работ уже не 
могло быть и речи: с начала 1930-х гг. его имя стало упо-
требляться, в основном, в негативном контексте. Едва ли 
не главную роль в «переосмыслении» его места в коми 
культуре сыграл руководитель Коми издательства и газеты 
«Коми сикт» И. И. Оботуров (который, как деликатно сказа-
но в «Истории коми литературы», внес «посильный вклад 
в литературную критику 30-х годов») [1, с. 278]. В статьях 
«Через коми художественную литературу усилим борьбу 
с национал-шовинизмом» [32], «Вытащим коми художе-
ственную литературу из болота национал-шовинизма» [33], 
опубликованных в 1930 г. в журнале «Ордым», И. И. Оботу-
ров призвал бороться с идеализацией дореволюционных 
коми буржуазных и мелкобуржуазных писателей ученых 
(Г. С. Лыткина, К. Ф. Жакова и др.), искоренять нацио-
нал-шовинизм в литературе. К борьбе с «национал-шови-
низмом» добавились борьба с «кулацкой идеологией» 
и «религиозным дурманом».

Призывая сражаться с национал-шовинистами за «со-
циалистическую культуру», И. И. Оботуров писал: «Коми 
интеллигенция <…> после революции устремилась к про-
шлому истории коми народа. Старательно изучали все бо-
лее или менее значительные произведения. <…> Извлечь из 
этой литературы, из истории коми народа самое ценное не-
обходимо. Но на этом выросшая к 1917–1923 гг. коми интел-
лигенция не остановилась. Она все литературное наслед-
ство Лыткина, Жакова, Д.Попова и др., без критического, 
марксистского анализа, целиком положила в основу новой 
коми культуры, которая бурно стала развиваться с первых 
же лет Октябрьской революции. Это означало скатыва-
ние к буржуазным теориям и теоретикам представителей 
коми торговой буржуазии и кулачества. Надо развенчать 
всех буржуазных и мелкобуржуазных героев коми торго-
вой буржуазии и кулачества и выбросить их в мусорный 
ящик истории. Под клинком марксистско-ленинского ана-
лиза сызнова пересмотреть все литературное наследство 
коми интеллигенции. <…> Национал-шовинистические слои 
коми интеллигенции игнорировали классовую борьбу сре-
ди коми, как до революции, так и после революции, от-
кровенно перешли на теоретические позиции буржуазии. 
Принялись за создание некой «самобытной» коми культу-
ры, превращавшейся на самом деле в орудие борьбы коми 
буржуазии против социалистического строительства. <…> 
Стремились привить молодежи националистические идеи, 
воспитывая ее по существу на жалких представителях до-
революционной коми интеллигенции» [34].

И. И. Оботуров подверг резкой критике В. И. Лыткина 
за «неклассовый подход», проявившийся, по его мнению, 
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в частности, в книге «Коми гижысьяс», в которую В. И. Лыт-
кин включил очерки о Г. С. Лыткине и К. Ф. Жакове: «Нас 
интересует, почему Илля Вась и другие коми писатели 
идеализировали таких мелкобуржуазных идеалистиче-
ских апостолов» и проводили «политику охвостьев коми 
торговой буржуазии и коми кулачества» [29]. И. И. Оботу-
рова поддержали и некоторые другие коми литературные 
и окололитературные деятели. Например, М. П. Доронин 
в 1930 г. писал, что Г. С. Лыткин и др. останутся в истории 
коми литературы только как «мелкобуржуазные» писатели, 
«до мозга костей националисты»; произведения Г. С. Лыт-
кина он называл «мелкобуржуазной писаниной» и недвус-
мысленно предупредил, что начинается борьба с теми, кто 
придерживается иной точки зрения (М. П. Доронин был 
позднее репрессирован как «нацшовинист»). 

В. И. Лыткин под давлением руководства Коми ассоци-
ации пролетарских писателей вынужден был «признать» 
свои «литературные недостатки» и «переоценку» значе-
ния трудов Г. С. Лыткина и К. Ф. Жакова, однако призвал 
объективно подходить к оценке их творчества, видеть 
в нем положительные черты, а «взятые с потолка слова – 
ругань или хвала – большой пользы не принесут» [35]. 
В 1933 г. В. И. Лыткина арестовали и осудили как члена ми-
фического «Союза освобождения финских народностей», 
якобы намеревавшегося организовать восстания в фин-
но-угорских автономиях, отделиться от Советского Союза 
и создать финно-угорскую федерацию «под протектора-
том Финляндии» [36]. Книга «Коми гижысьяс» исчезла из 
употребления, словно ее никогда и не было: этот важный, 
знаковый для коми литературы труд, где была предприня-
та первая попытка познакомить читателей с жизнью и де-
ятельностью всех известных тогда коми писателей, не был 
упомянут в фундаментальной трехтомной «Истории коми 
литературы» (1980).

В 1932 г. вышла книга историка Н. И. Ульянова «Очерки 
истории народа коми-зырян», в которой в резкой форме 
критиковался «букет кулацко-националистических тен-
денций, пышно распускавшийся с 1921 г.» [37, с. 173] (т. е. со 
времени создания Коми автономной области) на страницах 
областной печати. «Канонизируются и воздвигаются в сан 
апостолов национальной культуры коми все сколько-ни-
будь видные фигуры старой буржуазной интеллигенции. 
Пишутся полные теплоты и задушевности статьи памяти 
Г. С. Лыткина» [там же, с. 174]. При этом о самом Г. С. Лыт-
кине Н. И. Ульянов отзывался довольно уважительно и 
назвал его книгу «Зырянский край…» «одним из наиболее 
ярких проявлений национальной культуры коми», а само-
го Г. С. Лыткина характеризовал как «субъективно чест-
нейшего человека, горевшего искренней любовью к сво-
ему народу» [там же, с. 115, 117] (замечу, что книга вышла 
не в Коми издательстве, где подобные высказывания уже 
не пропустили бы, а в центральном – «Партиздате»). Но в 
конце концов Н. И. Ульянов сделал вывод, что Г. С. Лыткин 
принес «своей деятельностью трудящимся коми больше 
вреда, чем пользы», «объективно играл самую реакцион-
ную русификаторскую роль» и являлся «агентом и прово-
дником русского великодержавного влияния», поскольку 
выступал за то, чтобы коми могли изучать русский язык, 

необходимый в общественной жизни. Н. И. Ульянов осудил 
Г. С. Лыткина и за то, что тот чтил память Стефана Пермско-
го – по оценке Н. И. Ульянова, «первого поработителя коми 
народа» [там же, с. 117, 118]. Книга Н. И. Ульянова – клас-
сический образец работ советской исторической школы 
1930-х гг., когда любая проблема рассматривалась с пози-
ций большевистской партии. Это, однако, не помешало ее 
автору оказаться в заключении за «контрреволюционную 
троцкистскую деятельность» [38, с. 35].

Своего рода итог «переосмыслению» роли Г. С. Лытки-
на «с точки зрения марксистско-ленинской идеологии» 
подвела в 1933 г. двухтомная работа историка-марксиста 
В. М. Подорова «Очерки по истории коми (зырян и пермя-
ков)». Во втором томе содержался специальный раздел 
«Г. С. Лыткин, как идеолог русского великодержавного 
национализма» [39, с. 69–77]. По словам В. М. Подорова, 
Г. С. Лыткин являлся «крупнейшим идеологом русского 
великодержавного национализма», «наиболее видным 
проводником великодержавнической политики царского 
правительства по отношению к коми» [там же, с. 69], «рус-
ской великодержавнической политики по насильствен-
ной русификации населения, по развращению классово-
го мировоззрения коми рабочих и крестьян литературой 
духовно-нравственного содержания» [там же, с. 71]. «Как 
типичный чиновник, идейно преданный русскому само-
державию, Лыткин ревностно выполнил казенный заказ 
<…> и дал работу, которая должна была помочь коми моло-
дежи основательно изучить русский язык» [там же]. «Зы-
рянский край…, – утверждал В. М. Подоров, – представляет 
собой крупнейшую работу по обслуживанию русификатор-
ской политики самодержавия», а ее автор «являлся иде-
ологом той части национальной коми буржуазии, которая 
в торгово-промышленном отношении была тесно связана 
с русской торгово-промышленной буржуазией» [там же, 
с. 72] и сам представлял собой крупнейшего представите-
ля «нарождавшейся коми буржуазии» [там же, с. 73]. В то 
же время В. М. Подоров находил, что Г. С. Лыткин «как коми 
интеллигент, признававший право на существование, из-
учение и даже допущение коми языка в школы, уже тем 
самым являлся известным выразителем идеологии мест-
ного национализма» [там же]. П. Г. Доронин в 1965 г. писал: 
«Сумбурность взглядов, прожектерские выводы и склон-
ность к резонерству "историка" В. Подорова – факт неоспо-
римый. Выводы его <…> необъективны и весьма ошибочны. 
Но в свое время это частное мнение <…> привело к тому, 
что все книги, принадлежавшие к авторству Г. С. Лыткина, 
были изъяты из обращения и уничтожены» [22, л. 90]. Ра-
бота В. М. Подорова на долгие годы закрепила однозначно 
отрицательную оценку деятельности Г. С. Лыткина.

В марте 1934 г. руководитель областной парторгани-
зации А. А. Семичев «поставил перед писателями вопрос 
об усилении борьбы с чуждыми, антипролетарскими тен-
денциями в коми литературе» [40]. Одним из первых от-
кликнулся на призыв И. И. Оботуров, уже 30 марта опу-
бликовавший статью «За большевистскую партийность 
в литературе», в которой заявил, что «националистиче-
ские элементы» «популяризировали реакционных бур-
жуазных коми ученых-литераторов – Г. С. Лыткина <…> 
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и белоэмигранта проф. Жакова К.Ф.» «Оба они защищали 
самодержавный строй, боролись с усиливающимся рево-
люционным движением. За переводы на коми язык кучи 
религиозных книг Г. С. Лыткин получил одобрение царицы 
и главы российской реакции Победоносцева». «Местные 
националистические элементы в течение ряда лет вос-
хваляли Жакова и Лыткина. Делали публичные доклады, 
печатали восторженные статьи. Националистическое, ку-
лацко-буржуазное влияние проникло в коми литературу. 
Наиболее ярко в художественной литературе с национа-
листическими идеями выступил Илья Вась (В. И. Лыткин). 
Он написал ряд, поэм, стихотворений, статей о Г. С. Лыт-
кине и Жакове. Для Илья Вась Г. С. Лыткин – “отец коми 
литературы”» [41].

В публикациях середины – второй половины 1930-х гг. 
Г. С. Лыткина характеризовали как «самого отъявленного 
реакционера» (И. И. Оботуров), называли «прямым реак-
ционером, миссионером, вышедшим из слоев коми кулаче-
ства» (Г. А. Старцев), «жалким карликом» «рядом с гигант-
ской фигурой Куратова» (П. Г. Доронин). Примечательно, 
что тот же П. Г. Доронин, работая в Коми издательстве, со-
ставляя осенью 1935 г. проект программы по истории коми 
литературы для средней школы, предложил включить 
в нее изучение рассказов К. Ф. Жакова «В коми деревне» 
и «Богословский завод», за что подвергся резкой критике 
со стороны своего начальника И. И. Оботурова. Тот в статье 
«Против протаскивания буржуазных идей в коми совет-
скую школу», опубликованной в том же году в газете «За 
новый Север» заявил, что П. Г. Доронин предлагает «вос-
питывать коми детей на реакционных произведениях бе-
логвардейца Жакова и прочих негодных произведениях», 
которые, по мнению сурового критика, «дают извращенное 
представление о старой коми деревне» и «должны быть 
бесспорно изгнаны из советской школы» [42]. (Позднее 
И. И. Оботуров пытался избежать ареста за свое «буржуаз-
но-националистическое контрреволюционное вредитель-
ство» и в конце концов покончил с собой [29]. 

Этнограф Г. А. Старцев в статье «Критиковать и соб-
ственные ошибки» (в рукописи она носила более «боевое» 
название – «Огонь по двурушникам-националшовини-
стам») «разоблачал» «прямых реакционеров, вышедших 
из слоев коми кулачества» Г. С. Лыткина и К. Ф. Жакова, 
и своих коллег «националистов» В. И. Лыткина, А. С. Сидо-
рова, А. А.Чеусова, В. А. Молодцова и др. (все они были ре-
прессированы; та же участь постигла и Г. А. Старцева) [43]. 

Его однофамилец А. А. Старцев в 1936 г. предупреждал, 
что «оценка, данная Лыткину буржуазными национали-
стами, разоблачена еще далеко не полностью» и писал, 
что Г. С. Лыткин – «один из основоположников буржуазно-
го национализма», «всю свою жизнь посвятил служению 
эксплоататорским классам», «все его творческие труды 
были призваны выполнять реакционную роль в истории 
коми народа». «Лыткин, возведенный в прошлом коми бур-
жуазными националистами в коми патриота, был прислуж-
ником русского царизма. Его литературная и общественная 
деятельность помогала самодержавию, русской и коми 
буржуазии порабощать коми народ» [44]. П. Г. Доронин 
позднее (в упоминавшейся выше работе), характеризуя 

литературную жизнь 1930-х гг., отметил, что «одна группа 
критиков Лыткина», ссылаясь на теорию «ва-коми» языка, 
«утверждала, что Г. С. Лыткин является основоположником 
коми буржуазного национализма, идеологом коми буржу-
азии», а другая группа, наоборот, считала Г. С. Лыткина 
«великодержавным националистом» и «русификатором» 
[22, л. 87–89]. 

Однозначно отрицательные официальные оценки дея-
тельности Г. С. Лыткина сохранялись до середины 1950-х гг. 
Так, в «Очерках по истории Коми АССР» 1955 г. (авторы со-
ответствующего раздела Л. П. Лашук, О.Н.Воздвиженская 
и К. В. Сивков) говорится, что «вся деятельность Лыткина 
была направлена на духовное закабаление народа коми 
и служила интересам самодержавия и реакционного духо-
венства». Только в конце 1950–1960-х гг. были предприня-
ты первые (не вполне реализованные) попытки вернуться 
к более объективной оценке деятельности Г. С. Лыткина. 
Очень много сделал для пересмотра негативного отноше-
ния к Г. С. Лыткину реабилитированный в 1956 г. В. И. Лыт-
кин; в частности, в 1959 г. в статье «Пермские языки» он 
отмечал большую роль Г. С. Лыткина в истории коми язы-
кознания. Противоречивые оценки деятельности Г. С. Лыт-
кина давались в уже упоминавшейся работе П. Г. Дорони-
на, в «Очерках истории коми литературы» (авторы раздела 
А. Н. Федорова и Ф. В. Плесовский, 1958 г.), монографии 
А. К. Микушева «Коми литература и народная поэзия» 
(1961), монографии Я. Н. Безносикова «культурная револю-
ция в Коми АССР» (1968). Но особо следует отметить рабо-
ты калмыцкого ученого А. В. Бадмаева. В то время, когда 
коми ученые спорили о заслугах и недостатках Г. С. Лыт-
кина, их коллега в Калмыкии отдавал должное «замеча-
тельному ученому России, талантливому сыну братского 
народа коми, одному из крупных калмыковедов, <…> труды 
которого с большим интересом изучают специалисты во 
многих областях калмыковедения» [45]. Поднимался даже 
вопрос об увековечении памяти Г. С. Лыткина в Калмыкии 
и, в частности, об установке ему памятника. В Коми респу-
блике относительно объективные оценки деятельности 
Г. С. Лыткина утвердились лишь в 1970-е гг. Но это уже вы-
ходит за хронологические рамки настоящей работы.

Таким образом, можно заключить, что в первое совет-
ское десятилетие творчество Г. С. Лыткина оценивалось 
очень высоко – не только в историческом плане, но и как 
сохраняющая свою ценность в современную эпоху. Неко-
торые исследователи даже называли его основоположни-
ком коми литературы, но это мнение не является общепри-
знанным. Масштаб дарования Г. С. Лыткина как писателя 
чрезвычайно трудно по достоинству оценить, учитывая 
утрату большей части его литературного наследия. В кон-
це 1920-х гг. в силу общественно-политической ситуации 
в стране произошла радикальная переоценка ценностей, 
и в предвоенное (а также и в послевоенное) десятилетие 
научная, литературная и просветительская деятельность 
Г. С. Лыткина стала рассматриваться как явление в луч-
шем случае незначительное, а в худшем – как приносив-
шее лишь вред коми народу и его культуре. Потребовалось 
немалое время для пересмотра этой точки зрения и при-
знания того, что исследования Г. С. Лыткина стали одной из 
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важнейших вех на пути развития научных исследований 
Коми края, ознаменовали собой переход от «предыстории» 
коми науки к ее непосредственному становлению; что ли-
тературное творчество является неотъемлемой и значи-
тельной составной частью истории коми литературы; и что 
просветительская сторона деятельности Г. С. Лыткина 
была гораздо более значима для развития образования 
и культуры региона, чем это предполагалось ранее.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
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