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Мелодика вхождения в гуманитари-

стику числа есть та интеллектуальная мо-

дель, которая определяет тему гуманитари-

зации числа; сама парадоксальность преоб-

ражения науки о числе в гуманитарную 

дисциплину предстает в своей полноте 

именно в гармоничном принятии столь раз-

ноисчисленных и разновесных понятийных 

блоков, как математика и гуманитаристика. 

Композиционная интродукция, пригла-

шающая к вступлению на порог, за которым 

встречаются исчисленность и гуманитар-

ность, обретает характеристику интерполи-

рования (inter-polis), соединения-соположе-

ния разнокатегориальных и полиаспектных 

миров-полисов. Через взаимную сопровож-

денность математики и гуманитаристики 

синхронизируется поступь миропознания, 

выводящего к полноте пронизанности ис-

численного и витального, к взаимоприня-

тию числа и человека. И если при входе на 

общую территорию, в созвучную «камер-
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ность» понимания, исчисленность и чело-

вечность обретут взаимную интерполяцию, 

ладонную соединенность, – тогда число от-

кроет для себя пульсацию человечности, а 

человечность ощутит выверенную гармо-

ничность числа… 

Но для открытия интерполяционных 

горизонтов миропознания, как для исчис-

ленности, так и для человечности, необхо-

димо найти изначальные синхронизации, 

позволяющие принять саму возможность 

сонастроенности человеческого и число-

вого, возможность построения единой гар-

моники, единоструйности математического 

и гуманитарного. Такую созвучность 

можно обрести, исходя из сопрягаемого 

опыта вхождения в мир, из синхронной 

«пренатальности», которую и требуется вы-

светить для числа, готового принять свою 

человечность. Мелос вхождения-введения 

числа в человеческий мир – от «поэтиче-

ского минора» (Н.А. Римский-Корсаков) до 

онтологического мажора (до мажор в «Со-

творении мира» И.С. Баха и «Прелюдии до 

мажор» С.С. Прокофьева) – разворачива-

ется по траектории введения в мир чело-

века, позволяет раскрыться «внутренней 

мудрости» процесса рождения. 

Через «музыкальность» рождения 

числа раскрываема и область, в которой че-

ловечность и исчисленность способны дви-

гаться друг к другу, не обособляясь извеч-

ными противоречиями логичности и ало-

гичности, ведь «мелодия не содержит слов, 

в ней нет логического смысла, она ало-

гична, иррациональна; и тем не менее она 

сама по себе есть определенная структур-

ность и упорядоченность» (Лосев, 1997: 

271). Опыт мелодичности, μέλος-ности как 

миропринимающий и миророждающий 

опыт позволяет описать мир пред-рожде-

ния числа, ту область, из которой выходит 

число, те «корни» числа, из которых вырас-

тает сама исчисленность. Ж. Деррида во 

введении к книге Э. Гуссерля «Начало гео-

метрии» дает полиаспектную зарисовку 

пред-числового состояния: «…догеометри-

ческий мир был миром вещей, помещенных 

в не-точные (anexacts) пространство и 

время… эти вещи должны были обладать 

“телесностью”» (Деррида, 1996: 162). Тем 

самым, «пренатальное» состояние числа 

может быть описано – в мелосной ало-

гично-упорядоченной тональности – как 

соположенность целостной телесности и 

динамичного преображения. Осуществляя 

«пренатальный скрининг» числа, Лосев и 

Деррида (каждый по-своему, «неслиянно и 

единосущно») открывают глубинные осно-

вания исчисленности: число вызреваемо в 

особой пред-«телесности», генезис числа 

укоренен в единой и для человечности, и для 

исчисленности области натальности как 

«призванности субъекта к рождению» (Щит-

цова, 2006: 135). Число, как и человек, оказы-

вается призываемо к своему рождению – во 

всем многообразии семантических векторов 

призванности: от промыслительной устрем-

ленности к «полноте бытия» (Н.О. Лосский) 

до сотериологического «зова» (Б.П. Выше-

славцев) Божественности. 

Мелосное «выпевание» числа, подво-

дящее его к порогу рожденности (ведь 

μελωδία – это не столько материализующие 

«три аккорда», сколько «способ пения», свя-

занный с мойронически-предопределяющим 

«плетением» (ἀναπλέκω, «плету») мелодии, – 

судьбоносно предзадающий способ прожи-

вания, типологию экзистенции числа), позво-

ляет соединить исчисленность и человеч-

ность в созвучную родственность, в призна-

ние «кровного» родства в качестве единого 

опыта пренатальности. 

Принимая родственность числового и 

гуманитарного, можно говорить о «рожде-

нии» числа в аналогиях человеческого рож-

дения. Именно поэтому Д.Д. Мордухан-

Болтовской заявлял о важности рассмотре-

ния процессов рождения числа: «Еще очень 

слабо затронуто то, что можно назвать эм-

бриологией, т. е. генезис математических 

идей, начиная с их зарождения» (Морду-

хан-Болтовской, 1998: 268). Гуманитари-

стика, исходя из опыта человеческой рож-

денности, даже предлагает перенести на 

число понятие родительности, которое к 
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тому же обретает способность к смертно-

сти: «…в произведении 6 уже нет родите-

лей (2 и 3) – они умерли. И умножение – 

путь все возрастающего уничтожения… И 

вот метафизическое устремление матема-

тики: отыскание родителей – числам, вели-

чинам: представить их в их генеалогии, 

происхождении, в структуре… каким пу-

тем – Эросом сочетаясь, они порождают 

данное число» (Гачев, 2009: 207). Эрос 

числа, приводящий к его рождению, при 

всей поэтичности и экстравагантности по-

добной метафорики, подчеркивает «живо-

рожденность» числа, акцентирует его гума-

нитарные основания, максимально сближа-

ющие исчисленность и человечность. 

От паспортизации числовых «родите-

лей» становится возможным следующий 

шаг экзистенциализации числа: каким об-

разом проходит рождение числа, какими 

«родовыми путями» выходит исчислен-

ность в реальный мир. Стремясь ответить 

на такой непростой вопрос, Ж. Пиаже в 

процессе изучения генезиса математиче-

ских понятий в детском сознании формули-

ровал задание: «…достаточны ли действия 

субъектов и операции мысли для получения 

конструкции математических объектов или 

эти последние были открыты извне, как фи-

зические сущности с их объективными 

свойствами» (Пиаже, 1960: 10). Рождение 

числа тем самым предлагалось рассматри-

вать по двум направлениям: либо из внеш-

него мира, из физической материальности – 

либо из глубинно-человеческих, «субъек-

тивных» предзаданностей. Вопрос «Кто 

или что привело к рождению число?», сто-

ящий за исследованиями Пиаже, видимо, не 

столь важен в своей результативности 

(Пиаже, скорее, так и не находит однознач-

ного ответа, ограничиваясь приведением 

количественного описания проведенных 

процедур), сколь значима сама соположен-

ность «кто» и «что» в генеалогическом 

древе числа. И если признавать принципи-

альную рожденность числа, то ответ пред-

полагается искать уже на вопрос «Кто ро-

дил число?», что в еще большей степени 

усиливает степень человечности числа. 

В связи с этим эмбриология числа 

начинает обретать категориальность, опре-

деляющую возможность «рождения» чи-

сел. Глубинная укорененность числа в че-

ловеческом мировосприятии делает число 

неотъемлемым свойством человечности: 

«Числа выведены операциями на свет Бо-

жий – точнее, на наш людской феноме-

нально-трансцендентальный уровень при-

ведены. Но выведены изнутри нас, ибо в 

нас самих сидят числа и операции, мы ими, 

как механизмы Божьи, сотворены и состав-

лены» (Гачев, 2009: 201). Сориентирован-

ность человечности на рождаемую исчис-

ленность, на все те же «измеренность-ис-

численность-взвешенность», дает пред-

ставление о числе как одной из основопо-

лагающих категорий экзистенциального 

каркаса, собственно, и предзадающего че-

ловечность. Число и человечность оказы-

ваются неразрывно переплетены в про-

цессе взаимного порождения: числа выво-

димы людьми, но и люди в своих представ-

лениях о мире не могут обойтись без ис-

численности. 

Принятие онтоэкзистенциального 

статуса числа определяет наведение позна-

вательного фокуса на процесс появления 

числа, на то, как число начинает активиро-

вать свое призвание, каковы первые «шаги» 

числа в направлении обретения своего чис-

лового облика. Рождающееся число – 

«гладкое», «ровное», «прямоугольное» 

(Гуссерль, 1996: 241) – настраивается, 

словно музыкальный инструмент (все та же 

генетика мелоса), на согласованность чис-

ловых возможностей с человеческими ожи-

даниями. Число очищает мировосприятие – 

и очищается само! – от остатков «плодного 

пузыря» внечеловеческого бытия, посте-

пенно отслаивая те «эпителиальные» фраг-

менты, которые не могут быть приняты в 

человеческое сознание. Те самые категории 

«ровности», «гладкости», являемые в гене-

зисе числа, выступают своеобразными ро-

довыми симптомами, которые сигнализи-

руют о продвижении числа к обретению 

своего подлинного облика.  
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«Рождение» числа – весьма специфи-

ческий процесс. Его понимание осложнено 

тем, что в самом появлении числа сочета-

ются аксиоматические и апостериорные 

условия: число одномоментно включает и 

доопытные основания и эмпирически выве-

денную результативность. Число в своем 

информативном армировании закладывает 

общечеловеческую способность к восприя-

тию-воспроизводству информации, о кото-

рой основатель теории информации 

К. Шеннон говорил, что «получение апо-

стериорной информации (извлечение новой 

информации о реальности из наблюдений 

над ней) возможно только на основе инфор-

мации априорной (до-опытной, исходной)» 

(Волкова, Черный, 2014: 130). В числе уже 

на самых первых этапах его проявления ак-

сиоматика и апостериоматика сливаются, 

так как, например, геометрическая версия 

рождения числа определяется тем, что 

«“возникновение” точки, прямой и круга 

постулированы. “Возникновение” любого 

другого геометрического объекта представ-

ляет собой “проблему”: каждый такой объ-

ект должен быть построен “циркулем и ли-

нейкой”, т. е. должен “возникнуть” через 

точку, прямую и круг» (Родин, 2003: 175). 

Тем самым, число обязано своим появле-

нием уникальному симбиозу нематериаль-

ной аксиомы и вполне материального цир-

куля, что, в свою очередь, соответствует че-

ловеческой симфонии души и тела. 

Двоякородное происхождение 

числа – из доопытной аксиоматики и из 

«циркулярно-линейного» опытного зна-

ния – поднимает еще более сложный во-

прос о последовательности в рожденности 

числа: какие числа родились раньше, а ка-

кие позже? Г. Вейль отвечал на этот вопрос 

построением специфической последова-

тельности в рождении чисел: «В дискуссии 

о первичности порядковых и количествен-

ных чисел мне представляется неоспори-

мым, что первичными являются порядко-

вые числа» (Вейль, 1934: 62). Старшие и 

младшие числа в зависимости от «даты» 

своего рождения претендуют на создание 

семейных «кланов», причем родоначальни-

ками таких «кланов» могут выступать 

именно те математики, кто открывал новые 

числа, кто репродуктировал очередные по-

коления чисел. Число Пифагора и число Де-

карта (как и большое количество чисел, по-

именованных по фамилии своих открывате-

лей), словно отпрыски, становятся генети-

чески связаны со своими родителями, обре-

тают некое «свидетельство о рождении», с 

которым и входят в математическую жизнь. 

Тема родительства числа открывает 

новый тезаурус понимания сущности 

числа, в котором становится возможным 

описание состояния числовой до-рожден-

ности, развивающегося в саму рожден-

ность, Так, известный математик Р. Пен-

роуз презентует протоментальность числа, 

пусть и занимающую, с его точки зрения, 

минимальный объем в числорождении: 

«Мне представляется несомненным, что с 

каждым проявлением операции OR (объек-

тивной редукции) должна быть связана ка-

кая-то протоментальность, однако она яв-

ляется в каком-то смысле “крошечной”» 

(Пенроуз и др., 2004: 171). Объективная ре-

дукция, собственно, и есть процедура ис-

числения, впускающая число в мир, но осу-

ществление такой редукции предопреде-

лено предрожденностью числа, его предбы-

тийностью, «разворачивающейся» (Нико-

лай Кузанский) в ходе рождения. 

Рождение числа запускает процесс 

роста числовой «ментальности», поэтапные 

стадии возрастания числа с определенным 

комплексом параметров от моторики до 

коммуникации. При этом динамика разви-

тия числа, синхронизированная с числовым 

сознанием человека, отличается показа-

тельной особенностью: числовое восприя-

тие мира происходит скачками, с опреде-

ленными гносеологическими – апофатиче-

скими? – лакунами, которые указывают на 

присутствие в процессе развития числа за-

крыто-потаенных областей. Когда 

Ж. Пиаже стремился выяснить стадиаль-

ность детского генезиса числа, то столк-

нулся именно с проблемой скачкообразной, 
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«квантово-корпускулярной» динамики раз-

вития числа: «На первой стадии еще полно-

стью отсутствуют возможные отношения 

между определением ранга и определением 

количественного числа <…> На второй ста-

дии все меняется. Прежде всего, наблюда-

ется возникновение систематизации каче-

ственных операций в границах поля вос-

приятия или сферы наглядности» (Пиаже, 

1994: 453). Позитивистский подход не поз-

воляет выяснить параметрию перехода от 

одной стадии числового сознания к другой, 

а потому Пиаже только констатирует пота-

енность такого перехода, фиксируя каче-

ственные изменения числового развития. 

При этом само развитие не подвергается со-

мнению, ребенок поэтапно «взращивает» в 

своем сознании число в его полном матема-

тическом объеме (см.: Пиаже, 1960: 13). Ге-

незис числа, потаенно проходящий по клю-

чевым типам математического миропозна-

ния – алгебраического, структурного и то-

пологического, – позволяет обнаружить 

аналогию между человеческим генезисом, 

выстроить неразрывные параллели, связу-

ющие человека и число. 

Показательно, что в математических 

концепциях присутствует стремление рас-

сматривать динамику числового развития в 

категориях исторической «педологии» 

числа, как, например, это делал Д.Д. Мор-

духан-Болтовской, автор, в частности, са-

мобытных исследований в области транс-

цендентных чисел. Генезис числа сопостав-

ляем им с процессом развития европейской 

математики, в котором в качестве первона-

чального выделяется такой этап, как уста-

новление методов решения уравнений (XII 

век) (Мордухан-Болтовской, 1998: 269), то 

есть появление в числовом сознании поня-

тия равенства, числового уравновешивания 

человеческого бытия.  

 
1 Необходимо отметить, что участники этого бого-

словского диспута были яркими математиками: Гер-

берт из Орильяка (он же Сильвестр II, 950–1003) 

ввел арабские числа, Александр из Вильдьё (1175–

Изначально это сущностная количе-

ственность, сама исчисленность числа, ос-

нованная на делимости/единстве и практи-

чески воплощенная в дискуссии между но-

минализмом и реализмом1, а также вытека-

ющая из абстрактности/конкретности 

числа: «Альберт Великий
 

раздваивает 

число, отделяя формальное, акциденциаль-

ное от абстрактного, из которых первое, 

приложенное к вещам, остается в mix, а по-

следнее переводится в душу» (Мордухан-

Болтовской, 1998: 287) (показательно, что 

Альберт Великий (1200–1280) являлся со-

здателем теологического учения об универ-

салиях (трактат “De V universalibus”)). 

 Следующим этапом развития числа 

предстает обретение числом реалистично-

сти: «Проблема о реальности числа претво-

ряется таким образом в проблему о реаль-

ности единств совокупностей предметов и 

тождества этих единств совокупностям. 

Проблема о числе приводит схоластику к ее 

старой проблеме, – проблеме Росцелина
 
о 

различении целого и частей, объединяемых 

этим целым» (Мордухан-Болтовской, 1998: 

287), – что являлось прямым отзвуком тео-

логической дискуссии номинализма и реа-

лизма.  

Особой фазой в ранней «биографии» 

числа предстает возникновение нуля как 

выход на нулевой уровень числового роста; 

появление – точнее проявление – ноля 

означает для постнатальности числа преоб-

ражение сущности числовой результатив-

ности (как кульминация – теология ноля 

(ничто) в мистическом богословии Диони-

сия Ареопагита и Григории Паламы), кото-

рое научает видеть результат в отсутствии, 

в ничто и даже постулируя первичность ни-

что: «…по св. Ансельму, при творении ни-

что не переходит в что-нибудь, а сперва – 

ничто, а затем создается что-нибудь. Но 

этим средневековая мысль не удовлетворя-

1240) написал поэтический трактат об алгорит-

мизме, Раймонд Луллий (1235–1315) создал первый 

«герметический компьютер» и сформулировал кон-

цепцию «логических кругов» (Стяжкин, 1967: 132). 
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ется. Она постоянно возвращается к гнету-

щей ее идее – предваряющей Божественное 

творение материи. То, что становится, 

должно быть раньше возможным» (Морду-

хан-Болтовской, 1998: 292). Из такой по-

тенциальной возможности, заложенной в 

ноле, в ничто, разворачивается следующий 

этап онтогенеза числа – появление орди-

нальных и кардинальных чисел, пусть еще 

в зачаточной форме, как это произошло в 

парадоксе Галилея, где бесконечность, от-

крывшая себя до этого в ноле, начинает 

определять свойства числа.  

Ординальность, включающая в себя 

ноль и задающая внутреннее описание мно-

жества, и кардинальность, выявляющая ос-

новополагающие, «сердечные», связи 

между множествами, – есть параметры раз-

растания числа, его возрастания. Разраста-

ние числа – уже по числовой оси (впервые 

появляющейся в «Алгебраическом трак-

тате» английского священника и математика 

Дж. Уоллиса (Валлиса) (1616–1703), причем 

в качестве движущегося человека, что пока-

зательно подчеркивает человечность 

числа) – приводит к появлению отрицатель-

ных чисел: «В определениях Фомы Ливий-

ского лишение является уже вполне опреде-

ленно метафизическим представителем от-

рицательных величин. Materia nunquam est 

sine privalione – материя никогда не бывает 

без лишения» (Мордухан-Болтовской, 1998: 

295). Отрицательные числа, со всей их слож-

ной историей приятия и неприятия (Д. Кар-

дано считал отрицательные числа «вымыш-

ленными»; Декарт отвергал их как «лож-

ные»), знаменуют следующий виток число-

вого развития – построение математиче-

ского отношения («Именно за всеми отно-

шениями, носителем которых является один 

субъект, Авиценна признает реальное суще-

ствование. Если А отец, В сын, то в В уже не 

отцовское, а сыновнее отношение» (Морду-

хан-Болтовской, 1998: 296)) – межчислового 

отношения, знаменующего выход числа из 

«детского» состояния и наступление пери-

ода взрослости. 

Конечно, вариаций на тему генезиса 

числа существует достаточно много (как, 

впрочем, и в отношении человека – от тео-

рии «ментального возрастания» 

А.Л. Гезелла до концепции «привязанно-

сти» Г. Ньюфелда). В генезисе числа могут 

выделяться стихийность возникновения чи-

сел и математических объектов, их преоб-

разование в процессе постановки математи-

ческих задач, смена стихийности на целена-

правленное конструирование математиче-

ских объектов (например, двойных и трой-

ных интегралов); как особый этап – созна-

тельное изменение аксиоматической пара-

дигмы (сопоставимой по своему преобра-

жающему масштабу только с переходом 

личности от подросткового к взрослому ми-

ровосприятию) как открытие нового мира 

математических объектов (геометрия Лоба-

чевского); полноценный выход числа к ре-

шению предметных задач, находящихся за 

пределами чистой числовой сферы (теория 

полиномов П.Л. Чебышева)… 

Сюда же можно добавить изначаль-

ное, палеонтологическое, формирование 

потребности в числе: «Разделение целого 

на части (первая стадия обработки орудий, 

раздел добычи); составление нового целого 

из частей (составные орудия, жилища); 

установление однозначного соответствия 

(орудие – тип, шаблон); единообразное по-

вторение сходных элементов в простран-

стве и времени (симметрия и ритм в ору-

диях); замена конкретного множества дру-

гим, более абстрактным от качественных 

особенностей (прямые параллельные 

нарезки); простейшие парные соотноше-

ния» (Фролов, 1974: 147). Все обозначен-

ные моменты можно отнести к этапам 

«рождения» числа, этапам вхождения числа 

в человеческую реальность. 

Но гораздо более значимым в вариан-

тах стадиальности числа выступает само 

стремление увидеть число через призму че-

ловечности, желание открыть в числе 

предзаданную экзистенцию в биографиче-

ских категориях. Биографика числа, вы-

страиваемая практически в каждом исто-

рико-математическом исследовании, явно 

или неявно исходит из установки числа на 

обретение собственного облика, обретения 
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собственного «я». В определенной степени 

каждый историко-математический очерк – 

это портрет того или иного ракурса число-

вого лика, этап разворачивающейся эголо-

гии числа. 

Общий вектор разворачивания 

числа – от интуитивно-стихийного осозна-

ния равновесности и исчисленности мира к 

сложнейшим дефинициям трансфинитных 

чисел – движется по направлению к обрете-

нию имени числа, к выявлению номина-

тивно-эгологического компонента числа. 

Неслучайно генезис математики по мере 

своей усложненности все чаще выдает пер-

сонализированные числа – числа Фибона-

ччи, запускающие витально-рекуррентные 

соотношения между числами (те самые из-

вестные кролики Фибоначчи); число Скь-

юза и число Шеннона, по-разному говоря-

щие о наименьшем (Скьюз – о натуральном 

числе, а Шенон – о наименьшем количестве 

шахматных партий); и – напротив: число 

Мозера, научающее говорить на «треуголь-

ном» языке о самых больших числах; число 

Грэма – вообще выходящее на горизонт ма-

тематической доказательности; и, как куль-

минация, на сегодняшний момент – число 

Райо, в своей грандиозности парадоксально 

включающее малость, соотносящуюся с 

возможностями человеческого языка… 

Многоточие здесь весьма показательно, так 

как очевидно, что история персонально-

именных чисел не окончена и ждет своего 

продолжения. 

В этом, несомненно, проявляется эк-

зистенциальный зов числа именем, призы-

вание числа к имени и потребность для 

числа быть поименованным. Разворачива-

ющаяся эгология числа, неразрывно связан-

ная с обретением имени, претендует в 

своем возрастании на преображение исход-

ных позиций аксиоматки, как это происхо-

дит, например, в случае комплексных чи-

сел. В момент появления комплексных чи-

сел «существенно меняется характер мет-

рических аксиом. Такое изменение аксио-

матики означает отказ от аксиомы Архи-

меда (о сравнении отрезков), поскольку в 

поле комплексных чисел теряется понятие 

больше-меньше» (Владимиров, 2009: 97). 

Казалось бы, ключевой параметр числа, с 

которого и начинается бытийность числа, – 

сравнимость, количественная соотнесен-

ность – преображается через соединение 

вещественности (вещественные числа) с 

мнимой единицей: √−1. Такое число являет 

собственное «я» уже совершенно в ином ка-

честве, преодолевая аксиоматическую 

предзаданность.  

Но и это еще не предел. В расширении 

своего нового «я» число подходит к онто-

логическим глубинам, в которые загляды-

вает именно с помощью расширения своего 

«имени»: «…занятный пример – это после-

довательность чисел 1, 2, 4, 8. Математики 

открыли серию расширений концепции 

обычных «вещественных» чисел – сначала 

строятся комплексные числа, а затем нечто, 

называемое кватернионами и, далее, окто-

нионами. <…> Кто же следующий?..» 

(Стюарт, 2010: 5). Посредством обретаю-

щего все большую мощность дейксиса, то 

есть отграничения собственного «я» от дру-

гих индивидов, число возрастает в экзи-

стенциальной мощи.  

Активируя собственную экзистен-

цию, число демонстрирует специфику 

своей жизненности, особую числовую ви-

тальность, которая раскрывается при обра-

щении к одному из самых давних вопроша-

ний философии математики: что есть кон-

кретика числа – рождение нового числа или 

обнаружение уже существующего, но еще 

неизвестного числа; что есть число – от-

крытие или изобретение? Показательной 

иллюстрацией может служить постулат 

Бертрана, в рамках которого происходит 

поиск чисел, вписывающихся в определе-

ние данного постулата о том, что для лю-

бого натурального n ≥ 2 найдется простое 

число p в интервале n < p < 2n. История по-

иска числа p и есть иллюстрация специ-

фики обнаружения числа: сначала 

Ж.Л.Ф. Бертран эмпирически прорабаты-

вал, «просеивал» таблицы простых чисел, 

аргументируя свое утверждение; затем 

П.Л. Чебышев с помощью θ-фунции, «пры-

гающей» функции смог доказать постулат 
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Бертрана; далее С. Рамануджан упростил 

данное доказательство со свойственной ему 

интуитивной способностью прозревать 

функционал распределения простых чи-

сел – и уже позднее появляется формула 

для определения количества простых чисел 

на определенном интервале между х и 3/2х, 

согласно которой между 100 миллионами и 

150 миллионами существует не менее мил-

лиона простых чисел. Здесь и возникает во-

прос о специфике экзистенции числа, рас-

крывающийся в процессе доказательства 

постулата Бертрана: что это было – рожде-

ние новых чисел или обнаружение уже 

«живших» чисел? Здесь начинается потаен-

ная область, а следовательно, потаенность 

экзистенции ненайденных чисел есть уни-

кальное свойство проживания числа в реа-

лиях мира. 

Число в своей витальности – потаен-

ной и явленной – стремится прорасти во все 

уровни бытия, как, например, это «делают» 

гиперкомплексные числа. Их «жизненная» 

энергетика настолько мощна, что позволяет 

гиперкомплексным числам проникать в са-

мые разные математические направления, 

ведь «для них определены и изучены прак-

тически все положения действительного 

анализа: последовательности, ряды, функ-

ции, дифференцирование, интегрирование 

и т. д.» (Маркушевич, 1978: 18). Даже визу-

ально развитие гиперкомплексных чисел 

можно представить в виде витального ро-

ста – от линии к пространству – как это про-

исходит, в частности, в «снежинке Коха», 

возникающей и описываемой в своем фрак-

тальном объеме с помощью именно гипер-

комплексных чисел. Ближайшей аналогией 

подобному всепрорастанию может высту-

пать развитие организмов в теории биоло-

гических ниш, согласно которой «живот-

ные не только занимают ниши, они их фор-

мируют и сами формируются, адаптируясь 

к ним» (Бикертон, 2012: 4). Число, подобно 

биологической популяции, распространяет 

свое присутствие в максимально мощном 

(неслучайно появление термина «мощность 

множества») порыве, по своей результатив-

ности совпадающего с élan vital А. Берг-

сона: порыв, «проходя через организуемые 

им по очереди тела, переходя от поколения 

к поколению, разделился между видами и 

раздробился между индивидами, ничего не 

теряя в своей силе, а скорее усиливаясь по 

мере движения вперед» (Бергсон, 1909: 28). 

Алгебраический фрактал как простран-

ственно-разрастающееся имя гиперком-

плексного числа предстает яркой иллю-

страцией степени «жизненности» числа и 

его практической востребованности; число, 

расширяясь в мире, начинает вести себя по-

добно организму, преображая и переформа-

тируя реальность.  

Внутри самого числа также можно 

увидеть «органическую» целостность, яв-

ляемую, как отмечал Г. Вейль, в появлении 

числового интервала: «…таким законом, по 

которому из каждого двоичного интервала 

(как скоро он берется достаточно малым) 

порождается интервал. Это вполне соответ-

ствует тому смыслу, который придается по-

нятию непрерывной функции в приложе-

ниях математики: раз аргумент задан с из-

вестной степенью точности – а в приложе-

ниях математики он никогда не дается 

иначе – то становится известным с соответ-

ственной степенью точности и значение 

функции» (Вейль, 1934: 125). Взращивание 

интервала как «органическое» развитие 

числа демонстрирует преодоление дискрет-

ности внутри числа, его открытость к для-

щейся экзистенции. Число – это прежде 

всего возрастание, а не дискретность костя-

шек абака, и в этом непрерывном, беско-

нечном, трансфинитном, гиперкомплекс-

ном возрастании и проявляется судьба 

числа. 

«Судьба числа» – казалось бы, не-

представимое определение, никоим обра-

зом не вписывающееся в математическую 

терминологию. Однако развитие числа вы-

водит к качественно иной площадке, с ко-

торой открывается новый взгляд на число, 

соотносимый с теорией фреймов М. Мин-

ского («Человек, пытаясь познать новую 

для себя ситуацию или по-новому взгля-

нуть на привычные вещи, выбирает из 
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своей памяти некую структуру данных (об-

раз), называемую нами фреймом» (Мин-

ский, 1979: 7)). Если перенести сценарный 

подход Минского к вопросу о «судьбе» 

числа, то появляется определенный тезау-

рус, дающий возможность, по крайней 

мере, задать контуры вопрошания: как воз-

можна судьба числа, как предзадана разво-

рачиваемость числа в математической ре-

альности? Сами процедуры исчисления в 

свете концепции фреймов предстают в 

иных ракурсах: в них каждый тип чисел – 

вещественных, мнимых, комплексных… – 

обретает свою судьбу, свой путь призыва-

ния в математический мир.  

Принятие судьбоносной экзистенции 

числа выводит к проявлению глубинных, 

«высших» вопросов его существования. 

Судьба числа – как и любая фатальность – 

начинает заговаривать (конечно, тут так и 

напрашивается ироничное «-ся») о смерти 

числа, о танатологии числа. Ведь любая 

научная идея имеет свой жизненный цикл, 

свой срок жизни того или иного типа числа; 

практически вся история математических 

идей представляет собой масштабное клад-

бище захороненных в забвении чисел. То-

мас Хэрриот (1560–1621) отказывался пуб-

ликовать свои математические работы в об-

ласти теории уравнений, оставив захоро-

ненными идеи усовершенствования алгеб-

раической символики, которые были реани-

мированы спустя много лет; П. Роте (?–

1617), даже опубликовав свою книгу, в ко-

торой было обосновано утверждение, что 

алгебраическое уравнение n-й степени мо-

жет иметь до n решений, не смог донести 

свое открытие до математического сообще-

ства и оно было переоткрыто позднее 

иными математиками; работы А. Парана 

(1666–1716) подвергались такой жесткой 

критике со стороны картезианцев, что он 

вынужден был создать свой собственный 

журнал «Очерки и исследования по матема-

тике и физике», только благодаря которому 

и стало возможным десятилетия спустя ре-

активировать его математические идеи в 

сфере аналитической геометрии (кстати, и 

его теологическую работу «Доказательство 

божественности Христа»); У. Кингдон 

(1845–1879) в 1870 году создал работу «О 

космической энергии материи», где пред-

восхитил положения теории относительно-

сти, но математический аспект так и не был 

актуализирован до математических откры-

тий Эйнштейна; Э. Борель (1871–1956) от-

крыл математический метод изучения оп-

тимальных стратегий, но это открытие 

осталось неизвестным, и Дж. фон Нейман, 

создавая архитектуру первых ЭВМ, должен 

был заново решить уже решенные про-

блемы… 

И это только единицы математиче-

ских «могил», которые к тому же, тем или 

иным образом, оказались обнаруженными. 

А сколько исчезнувших математических 

идей уже никогда не будут воскрешены! – 

это и есть «смерть» числа, исчезновение 

числа из человеческой памяти. Именно 

связь числа и памяти (в том числе и исчез-

нувшей памяти о числе) составляет еще 

одну параллель между исчисленным и экзи-

стенциальным. Неслучайно в мире суще-

ствуют памятники числам – например, па-

мятники числу π перед Музеем искусств в 

Сиэтле и в Парке скульптур в штате Нью-

Джерси, что дает возможность говорить о 

принципиальном сопоставлении числа и 

смерти, о восприятии числа через призму 

человеческой танатологии. 

И даже внутри самой математики спо-

собны возникать направления, постулиру-

ющие «смерть» числа, «смерть» матема-

тики как способа миропознания: так, 

например, такую процедуру проделал 

Х. Филд, удаливший математику из теории 

тяготения Ньютона. Сложно однозначно 

описать «смерть» числа, но то, что катего-

рия исчезновения входит в жизненный мир 

математики – несомненно, и это еще одна 

скрепа, соединяющая число и экзистенци-

альность. 

Музыкальная выразительность, поз-

воляющая вслушиваться в потаенные глу-

бины существования числа; его алогично-

структурированная пренатальность; призы-

вание к рожденности из пред-телесности и 

пред-ментальности; дуально-сущностное 
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родительство числа; стадиальность прояв-

ления числа в мире и связанная с этим био-

графика числа, устремленная к его усилива-

ющейся персонализации, к обретению  

собственного имени, к построению эголо-

гии числа; обретение и расширение матема-

тической витальности, выливающейся в 

«судьбу» числа, завершающуюся числовой 

танатологией – все это определяет особен-

ности гуманитарности, неотъемлемо входя-

щей в «плоть» числа.  
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Аннотация. Целью статьи является философская рефлексия категории болезни 

через призму особенностей биомедицинской и гуманистической моделей меди-

цины, дифференцируемых как, соответственно, объективная точка зрения от 

третьего лица и субъективная точка зрения от первого лица; взгляд профессио-

нала и взгляд пациента; лечение болезни и исцеление страдания; сциентизм и 

гуманизм; наука и искусство; логос техники и этос заботы. Проблематизируется 

обеднение современной медицины в результате опоры на биомедицинскую 

(естественнонаучную) парадигму и необходимость ее регуманизации за счет 

внедрения гуманистической парадигмы. Выявляется ограниченность обеих мо-

делей (биомедицины – в рамках натуралистического подхода, гуманистической 

модели – в рамках феноменологии медицины и нарративной медицины) в 

осмыслении и концептуализации болезни. Устанавливая, что у обеих моделей 

больше точек соприкосновения, чем противоречий, приходим к выводу, что для 

развития и обогащения современной медицины будет плодотворнее подходить 

к обеим моделям не с позиции их антагонизма (когда их различия преувеличи-

ваются и противопоставляются), а с позиции их взаимодополняемости. В заклю-

чении в качестве рекомендации для будущих исследований в этой области пред-

лагаем рассмотрение опыта болезни с точки зрения второго лица, пренебрегае-

мого обеими моделями медицины. 

Ключевые слова: биомедицина; болезнь; гуманистическая медицина; нарра-

тивная медицина; страдание и боль; философия медицины; философия науки; 

феноменология медицины  
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Abstract. In the modern medical philosophy there are two basic models in the light of 

which the reflections on the essence of health and disease/illness are developed – bio-
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medical and humanistic – differentiated as, respectively, an objective (and objectify-

ing) point of view from the third-person perspective and a subjective point of view 

from the first-person perspective; a professional point of view and a patient’s one; 

curing a disease and healing one’s suffering; scientism and humanism; science and art 

(skill); the logos of technique and the ethos of care. The purpose of the article is a 

philosophical reflection of the category of disease/illness in the context of biomedical 

and humanistic models of medicine. The impoverishment of modern medicine as a 

result of reliance on biomedical paradigm, rooted in the natural sciences, and the need 

for its rehumanization through the introduction of a humanistic paradigm, rooted in 

the humanities, are problematized. We reveal that the limitations of both models (bio-

medical model – within the framework of a naturalist approach, and humanistic model 

– within the framework of the phenomenology of medicine and narrative medicine) lie

in understanding and conceptualizing of disease/illness. While having established that 

both models have more things in common than contradictions, we conclude that for 

the purposes of the development and enrichment of modern medicine it will be more 

effective to approach both models from the perspective of their mutual complementa-

rity rather than through the prism of their antagonism (when their differences are ex-

aggerated and opposed). In conclusion, as a recommendation for future researches in 

this area, we propose considering the experience of disease/illness from the point of 

view of the second-person perspective, which is neglected by both models of medicine. 

Keywords: biomedicine; disease; illness; humanistic medicine; narrative medicine; 

suffering and pain; philosophy of science; philosophy of medicine; phenomenology of 

medicine 

For citation: Gilyazova O. S. (2024), “Understanding the Category of Disease/Illness 

in the Context of Biomedical and Humanistic Models of Medicine: Philosophical As-

pects”, Research Result. Social Studies and Humanities, 10 (1), 17-28, 

DOI: 10.18413/2408-932X-2024-10-1-0-2 

Введение 

Революционный прорыв в области 

биомедицинских технологий усилил статус 

биомедицинской (естественнонаучной) мо-

дели медицины как науки, как культурной 

формы и как социального института (см.: 

Baronov, 2008: 236) и одновременно актуа-

лизировал проблему необходимости ее ре-

гуманизации. В ответ на этот запрос кон-

ституируется гуманистическая модель ме-

дицины, призванная устранить диссонанс 

между технологизированным пониманием 

болезни в биомедицинском дискурсе и ее 

значением для самого пациента.  

В данной статье предпринята попытка 

сравнительного изучения философских 

подходов к категории болезни в рамках 

биомедицинской и гуманистической моде-

лей медицины. 

Дебаты о категории болезни в контексте 

биомедицинской модели 

Наиболее онтологически и методоло-

гически релевантным философии биомеди-

цины является натуралистический подход 

(см.: (Valles, 2020)), который пытается дать 

научно объективные, свободные от ценно-

стей определения здоровья и болезни. 

При натуралистическом подходе бо-

лезнь концептуализируется как биологиче-

ская дисфункция. Согласно наиболее из-

вестной и влиятельной натуралистической 

теории – биостатистической теории Кри-

стофера Бурса, болезнь – это «тип внутрен-

него состояния, нарушающего здоровье, то 

есть снижающего одну или несколько 

функциональных способностей ниже ти-

пичной работоспособности» (Boorse, 2014: 
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604), а здоровье – это просто отсутствие бо-

лезни, то есть статистическая нормаль-

ность. 

Главными оппонентами натуралистов 

являются нормативисты, считающие, что 

категории здоровья и болезни не могут 

быть идентифицированы независимо от че-

ловеческих норм и ценностей (см.: (Лаврен-

тьев, 2022; Серебренникова, 2022; Шенк, 

2022)). Они постоянно оспаривают цен-

ностную нейтральность натуралистических 

теорий. Дело не только в том, что понятие 

болезни издревле описывало нежелатель-

ные состояния и его трудно натурализовать 

в нейтральное научное понятие, очистив от 

ценностных коннотаций. По мнению нор-

мативистов, такое очищение принципи-

ально невозможно (см.: (Kingma, 2017)). 

Согласно нормативизму, здоровье – 

это состояние, в котором мы хотим нахо-

диться, а болезненные состояния – это те 

состояния, которых мы хотим избежать 

(см.: (Saborido, Moreno, 2015)). Ставя свое 

определение болезни в зависимость от гос-

подствующих в обществе суждений о цен-

ностях и благе, нормативисты невольно 

склоняются к культурному релятивизму и 

социальному конструктивизму. Понимание 

болезни в нормативизме с неизбежностью 

становится антропоцентричным. Эта осо-

бенность характерна и для гуманистиче-

ской модели медицины. Натуралисты же 

гордятся тем, что их трактовка болезни от-

личается универсальностью: она охваты-

вает все царства живой природы, а не огра-

ничивается видом Homo sapiens. 

Несколько упрощая, можно сказать, 

что натурализм отстаивает следующую по-

1 Наглядной иллюстрацией этого тезиса является ре-

шение Минздрава России о приостановке действия 

плана мероприятий по внедрению Международной 

статистической классификации болезней и проблем, 

связанных со здоровьем, 11-го пересмотра (МКБ-

11), которое было «принято в связи с большим коли-

чеством обращений граждан, общественных органи-

заций, а также сенаторов и депутатов в части воз-

можного противоречия традиционным моральным и 

духовно-нравственным ценностям, защита которых 

зицию: медицина относит состояние орга-

низма к болезни в силу биологически объ-

ективной дисфункциональности данного 

состояния. Нормативизм же переворачи-

вает эту логику: медицина считает состоя-

ние организма дисфункциональным, так 

как оно было заранее (на основе принятых 

в обществе ценностных суждений) промар-

кировано в качестве болезни.  

Дебаты между натурализмом и нор-

мативизмом насчет объективности/субъек-

тивности здоровья/болезни, будучи борь-

бой между независимым от ценностей реа-

лизмом и ценностно нагруженным антире-

ализмом, имеют не только теоретическое и 

философское значение, но и далеко идущие 

социально-политические последствия1.  

Например, наличие патологий голов-

ного мозга считается сильным (натурали-

стическим) аргументом для отнесения соот-

ветствующих психических состояний к ме-

дицинским расстройствам. А нормативист-

ская концептуализация болезни как вреда 

(причинения страдания или инвалидности) 

дала право исключить гомосексуализм из 

каталога болезней. Зато такие состояния, 

как нежеланная беременность, получают 

право на статус болезни, то есть патологи-

зируются.  

Подобного рода нормативистское 

отождествление болезни с вредом (или его 

риском), в том числе социальным, незави-

симо от наличия физиологического суб-

страта, действует двояко: оно может спасти 

нормальную вариацию человеческого 

опыта от патологизации и/или медикализа-

ции2 и, наоборот, подвергнуть им. Доста-

точно вспомнить печально известные при-

меры из истории: стремление черных рабов 

предусмотрена законодательством» (URL: 

https://ria.ru/20240202/bolezni-1925129117.html (дата 

обращения 09.02.2024)). Хотя МКБ отражает биоме-

дицинский подход к болезни, т. е. формально она 

должна быть ценностно-независимой, но споры 

насчет нее идут с позиции нормативизма 
2 Термин, введенный в медицинский оборот для обо-

значения процессов, при которых состояния, ранее 

считавшиеся немедицинскими, переопределяются 

как медицинские проблемы (Sadler et al., 2009). 
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сбежать из рабства патологизировалось, то 

есть объявлялось психическим заболева-

нием – драпетоманией (лечить которую 

предписывалось поркой); инакомыслие по-

литических диссидентов патологизирова-

лось (и как следствие – медикализирова-

лось) со стороны советской психиатрии и 

т. п. Социально неодобряемое, девиантное 

поведение (под которым могут понимать и 

безобидные отклонения) провозглашается 

патологическим состоянием, нуждаю-

щимся в медицинском вмешательстве (см.: 

(Светличная, Смирнова, 2022)), то есть объ-

ективные клинические суждения о болезни 

заменяются социальными суждениями, вы-

ражающими ценности и интересы домини-

рующих групп в обществе. 

Силу подобного рода чрезмерной ме-

дикализации (действующей как инструмент 

социального контроля) придает не только 

нормативизм, но и (отчасти) натурализм, а 

вернее, его неспособность выработать 

обоснованный общепризнанный критерий 

для установления четкого порога, отделяю-

щего нормальную вариацию от патологиче-

ского отклонения (нормативизм снимает 

эту проблему утверждением реляционно-

сти этого критерия). Наличие специфиче-

ских случаев патологии3 размывает чет-

кость границ между нормой и патологией, 

здоровьем и болезнью, подрывает онтоло-

гически однозначный статус болезни (при-

том наибольшие сложности возникают не 

столько с соматическими, сколько с психи-

ческими заболеваниями4).  

В целом, натуралистические и норма-

тивистские подходы противопоставляются 

как, соответственно, суждения о фактах и 

суждения о ценностях, как теоретическая 
 

3 Питер Хакленброх, вслед за Мюллером-Экхардом, 

относит к ним факультативную патологию (или рис-

ковый вариант нормальности, например, низкий 

рост); амбивалентность в отношении здоровья и бо-

лезни (= состояние, которое может быть одновре-

менно защитным и вредным, например, лихорадка); 

нейтральность в отношении здоровья и болезни (= 

состояние, наличие и отсутствие которого не явля-

ются патологией, например, способность шевелить 

ушами); парадоксальную патологичность («болезнь, 

не позволяющую заболеть») (Hucklenbroich, 2014). 

(связанная с биологическими особенно-

стями) и практическая (связанная с челове-

ческими действиями) концепции. 

Гибридные же теории пытаются сов-

местить эти подходы, доказывая, что и био-

логические, и ценностные факторы одина-

ково важны для концептуализации здоро-

вья и болезни. Так, ведущий специалист в 

этой области – Джером С. Уэйкфилд пред-

лагает гибридную трактовку болезни (в его 

терминологии – расстройства) как вредной 

дисфункции (см.: (Wakefield, 2017)). По его 

мнению, единство научного, натуралисти-

чески объективного критерия «дисфунция» 

с социально-культурным, нормативистски 

ценностно нагруженным критерием «вред» 

является необходимым и достаточным 

условием болезни и отсекает ложные сраба-

тывания, прежде всего в психиатрии.  

Бенджамин Чин-Йи и Росс Э.Г. Ап-

шур идут еще дальше: они скептически от-

носятся к самой оппозиции между натура-

лизмом и нормативизмом, считая ее по-

верхностной (см.: (Chin-Yee, Upshur, 

2017)). 

Таким образом, можно констатиро-

вать, что непрекращающиеся дебаты в фи-

лософии медицины между нормативизмом 

и натурализмом спровоцированы взаим-

ным скептицизмом насчет возможности 

концептуализации столь многомерных ка-

тегорий, как здоровье и болезнь в терминах 

либо исключительно естественных, либо 

социальных наук. Хотя натуралистическая 

концептуализация болезни в наибольшей 

степени отвечает духу биомедицинской мо-

дели с ее культом ценностно нейтрального, 

научно объективного знания, но удовлетво-

4 Например, Томас Сас и другие антипсихиатры для 

доказательства того, что психическое расстрой-

ство – это миф, даже если оно напрямую связано с 

патологией головного мозга (такая связь считается 

сильным аргументом), используют позаимствован-

ную из когнитивной науки аналогию сознания с 

компьютерной программой, а мозга – с аппаратным 

обеспечением. Исправность аппаратного обеспече-

ния не гарантирует нормального функционирования 

программного обеспечения (Szasz, 1974). 
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ряет далеко не всех поборников биомеди-

цины. Гибридный же подход является по-

пыткой обновить натурализм, сделав его 

совместимым с нормативизмом. 

 

Гуманистические подходы  

к категории болезни 

Натурализм, нормативизм и гибрид-

ный подход сходятся в том, что не могут 

дать голос отдельному пациенту. Хави Ка-

рел справедливо указывает, что в нынеш-

них дебатах по поводу дефиниций здоровья 

и болезни пренебрегают рассмотрением 

этих понятий с точки зрения первого лица – 

тем, чем сильна именно гуманистическая 

модель медицины (см.: (Carel, 2008)). Био-

медицинская концептуализация болезни 

как нозологической формы (единицы) аб-

страгирована от жизненного опыта паци-

ента, поэтому не способна уловить болезнь 

в ее непосредственной значимости для па-

циента, что влечет несопоставимость значе-

ний болезни для врача и пациента. 

Гуманистическая модель возникла в 

ответ на усиливающуюся дегуманизацию 

современной биомедицины. Ее цель – в 

«регуманизации» медицинской практики 

через переориентацию внимания врача с 

болезни на больного, то есть через возрож-

дение неогиппократовской установки «ме-

дицина должна лечить не болезнь, а боль-

ного». В этом противостоянии двух моде-

лей медицины на новых основаниях вос-

производится старый спор между гуманиз-

мом и сциентизмом (см.: Marcum, 2008b). В 

противовес научноцентричности биомеди-

цины гуманистическая модель предлагает 

относиться к медицине как к искусству или 

мастерству (см.: (Синюкова, 2018)). 

К наиболее популярным гуманисти-

ческим подходам в философии медицины 

относятся: феноменология медицины, рас-

сматривающая болезнь через призму субъ-

ективных переживаний больного, и нарра-

тивная медицина, заостряющая внимание 

на специфике взаимоотношений врач – па-

циент. Как видим, привилегированное зна-

чение получает личный опыт человека, а не 

его биологические параметры, важность ко-

торых, впрочем, не отрицается. Согласно 

Мириам Соломон, представители гумани-

стической модели медицины исходят из 

мысли, что именно гуманитарные дисци-

плины (в данном случае феноменология и 

нарратология) смогут, в отличие от есте-

ственных наук, придать медицине «челове-

ческое лицо» (см.: (Solomon, 2015)). 

Примат феноменологического под-

хода в медицине обосновывают такие со-

временные философы, как Дрю Ледер, 

С. Кей Тумбс, Хави Карел, Фредерик Све-

неус и др.  

Стоит уточнить, что феноменология 

не рассматривает переживания пациента 

как субъективное отражение некой объек-

тивно данной реальности. Будучи метафи-

зически скромной, феноменология остав-

ляет за скобками вопрос о реальности «как 

она есть». Этим, помимо прочего, она схо-

дится с нормативизмом и отличается от 

натурализма, претендующего на выход к 

«подлинной сущности» вещей.  

Основным постулатом феноменоло-

гии является различение тела как биологи-

ческого объекта (называемого Эдмундом 

Гуссерлем Körper, а Морисом Мерло-

Понти – corps objectif) и живого тела (соот-

ветственно Leib и corps propre). Болезнь 

ставит во взаимно конфликтные отношения 

эти два способа переживания тела, синтети-

чески связанные в здоровом состоянии. 

Здоровое тело – прозрачно (то есть не за-

метно как само собой разумеющееся), 

нейтрально, молчаливо. Оно не замечается, 

находясь на заднем плане внимания. Оно 

лишь фон для нашей деятельности. При бо-

лезни биологическое тело выходит на пер-

вый план, навязывая обременительную 

необходимость интенсивного сосредоточе-

ния на нем: становится источником боли, 

препятствием для выполнения жизненных 

проектов и объектом медицинских манипу-

ляций, чем еще больше отчуждает человека 

от него.  

Таким образом, с точки зрения фено-

менологии, серьезная болезнь – это, во-
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преки натурализму, больше, нежели дис-

функциональность отдельных органов или 

процессов в организме (см.: (Toombs, 

2019)). Это глобальный трансформирую-

щий опыт, задевающий все измерения 

жизни, а не только чисто биологические 

(см.: (Carel, 2008)). С. Кей Тумбс, философ, 

страдающая рассеянным склерозом, описы-

вая болезнь, перечисляет те потери, кото-

рые она влечет за собой: утрату целостно-

сти, утрату уверенности и контроля, утрату 

свободы действий и утрату привычного 

мира (Toombs, 1987: 229). Как отмечает 

Хави Карел, болезнь, начинаясь как втор-

жение в чью-либо жизнь, «со временем ста-

новится образом жизни» (Carel, 2012: 96). 

Болезнь – знак нашей конечности, «бытия-

к-смерти» (по Мартину Хайдеггеру).  

Фредрик Свенеус описывает здоровье 

и болезнь как два противоположных модуса 

человеческого бытия-в-мире: домашняя и 

недомашняя жизнь-в-мире. Быть боль-

ным – значит чувствовать себя не дома в 

своем бытии-в-мире, испытывать дезориен-

тацию, беспомощность, отчаяние вместо 

домашнего уюта здоровой жизни (см.: 

(Svenaeus, 2011)).  

Конечно, не только болезни, но и дру-

гие несчастья (утрата близкого человека, 

заключение в тюрьму, потеря дома и 

средств к существованию и т. п.) являются 

примерами недомашнего бытия-в-мире. 

Однако, в отличие от этих трагедий, бо-

лезнь – это фатальное изменение смысло-

вых структур не только внешнего мира, но 

и самого человека, когда на первый план 

выходит инаковость воплощенного «Я». 

Отчуждение происходит на уровне соб-

ственного тела. «Идти больше некуда, по-

тому что тело не может быть оставлено» 

(Svenaeus, 2011: 341). Болезнь делает мир 

ненадежным, подлым, а тело – враждебным 

и предательским. 

Феноменология тесно связана с нар-

ратологией, так как для осмысления и разъ-

яснения человеческого опыта необходима 

его структуризация – в виде нарратива (ис-

тории). В контексте феноменологии меди-

цины нарративный подход используется 

как инструмент, помогающий пациенту 

сформулировать его опыт болезни, врачу – 

повысить навыки эмпатии, им обоим – 

установить диалогическую встречу. 

Основоположником нарративной ме-

дицины, возникшей в нач. 2000-х гг., счита-

ется Рита Харон (Charon, 2006). С точки 

зрения нарративного подхода нет какого-

либо единого общеобязательного объектив-

ного знания о мире (в этом сходство с фе-

номенологией и нормативизмом), есть 

лишь его привилегированные интерпрета-

ции. 

Нарративный подход в медицине са-

мообосновывается тем очевидным фактом, 

что большая часть клинической практики 

строится на нарративах: медицинская 

встреча начинается с рассказывания паци-

ентом своей истории, описания жалоб и 

страданий. Даже пациент без сознания, не 

способный рассказать свою историю, охва-

тывается нарративом, так как такие паци-

енты обычно поступают в медицинское 

учреждение с сопроводительной докумен-

тацией. В любом случае, тела пациентов чи-

таются врачами как тексты. Дальнейшие 

наблюдения над пациентами вплетают но-

вые сведения в ткань текста. 

Врач (вопреки извечному страху 

науки перед подрывающим чистоту экспе-

римента вмешательством исследователя) 

не может и не должен быть сторонним без-

различным слушателем. Он становится ак-

тивным интерпретатором и, как утверждает 

Марк Х. Уэймак, редактором, переводчи-

ком и даже соавтором (Waymack, 2009). 

Благодаря этому субъективный нарратив 

пациента преобразуется в квазиобъектив-

ный медицинский нарратив. 

Нарративный подход прокладывает 

мост между неизбывной уникальностью 

каждого человека и необходимостью выра-

жения этой уникальности в объективных 

научных терминах. Задача, сложность кото-

рой смущала еще Аристотеля и заставила 

его отказать медицине в статусе науки.  

Более того, болезни, согласно Кэтрин 

Монтгомери, «это нарративы с узнавае-

мыми вариациями, разворачивающимися 
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во времени» (Montgomery, 1991: 63). Благо-

даря диагностике их можно отнести к опре-

деленному «жанру» современной медицин-

ской нозологии. То есть не только медицин-

ские встречи, но даже сами болезни (в ме-

дицинском смысле) воспринимаются как 

нарратив.  

Таким образом, следует констатиро-

вать, что гуманистическая концептуализа-

ция болезни выросла из желания преодо-

леть натуралистическое, присущее биоме-

дицине, видение болезни, которое обвиня-

ется в физикализме и биологическом детер-

минизме. Но, в отличие от нормативизма, 

ревизия производится не с позиции куль-

турного релятивизма и социального кон-

структивизма, а на основании философски 

отрефлексированного личного опыта паци-

ента, его субъективных переживаний.  
 

Категория болезни в контексте противо-

поставления биомедицинской и гумани-

стической моделей медицины  

Как можно заметить из вышеизложен-

ного, гуманистическая модель медицины 

уделяет внимание не столько болезни как 

патологическому сбою в нормальном функ-

ционировании организма (это прерогатива 

биомедицины), сколько страданию от бо-

лезни. Притом страдание – не синонимично 

боли: боль не является ни необходимым, ни 

достаточным условием страдания 

(Hofmann, 2017: 131). Можно страдать без 

боли (и даже намеренно причинять себе 

боль в попытке отвлечься от страдания) и 

можно испытывать боль без какого-либо 

страдания (например, во время спортивных 

тренировок). Боль – это сенсорный опыт, 

страдание же более глобально и разруши-

тельно: оно подрывает целостность, досто-

инство, автономию личности, представляет 

собой угрозу человеческой деятельности, 

лишает человека опоры в мире. 

Дихотомия между болезнью и страда-

нием от нее влечет за собой дихотомию 

между лечением и исцелением. Если био-

медицина сосредоточена на лечении, то гу-

манистическая модель – на исцелении. 

Цель лечения – откат, насколько это воз-

можно, к прежнему (до болезни) состоя-

нию, цель же исцеления – трансформация 

самого человека через создание нового 

смысла в жизни, обретение нового места в 

мире. Баланс (с собой, с миром) восстанав-

ливается, но не через возврат к прежнему 

статус-кво, а через создание новой точки 

равновесия (см.: (Szawarska, 2017)). По-

этому исцеление возможно при отсутствии 

лечения и даже перед лицом неминуемой 

смерти (см.: Toombs, 2019). Исцеление, в 

отличие от лечения, внимательно не только 

к физической и психологической сторонам 

болезни (на чем останавливается биомеди-

цина), но и к социальной, духовной, экзи-

стенциональной сторонам. 

По мнению Джеймса Маркума, основ-

ное расхождение (из которого вытекают все 

остальные) между биомедицинской и гума-

нистической моделями связано с тем, что 

первая модель фокусируется на логосе (ра-

циональности) техники, а вторая – на этосе 

(характере) заботы (Marcum, 2008а). 

По моему мнению, все дело в том, что 

объектом исследования двух моделей меди-

цины являются разные, дихотомически 

противопоставленные, аспекты болезни: 

если биомедицину интересует сущность бо-

лезни (заболевания) как объективного био-

логического патологического явления, то 

гуманистическую модель – воздействие бо-

лезни на человека и ее субъективное вос-

приятие человеком. Поэтому болезнь изу-

чается с двух разных ракурсов: с объектив-

ной (и объективирующей) профессиональ-

ной точки зрения от третьего лица (врача 

или ученого) и с субъективной точки зре-

ния от первого лица (самого больного), со-

ответственно. В англоязычной литературе 

это различие выражено терминологиче-

ски – в дихотомии disease/illness (Гилязова, 

2023: 89). 

Впрочем, данное разграничение сфер 

внимания и исследования не смягчает накал 

их взаимных претензий (особенно острых 

со стороны гуманистической модели). 

Предлагаю рассмотреть основательность 

их критики. 
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Биомедицинская и гуманистическая мо-

дели: критический анализ 

Биомедицину принято критиковать за 

продвижение отстраненного, безличного и 

технократического подхода к медицин-

скому обслуживанию, вбивающему клин в 

человекоориентированные отношения 

врача и пациента (Аверкина, 2014; Воль-

ферц, Черданцева, Лукин-Григорьев, 2021; 

Синюкова, 2018). Впрочем, эта критика не 

совсем справедлива: многие медицинские 

специальности (например, гериатрия, 

неврология и онкология, не говоря уже о 

паллиативной медицине), будучи нацелены 

не только на лечение, но и на долгосрочную 

помощь, немыслимы без неотъемлемых со-

ставляющих этой помощи – ухода и заботы. 

Более основательной выглядит кри-

тика биомедицины за то, что в ней до сих 

пор довольно прочно укоренена унаследо-

ванная от картезианского мировидения ме-

тафора человеческого тела как машины, 

ныне трансформированная (благодаря до-

стижениям в области нейронаук) в мета-

фору компьютера. Объектом медицинского 

вмешательства оказывается отдельный ор-

ган или ткань, остальное тело (а тем более 

сам человек как единство тела, души и 

духа) отодвигается на периферию внима-

ния врача. 

В противовес такому подходу гумани-

стическая модель продвигает (и в этом ее 

заслуга) холистический подход к человеку. 

Проблема в том, что есть риск непроиз-

вольно перейти тонкую грань от осознания 

фундаментальной слитости Я и живого тела 

к идентификации Я через болезнь, а затем – 

к сжатию Я до болезни. В этом плане био-

медицинское восприятие болезни как лока-

лизованной неисправности может защитить 

больного от его редукции к его болезни, по-

мочь (через введение психологической ди-

станции) поставить болезнь под контроль. 

Нельзя не отметить и свойственную (в 

силу ее опоры на довольно слабую версию 

гуманизма, сведенного к эмоциональности 

и интерсубъективности) гуманистической 

модели ограниченность: сосредотачиваясь 

на эмоционально-психологической стороне 

медицинской практики, она пренебрегает 

общественным здоровьем и системой здра-

воохранения. Как следствие – представи-

тели данной модели медицины много тол-

куют о хороших врачах, но мало задумыва-

ются о собственно хорошей медицине. Это 

дает основание Джульетте Ферри-Данини 

спрашивать: «Что хорошего в лучшей тех-

нической медицинской процедуре, если она 

недоступна? Что хорошего в самом лучшем 

и сострадательном докторе, если он недо-

ступен или не может прописать жизненно 

важные лекарства?» (Ferry-Danini, 2018: 

73). Так что в медицинский дискурс 

должны быть инкорпорированы не только 

ценности сострадания, сопереживания, ува-

жения, автономии и свободы (на которых 

заостряет внимание гуманистическая мо-

дель), но также не менее важные ценности 

справедливости и доступности.  

К тому же приоритетность личного 

опыта в гуманистической модели препят-

ствует теоретизированию тех состояний, 

которые возникают до развития (само)со-

знания или при его деградации (деменция), 

или остановке (кома). В любом случае, суж-

дение о болезни и здоровье требует выхода 

за пределы чисто субъективных пережива-

ний и личного опыта в сферу объективного 

биомедицинского знания. 

Притом следует признать, что именно 

развитие «объективирующих» биомеди-

цинских технологий, которые способ-

ствуют углубленному постижению генети-

ческих, биохимических и отчасти даже со-

циокультурных особенностей людей, про-

кладывает путь для персонализированной 

медицины, внимательной к уникальности 

каждого пациента. Тем самым научный, 

биомедицинский подход к болезни сближа-

ется с гуманистическим подходом.  

Впрочем, даже восставая против био-

медицины («научно компетентной меди-

цины» по Рите Харон (Charon, 2006: 3)), 

многие приверженцы гуманистической мо-

дели стремятся все же не заменить и не от-

менить ее, а дополнить. 
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Со своей стороны, считаю, что у 

обеих моделей больше точек соприкоснове-

ния, чем противоречий (поэтому и стрелы 

критики (особенно в сторону биомеди-

цины) зачастую летят мимо). Это отражено 

и в известной сентенции: медицина счита-

ется самой гуманной из наук и самой науч-

ной из гуманитарных наук.  

 

Заключение 

Обе точки зрения на болезнь – и био-

медицинская нейтральная, претендующая 

на объективность, точка зрения от третьего 

лица, и гуманистическая субъективная 

точка зрения от первого лица – должны не 

противопоставляться, а дополнять друг 

друга и взаимообогащать. Это позволит 

умерить склонность биомедицины «не ви-

деть деревья за лесом» (отдельных людей, 

врачей и пациентов с их проблемами, – из-

за ее интенсивной технологизации и сверх-

специализации), и склонность гуманисти-

ческой модели «не видеть леса за деревь-

ями» (что сказывается в неоправданном 

сужении медицины до диадической меди-

цинской встречи врача и пациента). 

В завершение данного размышления 

позволю себе отметить, что и биомедицин-

ская (отражающая точку зрения от третьего 

лица), и гуманистическая (отражающая 

точку зрения от первого лица) модели ме-

дицины явно пренебрегают возможностью 

рассмотрения категории болезни от второго 

лица, или, согласно философии диалогиче-

ского персонализма Мартина Бубера, опыта 

Я-Ты. Хотя многие люди на практике испы-

тали этот опыт (ухаживая за своими род-

ными или принимая заботу от них в каче-

стве больного), но философия медицины 

недостаточно артикулирует этот опыт. Его 

теоретизация в будущих исследованиях 

могла бы помочь навести и упрочить мосты 

между биомедицинской и гуманистической 

моделями медицины.  
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В настоящее время в российской пе-

дагогической среде принято считать, что 

основателями и разработчиками теории 

развивающего обучения являются психо-

логи Д.Б. Эльконин и В.В. Давыдов. Нужно 

признать, что сами психологи и их адепты 

сделали все для такого положения вещей. 

Действительно, после чтения многочислен-

ных работ современных исследователей, 

посвященных развивающему обучению, 

складывается впечатление, что именно 

Д.Б. Эльконин и В.В. Давыдов были перво-

открывателями системы развивающего 

обучения, которая сегодня в общем образо-

вании и носит их имя.  

Тем не менее, ситуация как с поня-

тием «развивающее обучение», так и с его 

содержанием не такая уж и однозначная. 

Достаточно отметить, и это хорошо из-

вестно в истории педагогики, что термин 

«развивающее обучение» был введен в 

начале ХVIII века швейцарским педагогом 

И.Г. Песталоцци, который не только обос-

новал это понятие, но и реализовал основ-

ные положения в собственной образова-

тельной системе (приют в Станцах). В дан-

ном случае принципиально важно то, что в 

своей концепции развивающего обучения 

И.Г. Песталоцци был отнюдь не романти-

ком: в обосновании концепции он непо-

средственно опирался на принцип природо-

сообразного обучения Я.А. Коменского. 

Если учесть, что В.В. Давыдов выступил с 

отрицанием данного принципа как тормоза, 

мешающего формированию у детей 

научно-теоретического мышления, то ста-

новится понятным, чем обусловлена «за-

бывчивость» истории педагогики. 

В России идеи развивающего обуче-

ния были подхвачены и развиты во второй 

половине ХIХ века, причем сразу в трех 

направлениях. И это обстоятельство также 

крайне невыгодно признавать современ-

ным адептам развивающего образования. 

За исключением отдельных исследований 

разработанные в дореволюционной России 

концепции развивающего обучения просто 

замалчиваются: это хорошо видно на при-

мере недавно вышедшего учебного пособия 

для вузов «История отечественного образо-

вания и педагогики» Е.А. Князева (Князев, 

2023). 

Первую методическую систему обу-

чения грамоте, которая может быть отне-

сена к развивающему обучению, предло-

жил российский педагог и методист Иосиф 

Иванович Паульсон. Она опиралась на из-

вестную в первой половине ХIХ века кон-

цепцию «способа нормальных слов» немец-

ких методистов К. Фогеля и А. Бёме. В 

1860 году выходит в свет «Книга для чте-

ния и практических упражнений в русском 

языке» И.И. Паульсона, а в 1862 году – 

«Букварь для соединенного обучения чте-

нию и письму». Теоретическое обоснова-

ние концепции развивающего обучения 

И.И. Паульсон сделал значительно позже в 

своей монографии (Паульсон, 1887). 

Принадлежность концепции И.И. Па-

ульсона к развивающему обучению обнару-

живается в главной идее, на которой скон-

центрировал свое внимание ученый: ребе-

нок должен развиваться свободно и само-

стоятельно через постоянное побуждение 

к самодеятельности. Таким образом, по 

своему содержанию система развивающего 

обучения И.И. Паульсона может опреде-

ляться как педагогическая концепция сво-

бодного развития ученика, которая предпо-

лагала деятельностное обучение. В основу 

такого обучения была положена творческая 

деятельность, включавшая три вида само-

деятельности: 

• воспроизведение смысла слова на 

основе деятельности рисования; 

• списывание слова для воспроизведе-

ния рукописной формы слова; 

• конструирование для воспроизведе-

ния новых слов. 

Кроме этого, И.И. Паульсон внес в 

структуру своей методической системы це-

лый ряд усовершенствований, которые уси-

лили и всю концепцию свободного разви-

тия ребенка в обучении грамоте. 

Во-первых, он разделил весь курс 

обучения грамоте на два периода: подгото-
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вительный и основной, разработав для каж-

дого специальные комплексы заданий. Сна-

чала учащиеся знакомились с буквами, обо-

значающими гласные звуки, потом перехо-

дили к буквам согласных звуков. Все буквы 

при этом были распределены в группы по 

способу их артикуляции, «по органам 

речи»: а, о, у, е, и, ы…; затем: б, п, м; д, т, 

н; р, л; в, ф; г. к, х; з, с, ж. ш; ц, ч, щ. Эта 

последовательность иллюстрирует и под-

тверждает методически реализованное 

стремление И.И. Паульсона двигаться в 

обучении ребенка путем развития его рече-

вого аппарата, помогая преодолевать имею-

щиеся у него затруднения и проблемы, в це-

лом, – идти от ребенка. Таким образом, 

И.И. Паульсон кладет в основу группового 

изучения букв принцип нейтрализации ло-

гопедических трудностей в речи учащихся. 

Во-вторых, И.И. Паульсон добавил к 

иллюстрациям значений слов их буквенные 

образы, целостные и по частям – буквы, 

слоги, буквосочетания – в рукописном и пе-

чатном виде, в разных формах, для более 

успешного освоения детьми навыками чте-

ния и письма (см. рис. 1). 

 

 

 
Рис. 1. Страницы 10-11 из «Первой учебной книжки» И. Паульсона 1868 г. 

Fig. 1. Pages 10-11 from the “First Educational Book” by I. Paulson, 1868 

 

При детальном рассмотрении иннова-

ций в методической системе И. Паульсона 

обнаруживается, что методист фактически 

выходит на реализацию генетического ме-

тода (способа) обучения грамоте. Своеоб-

разие генетического метода И. Паульсона 

обнаруживается в данном им самим для 

учителей методическом пособии, описыва-

ющем «ход и приемы» наглядного обуче-

ния грамоте (Паульсон, 1868). В начале 

проводилась беседа о предмете, изображен-

ном на иллюстрации учебника, затем его 

срисовывали, далее переходили к изобра-

жению элементов букв, описывая внешний 
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вид и качества предмета, комментируя дей-

ствия с ним, все время переходя от изобра-

жения к слову и обратно. Наглядное обуче-

ние использовало ряд приемов для пере-

хода от рисунка к слову:  

1) выделение в словах звуков и букв, 

разложение букв на элементы для письма;  

2) написание букв под тактирование;  

3) составление слогов с помощью 

«подвижных букв» и их чтение;  

4) составление слов и их систематиче-

ские письмо. 

Как видно, действия графического 

письма выводятся в обучении из деятельно-

сти рисования. С нашей точки зрения, реа-

лизация таким образом генетического ме-

тода может квалифицироваться как прин-

цип опоры обучения письму на рисование. 

Общую оценку развивающего под-

хода И.И. Паульсона к обучению грамоте 

дали современные исследователи его твор-

чества Н.М. Старцева и Е.Ю. Ромашина: 

«Переработав системы Фогеля и Беме, при-

способив их к материалу русского языка, 

Паульсон стремился дать учителю простор 

для творчества, предлагал ему стать полно-

правным соучастником процесса, соеди-

нить в одном предмете все дисциплины 

первоначального обучения. Это должно 

было способствовать тому, что ребенок не 

станет скучать за однообразным рисова-

нием палочек или чтением “складов”, а бу-

дет, во-первых, переключаться с одного 

вида деятельности на другой, а во-вторых, 

научится воспринимать мир целостно» 

(Старцева, Ромашина, 2016: 215). 

Необходимо добавить, что концепция 

развивающего обучения письму-чтению 

И.И. Паульсона разрабатывалась и другими 

российскими букваристами (В. Алексан-

дровым, В.С. Гербачом, Ф.Ф. Павленко-

вым, Ф.Ф. Пуцыковичем, И.Ф. Шарлов-

ским и др.) вплоть до конца ХIХ века, обра-

зовав в отечественной методике обучения 

грамоте особое направление свободного 

развития ребенка, но наивысшего уровня в 

совершенствовании этой системы достиг 

Флорентий Федорович Павленков. 

Ф.Ф. Павленков разработал наглядно-

звуковой способ обучения грамоте, кото-

рый был использован в «Наглядной Аз-

буке», изданной в 1873 году. Такой способ 

предполагал, чтобы ученик сначала позна-

комился с несколькими буквами гласных и 

согласных звуков. После такого знакомства 

ученику показывалась картинка с подпи-

санным под ней названием изображенного 

предмета. В азбуке Ф.Ф. Павленкова таким 

предметом выступало слово ус. 

Далее совместно с учителем опреде-

лялось название предмета, которое разлага-

лось на звуки. Опираясь на слово под иллю-

страцией, учитель указывал ученику на зна-

комую ему первую букву у. После этого 

ученик самостоятельно приходит к понима-

нию, что вторая буква слова с, есть знак 

звука [с]. Сделанное открытие закрепляется 

выделением новой буквы в словах усы, оса, 

оси, которые также сопровождаются иллю-

страциями. Таким образом, с помощью ил-

люстрированных слов ученики постепенно 

знакомились с другими буквами алфавита и 

самостоятельно научались читать, не испы-

тывая проблем с различного рода букво- 

или звукослияниями.  

В целом методическая система 

Ф.Ф. Павленкова включала в «Наглядной 

Азбуке» 800 рисунков, лист разрезных 

букв, хрестоматию, состоявшую из 16 ил-

люстрированных рассказов, 127 пословиц, 

118 загадок, 20 скороговорок и системы 

различных задач: 111 буквенных задач, 

55 ребусов или задач для письма из соеди-

нения слов с картинками и 35 картинных 

задач под заглавиями: «Бывает ли так?» и 

«Может ли это быть?» (см. рис. 2). Исполь-

зование такого количества разнообразных 

задач означало, что методист впервые реа-

лизовал один из важнейших принципов раз-

вивающего обучения – принцип учебных и 

учебно-практических задач, который дей-

ствительно обеспечивал в обучении субъ-

ектность ребенка, давая ему возможность 

самостоятельно осваивать деятельность 

чтения. 
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Рис. 2. Страницы 45 и 54 из «Наглядной Азбуки» Ф. Павленкова 1873 г. 

Fig. 2. Pages 45 and 54 from “Visual ABC” by F. Pavlenkov, 1873 

 

Необходимо отметить, что, благодаря 

выдающемуся организатору земского про-

свещения Н.А. Корфу, методическая си-

стема Ф.Ф. Павленкова обсуждалась на 

международной конференции, которая со-

стоялась 2 июля 1873 года в Вене. Как пи-

сали Санкт-Петербургские Ведомости 

(№ 183 от 6 июля 1873 г.), ведущие методи-

сты Австрии, Америки, Венгрии, Герма-

нии, Швеции и других стран, принимавшие 

участие в конференции, пришли к едино-

душному заключению: 

1. «Наглядная Азбука» представляет 

совершенно новый в Европе и Америке, ис-

тинно наглядный способ обучения чтению 

и письму, и есть значительный шаг вперед 

по сравнению с методом Фогеля-Бёме, в ко-

тором наглядность при обучении намного 

меньше, чем в русской «Наглядной Аз-

буке». 

2. «Наглядная Азбука» лучше всех, до 

сих пор изданных и известных конферен-

ции руководств, обеспечивает самодеятель-

ность учащихся, чем и может оказать не-

оценимые услуги школе. 

3. Необходимо и в других государ-

ствах в интересах подрастающего поколе-

ния применить основную идею русской 

«Наглядной Азбуки» к обучению чтению и 

письму. 

Впервые отечественная методика обу-

чения грамоте получила такую высокую 

международную оценку. В настоящее 

время попытки применить в отечественном 

образовании идеи свободного развития, 

правда не столь успешно, продолжают 

предприниматься: например, в 1990-х гг. в 

«Школе свободного развития» А.В. Хутор-

ского или сегодня в «Хорош-школе» 

Г. Грефа. 
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Ко второму не менее распространен-

ному в России направлению развивающего 

обучения следует отнести концепцию 

К.Д. Ушинского, которая была реализована 

в 1864 году в виде учебно-методического 

комплекса «Родное слово. Книга для уча-

щих» (см. рис. 3). По мнению К.Д. Ушин-

ского, в обучении детей вся их разнообраз-

ная деятельность должна направляться к 

одной цели – «ко всестороннему развитию 

телесного и душевного организма дитяти» 

(Толстой, 1872: 221). Как видно, обучение 

рассматривается педагогом как одно из 

условий развития ребенка, и следовательно, 

«Родное слово» может относиться к си-

стеме развивающего обучения. На это об-

стоятельство обратил внимание известный 

исследователь наследия ученого Э.Д. Дне-

пров, отметив, что в «Родном слове» «глав-

ным оставалось развитие самого ребенка в 

школе и средствами школы» (Днепров, 

2002: 358). 

Свою методику обучения грамоте 

К.Д. Ушинский квалифицировал как «но-

вейший рациональный способ», который 

«следует, в отличие от всех прочих, назвать 

историческим, потому что он основан на 

способе, которым, как можно предполагать, 

был изобретен письменный язык» (Тол-

стой, 1872: 249). С этой точки зрения, сле-

дует говорить о методике обучения грамоте 

К.Д. Ушинского как о рационально-истори-

ческом варианте системы развивающего 

обучения. 

 

 
Рис. 3. Первый разворот из «Родного слова» К.Д. Ушинского 1864 г. 

Fig. 3. The first spread from “Native Word. A book for teachers" by K.D. Ushinsky, 1864 

 

Такая квалификация методической 

системы К.Д. Ушинского опирается на вы-

деленные самим педагогом следующие ха-

рактеристики его основного способа обуче-

ния: 

«1) приучить глаз и руку дитяти к 

письму элементов букв; 

2) приучить слух дитяти к отыскива-

нию отдельного звука в слове; 

3) приучить язык дитяти к отчетли-

вому произношению звуков; 

4) приучить внимание дитяти останав-

ливаться на словах и звуках, их составляю-

щих; 
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5) приучить и глаз, и руку, и слух, и 

язык, и внимание дитяти разлагать и скла-

дывать слова, представляемые в уме, произ-

носимые, писанные и печатные» (Ушин-

ский, 2015: 382). 

Это описание представляет целост-

ный аналитико-синтетический метод обу-

чения письму-чтению, в основе которого 

закладывается компонент письма (1), и на 

ней, развивая звуковой анализ (2, 3, 4) и 

синтез (5), достигается уровень чтения пе-

чатного слова (5).  

При всей своей внешней простоте ве-

дущий способ обучения К.Д. Ушинского 

представлял собой оригинальную отече-

ственную методику обучения грамоте в со-

ставе новой концепции начального обуче-

ния в школе. Педагог впервые обосновал 

подход к обучению грамоте не столько в уз-

ких рамках присущих ей особенностей, 

сколько системно – с учетом места и роли 

обучения грамоте в системе начального об-

разования с ее спецификой. 

В своих педагогических работах 

К.Д. Ушинский формулирует фундамен-

тальные положения, которые являются и 

научным основанием его методики обуче-

ния грамоте, а именно: 

• воплощение развивающей 

направленности начальной школы; 

• реализация ее комплексного (ин-

тегрального типа) учебного курса; 

• решение в составе данного курса 

задач обучения родному языку. 

По существу, с концепции 

К.Д. Ушинского начинается научно-теоре-

тическое обоснование методики обучения 

грамоте на уровнях методологии, педаго-

гики и лингводидактики, то есть трехуров-

невой теории, центральное место в которой 

занял основополагающий труд ученого 

«Человек как предмет воспитания. Опыт 

педагогической антропологии» (1868–

1869). С этой точки зрения, методика 

К.Д. Ушинского изначально создавалась на 

антропологической основе как система раз-

вивающего обучения грамоте и шире – рус-

скому языку. 

Новаторский характер концепции ра-

ционально-развивающего обучения гра-

моте К.Д. Ушинского поддержали и про-

должили развивать такие известные доре-

волюционные методисты, как В.И. Водово-

зов, Д.И. и Е.Н. Тихомировы, Н.Ф. Буна-

ков, В.П. Вахтеров и многие другие. 

Следует признать, что рациональный 

подход к развивающему обучению грамоте 

был реализован и в собственно научно-тео-

ретическом плане на основе выделения сло-

гового (позиционного) принципа русской 

графики. Впервые такой подход предло-

жили независимо друг от друга букваристы 

А.А. Дмитревский, М.А. Тулов, а не-

сколько позже М. Фенелонов. В 1874 году 

М.А. Тулов в своих методических работах 

поставил проблему применения звукового 

метода «в точном смысле этого слова», то 

есть на научной основе, или, по А.А. Дмит-

ревскому, – по фонетическому способу. Ис-

пользуя открытия, сделанные в фонетике 

лингвистами Г. Гемгольцем, К. Таузингом, 

а также академиком Я.К. Гротом, методи-

сты обосновали исходные положения фоне-

тического способа обучения чтению, со-

гласно которому, например в «Добро-Аз-

буке» А.А. Дмитревского, буквы изучались 

парами в следующей последовательности: 

А а – Я я; О о – Ё ё; У у – Ю ю; ы – И и; 

Э э – Е е. 

По М.А. Тулову, научные основы за-

кономерностей русской графики объясня-

лись учащимся следующим образом: 

1. На примерах учащимся показыва-

лось, что слова состоят из слогов, а слоги – 

из звуков, которые на письме изобража-

ются своими буквами. Всего в русской аз-

буке 36 букв. Одни буквы обозначают глас-

ные звуки, другие – согласные. Гласными 

звуками называются те, которые можно 

произнести протяжно и запеть голосом, 

например ааа, ооо, ууу; согласными называ-

ются те, которые можно только выговорить 

известными движениями органов речи, но 

нельзя запеть голосом, например б, д, с, ф. 

2. При знакомстве учащихся с буквою 

в нужно произносить только звук, изобра-

жаемый этой буквой, а не ее название – вэ 
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или веди. Если к звуку буквы в присоеди-

нить гласный звук буквы а и произнести 

оба звука слитно, то есть одним движением 

уст, то образуется слог ва; если к звуку 

буквы в присоединить гласный звук буквы 

о, то получится слог во. Если соединить та-

ким образом звук буквы в с гласными а, о, 

у, э, ы, то составятся слоги ва, во, ву, вэ, вы. 

3. Когда за мягким согласным буквы в 

следует гласный звук а, то мягкий выговор 

буквы в отмечается на письме на следую-

щей за буквой в гласной а, посредством 

буквы я, которая в этом случае выражает и 

гласный звук а, и знак мягкого выговора 

буквы в (см.: Толстой, 1872). 

Таким образом, разработанная 

А.А. Дмитревским и М.А. Туловым мето-

дика обучения чтению впервые предлагала 

решение одной из важнейших проблем в обу-

чении грамоте – реализацию осознанного 

обучения на основе повышения его научно-

сти, с учетом закономерности изучаемого ма-

териала – графики русского языка. Она суще-

ственно уточняла лингводидактические по-

нятия методики рационально-развивающего 

обучения грамоте, разработанные 

К.Д. Ушинским, и поэтому может опреде-

ляться как концепция рационально-понятий-

ного варианта развивающего обучения гра-

моте. Данная концепция продолжает разра-

батываться и в настоящее время, с разной 

степенью успешности, в методических систе-

мах обучения грамоте Л.Е. Журовой, 

В.В. Репкина, Г.А. Цукерман и других. 

Принципиально иной подход к разви-

вающему обучению грамоте разработал и 

реализовал в своих учебниках «Азбука» 

(1872 г.) и «Новая азбука» (1875 г.) 

Л.Н. Толстой. Оригинальность как мето-

дики обучения первоначальному чтению, 

так и самого способа обучения, в частности, 

была настолько радикальной, что даже в 

настоящее время с трудом вписывается в 

традиционные систематизации методов 

обучения грамоте. Своим принципиально 

новым взглядом на образование и место в 

нем ребенка Л.Н. Толстой сразу же встал 

особняком не только в российской буквари-

стике, но и в педагогике в целом. 

С публикацией «Азбуки» (1872 г.) 

концепция Л.Н. Толстого не была воспри-

нята большинством букваристов. Она под-

верглась жесткой критике, которая была 

обусловлена главным – попыткой оценить 

методику обучения чтению Л.Н. Толстого в 

рамках существовавших тогда подходов. 

Как правило, критиковались отдельные 

элементы и приемы методики в отрыве от 

той теории развивающего обучения, вне ко-

торой они просто не могли быть поняты. В 

целом, методическая система педагога-гу-

маниста не была по достоинству оценена и 

после того, как Министерство народного 

просвещения допустило «Новую Азбуку» к 

использованию в школьном обучении. Не 

прислушались букваристы даже к мнению 

авторитетного представителя звукового ме-

тода И.И. Паульсона, который справедливо 

заметил, что «Азбука» Л.Н. Толстого «во-

все уж не так несостоятельная, как это ка-

жется некоторым передовым педагогам, и 

бесспорно может способствовать скорей-

шему распространению грамотности в 

народе» (Паульсон, 1887: 348). 

В основу своей концепции обучения 

грамоте букварист Л.Н. Толстой положил 

«слуховой способ», выбор которого был 

обусловлен, главным образом, крайне нега-

тивным отношением к западноевропейским 

и отечественным системам обучения (вос-

питания). Толстой считал, что современная 

массовая школа – это школа принудитель-

ного обучения, которая возбуждает у детей 

только отвращение к образованию: она дей-

ствует на ученика «одуряющим образом и 

отрывает его от тех необходимых условий 

развития, которые поставила для него сама 

природа» (Толстой, 1989: 66). Соответ-

ственно, Л.Н. Толстому нужна была школа, 

в которой ребенок мог развиваться по зако-

нам и условиям его природы, то есть сво-

бодно и естественно. Поэтому целеполага-

ние правильной народной школы должно 

заключаться в развитии духовно-нрав-

ственной личности, а задачи обучения и 

воспитания – в формировании у ребенка 

творческого мышления и нравственного са-

мосознания. 
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Приступая к разработке «Азбуки», пе-

дагог был убежден, что решение задачи воз-

можно обычными наглядными средствами, 

которые применялись во множестве буква-

рей для иллюстрации букв (см. рис. 4). 

Кроме того, для успешного обучения 

чтению нужно применить максимально 

простой способ, который бы учитывал при-

роду речевой деятельности, приспосабли-

вал ребенка к законам письма, но при этом 

исходил от ребенка, его потребностей и 

трудностей как сознательного речедеятеля. 

В качестве такого метода Л.Н. Толстой ис-

пользовал слуховой способ обучения, сущ-

ность которого заключалась «в том, чтобы 

выучивать буквы, называя их бе, ве, ге, ме, 

ле, се, фе и т. д., и потом складывать на 

слух, откидывая ненужную гласную е и 

наоборот…» (Паульсон, 1887: 81).  

 

 
Рис. 4. Страница 5 из Азбуки Л.Н. Толстого 1872 г. 

Fig. 4. Page 5 from L. N. Tolstoy’s ABC, 1872 

 

Несмотря на ориентацию слухового 

способа на преобразующую деятельность 

ученика с буквами, он все же сохранял и ос-

новное достоинство звукового метода – 

звуковая природа письма также осознава-

лась, но непосредственно в деятельности с 

буквами как графическими знаками звуков. 

Для этого Л.Н. Толстой специально универ-

сализировал названия букв, но так, «чтобы 

ученик научился понимать значение со-

гласного звука без присоединения какой-

нибудь определенной гласной, и мог бы со-

единять его со всякою гласной» (Толстой, 
1872: 134). Таким образом Л.Н. Толстой за-

пустил механизм чтения слогов на основе 

их преобразования в нужные слоги. Тем не 

менее, как показали результаты экспери-

ментального обучения, предпринятых мер 

для качественного обучения чтению оказа-

лось недостаточно, и Л.Н. Толстой практиче-

ски полностью перерабатывает учебный ма-

териал, фактически создавая в «Новой аз-

буке» оригинальную методическую систему, 

целиком направленную на развитие деятель-

ности чтения. Для этого учебный материал 

располагается в логике постепенного и пра-

вильного нарастания его сложности: 

1) от двухбуквенных слов к двухслож-

ным словам, имеющим слог из одной гласной; 

2) от двухсложных слов с гласною е и 

«ять» к двухсложным словам с трехбуквен-

ными слогами; 
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3) от слов, в которых второй слог со-

стоит из одной согласной и ъ, к словам со 

вторым слогом, состоящим из одной со-

гласной и из ь; 

4) от слов, в которых второй слог со-

стоит из двух согласных с ъ и ь, к словам с 

й на конце; 

5) от слов в три слога к словам со сло-

гами в три и более согласных; 

6) от слов с й в середине к словам с ъ 

и ь перед гласною и далее к словам с ь пе-

ред согласною; 

7) от слов с удвоением согласных к 

словам с удвоением гласных. 

Завершают развертывание учебного 

материала слова из четырех и более слогов. 

В таком виде методическая система 

«Новой азбуки» строится уже не в движе-

нии от буквы к букве, а от чтения простых 

слогов к более сложным, где деятельность 

чтения поэтапно, то есть в циклическом ре-

жиме, развивается, приобретая все новые и 

новые качества. Фактически, в методиче-

ской системе «Новой азбуки» получила 

свою реализацию принципиально новая 

концепция развивающего обучения – кон-

цепция естественного развития ребенка 

средствами обучения грамоте. 

Таким образом, Л.Н. Толстой факти-

чески разработал не столько концепцию 

свободного воспитания, как это утвер-

ждают многие исследователи, сколько тео-

рию естественного развития личности ре-

бенка в образовании. Ее сердцевину состав-

ляли три идеи: 1) свободного (т. е. не при-

нудительного) развития творческого потен-

циала ребенка; 2) рационального (т. е. ра-

зумного) развития самосознания ученика; 

3) персонифицированного (т. е. идущего от 

ученика, его проблем и запросов) развития 

личности ребенка. 

В том или ином виде теорию есте-

ственного развития личности ребенка раз-

рабатывали А. Анастасиев, В.Ф. Люстриц-

кий, М.И. Тимофеев, В.А. Флеров и другие 

исследователи, но в настоящее время она 

сведена лишь к проблеме здоровьесберега-

ющего обучения. 

Если сравнить потенциал представ-

ленных направлений развивающего обуче-

ния в отечественной букваристике 

ХIХ века, не сложно заметить, что наиболее 

сбалансированным является направление 

естественного развития личности ребенка, 

поскольку оно, с одной стороны, лишено 

однобокого и принудительного подхода к 

развитию ребенка, с другой – гармонично 

сочетает в себе все сильные стороны 

остальных направлений развивающего обу-

чения, предлагая для отечественного обра-

зования по сути коэволюционный подход к 

реализации личностно развивающего обу-

чения. 
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Аннотация. В настоящей работе рассматривается такое направление творче-

ской деятельности представителей культуры Серебряного века, как разработка 

философии нового религиозного сознания. Авторы стремятся выявить роль фе-

номена нового религиозного сознания в становлении как литературного творче-

ства символистов, так и их социально-философских воззрений. Сам термин «но-

вое религиозное сознание» был предложен старшими символистами и активно 

творчески использовался Дмитрием Мережковским и Зинаидой Гиппиус. Это 

соответствовало той задаче философского плана, что поставил Владимир Соло-

вьев, – работать не только в сфере духовности, но и в социально-политической 

жизни современного им общества. При этом новые религиозно-мировоззренче-

ские идеи рассматривались как разновидность идеологии, которая была бы спо-

собна освободить массовое сознание русских людей от влияния огосударствлен-

ной деятельности Православной церкви. Методологический подход, который ре-

ализуется в статье, можно определить как культурно-исторический, поскольку 

он дает возможность анализа диалогового взаимодействия различных предста-

вителей отечественного Серебряного века. Философские категории любви-эроса 

и любви как высшей духовной ценности стали основоположением нового рели-

гиозного сознания и творческой парадигмой столпов культуры Серебряного 

века: Толстого, Соловьева, Мережковского, Гиппиус и др. 
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Abstract. The present paper deals with such a theme of creative activity of the repre-

sentatives of the Silver Age culture as the development of the philosophy of the new 

religious consciousness. The term "new religious consciousness" was proposed by the 

senior Symbolists and was actively and creatively used by Dmitry Merezhkovsky and 

Zinaida Gippius. The purpose of this article is to identify the role of the phenomenon 

of new religious consciousness in the formation of both the literary work of the Sym-

bolists and their socio-philosophical views. It corresponded to the philosophical task 

set by Vladimir Solovyov – to work not only in the sphere of spirituality, but also in 

the socio-political life of his contemporary society. At the same time, new religious 

and worldview ideas were considered as a kind of ideology that would be able to free 

the mass consciousness of the Russian people from the influence of the state-sponsored 

activity of the Orthodox Church in Russia. The methodological approach, which is 

implemented in the article, can be defined as historical-cultural, as it provides an op-

portunity to analyze the dialogue interaction of various representatives of the Russian 

Silver Age. The philosophical categories of love-eros and love as the highest spiritual 

value became the foundation of the new religious consciousness and the creative par-

adigm of the Silver Age cultural pillars of Tolstoy, Solovyov, Merezhkovsky, Gippius 

and others. 

 

Keywords: culture of the Silver Age; symbolism as a philosophical and ideological 

trend; ideology of new religious consciousness; love as a universal value 
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Введение  

Акмеизм как одно из самых извест-

ных философско-литературных направле-

ний культуры Серебряного века был ориен-

тирован в социальном плане на индивидуа-

лизм и субъективность, что отчетливо отра-

жалось в интроспективности произведений 

авторов данного течения. Однако в целом 

акмеизм не сумел решить все задачи, кото-

рые стояли перед ним (которые были по-

ставлены Гумилевым, Ахматовой, Горо-

децким и др.). Философия творчества акме-

истов, несмотря на органичное сочетание с 

их художественными работами, оставляла 

за собой проблемы, связанные с трактовкой 

понятия «мой акмеизм», то есть акмеизм 

того или иного автора. Таким образом, ак-

меисты в целом, обращаясь к античному 

понятию «акме», выражали свои общие 

стремления к ясности, точности, зрелости и 
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индивидуальности в поэтическом творче-

стве, но с особенностями субъективного ха-

рактера. Камерность и «живописность» 

стиля акмеизма в этом отношении противо-

речили стремлению символистов к созда-

нию «творцами действительности» (Соло-

вьев, Вяч. Иванов, Мережковский, Гиппиус 

и др.) нового мировоззренчески-религиоз-

ного сознания. На это в свое время указы-

вал Владимир Соловьев. В письмах 

В.С. Соловьева к его адресатам, как отме-

чал Н.О. Лосский, подчеркивалось, что мо-

нашество как идеал религиозного сознания 

уже не может выполнять ту высокую мис-

сию, которую оно несло в прошлом, и что 

наступило время не уходить от мира, а всту-

пать в него, чтобы преобразовывать его 

(Лосский, 1991: 126). В своих письмах Со-

ловьев также акцентировал внимание на 

необходимости не только развития духов-

ности, но и реального участия в жизни со-

временного общества.  

Эту точку зрения разделяли символи-

сты, которые рассматривали «новое рели-

гиозное сознание» как силу, освобождаю-

щую от традиционной официозной право-

славной веры и как новый этап в развитии 

духовности и социальности нации. Они 

считали, что это сознание может помочь 

преобразовать социум и создать новый мир, 

основанный на более высоких человече-

ских ценностях, не связанных только с ма-

териальным благополучием. Следова-

тельно, Соловьев и символисты, в частно-

сти Вячеслав Иванов, Андрей Белый и Зи-

наида Гиппиус, акцентировали внимание 

на необходимости преобразования обще-

ства на основе приоритета духовных ценно-

стей и наличия нового религиозного созна-

ния, а не на изоляции в монашеском уеди-

нении. 

Методология 

Цель данной статьи состоит в анализе 

динамики отечественной культуры рубежа 

XIX-ХХ веков, которая в литературоведе-

нии и истории философии обозначается как 

культура Серебряного века. Методологиче-

ски в статье широко используется куль-

турно-исторический подход, историзм как 

парадигмальная идея и представление об  

Я-субъективности, что характерно для поэ-

тического отражения природного и соци-

ального. Авторы опираются на философ-

ское и культурное наследие художников 

слова Серебряного века, на современную 

исследовательскую литературу. Новизна 

работы заключается в стремлении рассмот-

реть феномен нового религиозного созна-

ния в его диалоговой целостности, по-

скольку литературное творчество связано с 

особым статусом субъекта как творца и но-

сителя бытия культуры. Достоверность в 

решении задач настоящей работы обуслов-

лена широким использованием литератур-

ных и исследовательских источников.  

Основная часть 

С точки зрения акмеистов, высшей 

ступенью в иерархии социальных ценно-

стей была культура, которая тождественна 

общечеловеческой памяти, поэтому мифо-

логические сюжеты и образы стали столь 

частым элементом их творчества. В отли-

чие от символистов, которые ориентирова-

лись на музыку, акмеисты были предельно 

заняты пространственными видами искус-

ства, такими как архитектура, скульптура и 

живопись. Они стремились к трехмерному 

миру и не скрывали свое увлечение пред-

метностью. И хотя акмеизм также сконцен-

трировался на реальной социальной дей-

ствительности, он смог «преодолеть» сим-

волизм не столько в области общих идей, 

сколько в сфере поэтической стилистики. 

То есть акмеисты стали использовать более 

ясный, точный и конкретный поэтический 

язык, который напрямую обращался к 

жизни и к социальным проблемам своего 

времени. Именно поэтому они достаточно 

критически относились к символизму, к его 

сложной и многозначительной языковой 

символике, которая вносила в творчество 

элементы недопонимания и многозначной 

трактовки. 

Символисты были очень заинтересо-

ваны в формировании «нового религиоз-

ного сознания», которое, по их представле-

ниям, способно было освободить человека 
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от давящих формальностей и официоза пра-

вославной веры и помочь ему обрести сво-

боду мысли и духовную гармонию. По-

этому в творчестве Зинаиды Гиппиус, Ан-

дрея Белого и других символистов Церковь, 

культура, православие и русская история 

играли важную роль и, согласно их мне-

нию, требовали существенного переосмыс-

ления. 

В путевом дневнике «Светлое озеро» 

Зинаида Гиппиус пытается проникнуть в 

суть русской души через пристальное изу-

чение особенностей народных обычаев и 

русских традиций. Она обращается к рас-

ширению сознания, с помощью которого 

можно воссоздать связь с народной культу-

рой и духовным наследием предков. В ее 

произведениях часто встречаются образы 

российских земель и народные мотивы, ко-

торые становятся символами целого ряда 

значений: мистической тайны, коллектив-

ной культурной памяти, свободы духа и 

нравственной чистоты (Гиппиус, 2001: 

312). 

В статье Мережковского «Революция 

и религия» и его романе «Петр и Алексей» 

тоже затрагиваются вопросы религии, Пра-

вославной церкви и ее роли в жизни совре-

менного русского человека. Мережковский 

использует антропологический подход к 

религии, который позволяет понимать ее 

как феномен культуры, связанный с целым 

рядом социальных и психологических фак-

торов. Он считает, что настоящее религиоз-

ное сознание должно основываться на по-

стижении собственной духовной природы, 

а не на следовании догматам Церкви. В 

своих произведениях он критически отно-

сится к официальному православию и при-

зывает к поиску новых форм религиозной 

свободы (Мережковский, Гиппиус, Фило-

софов, 1999: 129). 

Поэтическое звучание новых концеп-

туальных идей было одной из главных при-

чин привлекательности символизма для 

российской читательской публики в начале 

XX века. Символисты не только выражали 

свои идеи через конкретные образы, вос-

принимаемые чувственно, но и расширяли 

представления о религиозности и духовно-

сти. Они отвергали официозную Церковь в 

пользу поиска новых форм выражения ре-

лигиозного опыта, опираясь при этом на 

идеологию старой веры (Шахов, 2006: 

1013).  

Поэзия является могущественным 

средством познания мира и человека. Она 

не только передает реальные человеческие 

эмоции и чувства, но и помогает расширять 

представления о мире и человеческой при-

роде, активно используя при этом мифоло-

гические сюжеты. В то же время мифы яв-

ляются формами символического выраже-

ния, которые могут описывать националь-

ные культуры и традиции, а также универ-

сальные темы, связанные с человеческим 

опытом. По убеждению знатока отече-

ственного фольклора А. Потебни, мифы 

могут помочь человеку лучше понять са-

мого себя и мир вокруг него, поскольку они 

содержат глубокие символические значе-

ния, которые отображают основные ас-

пекты человеческого бытия и социального 

существования. Анализ мифологических 

символов может помочь раскрыть смысл 

жизни, разобраться в сложных эмоциях и 

переживаниях, а также привести к более 

глубокому пониманию культурных тради-

ций и исторической памяти народов (По-

тебня, 2000). 

Зинаида Гиппиус была одной из глав-

ных представительниц символизма, кото-

рая поставила перед собой задачу вопло-

тить новое религиозное сознание в своих 

произведениях. Она стремилась доказать, 

что религия не должна быть связана только 

с реакционными и консервативными тен-

денциями (Гиппиус, 1999a: 166), а может 

быть прогрессивной и свободной. Одним из 

важных принципов Гиппиус было писать 

«понятно о непонятном» (Лавров, 1999: 26). 

Она считала, что литература должна быть 

доступной и внятной для читательской 

аудитории, даже если она затрагивает слож-

ные и философские темы. Для этого она ис-

пользовала яркие образы и символы, кото-

рые могли вызывать читательские эмоции и 

чувства и помогали бы лучше понять смысл 
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ее произведений. В этом аспекте творче-

ство Гиппиус стало созвучным методоло-

гии герменевтики, а именно философской 

герменевтики, где термин «понимание» 

был и остается одним из основополагаю-

щих. Герменевтический подход к анализу 

любого культурного текста в условиях XX-

XXI столетий становится одним из веду-

щих (Осинцева, 2022: 138; Коначева,  

2023: 10).  

Задача практической реализации но-

вого религиозного сознания не была выпол-

нима на рубеже XIX-XX веков, поскольку 

социально-исторические условия россий-

ского общества не способствовали его рас-

пространению. Гиппиус признавала, что ее 

стихи могут быть слишком своеобразными 

и однообразными, но это было связано с ее 

особым видением мира и принципом акцен-

тации на понятии «воля» (Гиппиус, 1999a: 

72). В ее поэтическом творчестве «воля» 

была одним из сущностных понятий, кото-

рое переплеталось с идеей свободы и само-

определения. Она отмечала, что религия 

должна помочь человеку осознать свою 

волю и направить ее на духовное развитие. 

Многие поэтические творения Гиппиус от-

ражают не столько созерцание мира, 

сколько действенные оценки действитель-

ности и критику современных социальных 

явлений. Она не жалуется и не стонет о 

своей судьбе, а активно выражает свои 

мысли и взгляды на окружающий мир. Ее 

стихи были направлены на вызов существу-

ющей общественной системе и поддержа-

ние свободы духа, что связано с понима-

нием религии и духовности как основы 

личной свободы и самоопределения (Коло-

баева, 2000: 40). 

После событий, произошедших в ок-

тябре 1917 года, Гиппиус было написано 

стихотворение «Дверь». В этом произведе-

нии поэтесса сделала собственную попытку 

осмыслить все произошедшее в России с 

точки зрения «покаяния» за совершившееся 

(Гиппиус, 1991: 75). Отметим, что в поэти-

ческом произведении отсутствует излиш-

няя эмоциональность, столь часто припи-

сываемая поэтическому творчеству. Ее по-

эзия отличается рациональностью и интел-

лектуальной оценочностью, что, кстати, не 

всегда воспринималось современниками 

положительно. Однако это легко объясня-

ется волевой однонаправленностью по-

этессы, и поэтому она избегает излишней 

эмоциональности в своих произведениях. 

Григорий Адамович, как и многие другие 

современники Зинаиды Гиппиус, оценивал 

ее творчество с изрядной долей сомнения. 

Он относился к ее стихам с пристрастием, 

однозначно не считал их поэзией, по-

скольку, по его мнению, в них отсутство-

вало то, что приписывается обычно поэти-

ческим произведениям, – порыв, отказ от 

себя, творческое самозабвение и огонь 

(Адамович, 1996: 60). 

Волевая направленность и отсутствие 

эмоциональной экспрессии в лирике Гип-

пиус объясняется ее философско-мировоз-

зренческими взглядами на социальный мир 

и религию. Она не стремилась к эмоцио-

нальным переживаниям и не занималась са-

мораскрытием, а все творческие усилия 

направляла на выражение волевых качеств 

себя как личности. Ее стихи были скорее 

проявлением активного мыслительного 

процесса, чем проявлением эмоциональных 

переживаний и чувств (Гиппиус, 1992: 137). 

В своих первых поэтических опытах 

Зинаида Гиппиус фиксирует установки но-

вого религиозного сознания, которые зву-

чат крайне неприемлемо для мировосприя-

тия православного человека. Она обосно-

вывает идеи о любви к себе как к Богу и о 

необходимости доказательства некоего не-

существующего на свете. Такое новое рели-

гиозное мировоззрение требовало от чита-

теля не только сочувствия, но и содействия 

в распространении новых идей и представ-

лений. Гиппиус была тем отечественным 

поэтом, которая одной из первых обрати-

лась к созданию идеологии нового религи-

озного сознания, что требовало не только 

нового прочтения привычных христиан-

ских истин, но и кардинальных изменений 

в мышлении людей. В ее стихах звучали не-
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обычные идеи, которые не всегда принима-

лись публикой с пониманием. Касалось это, 

в частности, надежды на установление Цар-

ства Божьего на земле. Также в творчестве 

отражался личностный религиозный опыт 

поэтессы и, в частности, ее представления о 

Третьем пришествии. Для Гиппиус, как и 

для других символистов, религия и религи-

озное сознание индивида были неотъемле-

мой частью духовной культуры как соци-

ума в целом, так и отдельной личности. 

Надежда на новое пришествие Христа, ко-

торое приведет к установлению Царства 

Божия на земле, по ее убеждению, основы-

вается исключительно на необходимости 

обновления духовной жизни всего челове-

чества. 

Поэтому одним из самых значимых 

понятий для Гиппиус была идея Третьего 

пришествия, которое она представляла как 

низвержение всех врагов Божьих, как пре-

ображение мира и жизни будущих веков 

навечно. Это понятие было крайне важным 

для символистов, воспринимающих бытие 

России как духовную стагнацию, нуждаю-

щуюся в обновлении. Третье пришествие у 

Гиппиус соотносилось с Судным днем, ко-

гда произойдет разделение людей на пра-

ведников и грешников. Гиппиус считала, 

что для установления Царства Божия на 

земле необходимо как качественное обнов-

ление духовной жизни человечества, так и 

возвышение человеческой личности, Чело-

века. Она верила в то, что каждый без ис-

ключения обязан осознать свою связь с бо-

жественным началом и поставить жизнь 

свою в зависимость от духовных ценно-

стей. Только тогда произойдет обновление 

духовной жизни, а Царство Божие на земле 

станет реальностью (Лавров, 1999: 32).  

Главное свойство молитвенных сти-

хотворений Гиппиус заключается в кон-

кретном содержании, которое ярко и опре-

деленно выражает насущные религиозные 

чувства. Она настолько точно передает 

сущность молитв, что их можно использо-

вать в молитвенной практике, а чтение сти-

хотворений затрагивает не только эстетиче-

ские, но и религиозные чувства. Молитвен-

ные стихотворения Гиппиус вполне соот-

ветствуют духу исторического христиан-

ства, начального христианства первых ве-

ков его существования (Свенцицкая, 1989, 

1981). Они выражают веру в божественную 

справедливость, духовное возрождение и 

обновление человека и показывают ее как 

важную часть жизни любого верующего. В 

стихотворениях Гиппиус проявилась глу-

бокая религиозность, которая выражает 

суть ее творческого мировоззрения. Она ве-

рила в то, что связь с божественным нача-

лом и духовные ценности являются осно-

вой человеческой жизни и только через них 

можно достичь истинного благополучия 

(Гиппиус, 1999b: 107). 

Исследователи творчества Гиппиус 

как в прошлом, так и сейчас подчеркивают 

молитвенный характер ее стихов; так, 

A.A. Измайлов подчеркивал, что «стихо-

творения поэтессы напоминают те молит-

венные оды и гимны, которые пелись в 

древней христианской литургии, например, 

у Ефрема Сирина и Андрея Критского» (Из-

майлов, 1910: 233). Вместе с тем он указы-

вал на неортодоксальность христианской 

трактовки в творчестве поэтессы, которое, 

по его мнению, есть «манихейство и гно-

стицизм». Это связано с тем, что Гиппиус 

была вдохновлена не только христиан-

скими заповедями, но и гностической фи-

лософией, которая представляла собой 

смесь древних религиозных учений и фило-

софских теорий. В стихах Гиппиус можно 

увидеть те же мотивы, что и в гностических 

трактатах, например, идею о том, что чело-

век является неким разъединенным ископа-

емым, а не единым целым, что существует 

разрыв между материальным и духовным 

миром, и что человек должен стремиться к 

духовному совершенству, чтобы достичь 

единения с божественной сущностью. 

Гностицизм не поддерживался хри-

стианской церковью и противоречил догма-

тике учения. Он, скорее, представлял собою 

смесь теософских систем, которые сформи-

ровались в первые века существования хри-
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стианской религиозной догматики. По-

этому в гностицизме были столь сильны 

мотивы языческой (как восточной, так и эл-

линской) мудрости. В отличие от догмати-

ческого христианства гностицизм призна-

вал христианские данные, но обрабатывал 

их на языческий манер. Он также отрицал 

исторические корни христианства в иуда-

изме, религии еврейского народа как пред-

шествующей религии Иисуса Христа. Пом-

ним, что историческим предшественником 

Иисуса был Иоанн, который вошел в хри-

стианство под титулом Креститель. Иоанн 

Креститель олицетворял первоначальное 

единство иудаизма как этнической религии 

Древнего мира и возникающего христиан-

ства как религии мирового значения, так 

называемого «иудеохристианства». Гно-

стицизм внес в религиозный мир наследие 

македонян и римлян. Это смешение при-

вело к возникновению новых религиозных 

и философских учений, которые отлича-

лись от христианства своей языческой ос-

новой и затрагивали темы, связанные с пан-

теизмом, дуализмом и индивидуализмом 

(Бонецкая, 2021: 105; Кирсанова, 2016: 20; 

Бахарь, 2021, Ахматов, 2022). 

В поэзии Гиппиус можно выделить 

другую большую группу стихотворений, 

которые стали программными для всего но-

вого религиозного сознания символистов. 

Среди них «Песня», «Посвящение», «К 

пруду», «Соблазн», «О вере». Некоторые 

стихотворения Гиппиус, которые она пред-

ставляла при подготовке к печати своего 

первого сборника, были пронизаны крити-

кой исторической христианской церкви, 

позиций аскетизма и отшельничества. Они 

выражали ее убеждение в том, что связь с 

божественным началом и духовные ценно-

сти являются основой человеческой жизни 

и только через них можно достичь истин-

ного совершенства. Поэтесса также весьма 

критически относилась к церковной иерар-

хии Русской православной церкви, и фор-

мальной, с ее точки зрения, религиозной 

практике, считая их лишенными духовно-

сти и истинного богопознания (Гиппиус, 

1999a: 103). 

Поиски новой религии, считала Гип-

пиус, связаны с выходом из индивидуали-

стического самоопределения. Это путь к 

обретению единства «правды о небе» и 

«правды о земле». Строфы из стихотворе-

ния «Другой христианин» дают представ-

ление о внутреннем мире тех людей, кото-

рые не могли обрести истинной веры и бла-

годаря которым Гиппиус пыталась убедить 

новые поколения в необходимости созда-

ния новой религии и новой Церкви: 

Посты и вериги  

Не Божий завет,  

Христос, в твоей книге  

Прощенье и свет (Гиппиус, 1999b: 77). 

Для Гиппиус сохранение целостности 

бытия и преодоление разорванности инди-

видуализма возможно только через христи-

анскую веру, но с поправкой на возврат че-

ловеческой личности к Богу. Новое религи-

озное сознание – это не только возврат к 

Богу, но и новое отношение к Богу, поиск 

нового Христа, лишенного смирения и по-

корности судьбе. Гиппиус представляет 

Небо уже не как безусловный символ Боже-

ственного, но как опустевшее и замещенное 

иными силами. В некоторых ее стихотворе-

ниях можно увидеть звучание ницшеанских 

мотивов, которые указывают на ее критиче-

ски-ироническое отношение к христиан-

ской традиции. Она высказывает пожела-

ние пересмотреть традиционные представ-

ления о Боге и предлагает новый взгляд на 

религиозные ценности (Левандовская, 

2015: 123; Боков, 2015: 67). 

В своей поэзии Гиппиус отражает сво-

бодное отношение к традиционным религи-

озным установкам и пропагандирует от-

крытость к новым взглядам на мир и чело-

веческую жизнь. Она призывает к объеди-

нению духовных ценностей с реальным ми-

ром и божественным началом, чтобы сохра-

нить целостность бытия (Гиппиус, 1999a: 

176). У Ницше лозунг «Бог умер» означает 

не только преодоление Бога, но и новый 

взгляд на религиозные ценности и мир че-

ловеческой жизни. В поэзии Гиппиус также 

присутствует стремление объединить инди-
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видуальность и общезначимые религиоз-

ные начала. Ее поэзия предельно подвижна. 

В ней есть бунтарство личности и эгоцен-

тризм, которые, однако, уравновешиваются 

религиозно-мистической направленностью 

стихотворных метафор и символов. Данное 

сочетание приводит к появлению у чело-

века нового религиозного сознания и све-

жего взгляда на ценности человеческой 

жизни. У Гиппиус сохраняется желание 

объединить духовные ценности и реальный 

мир в целостный образ, который преодоле-

вает индивидуализм и олицетворяет диалог 

между противоположными началами (Лав-

ров, 1999: 41). 

Литературные работы Гиппиус в 

прозе отличаются от ее поэтических произ-

ведений. В них сильнее проявляются сцена-

рий идеи, философско-концептуальные па-

радигмы. Поэтому, по мнению Н.А. Бердя-

ева, в прозе Гиппиус смысл превалирует 

над жизнью (Бердяев, 1910: 153). В ее про-

изведениях персонажи озабочены поиском 

«Святой плоти». Другими словами, пробле-

мой философского характера, состоящей в 

нахождении единства «духовной святости 

и жизни пола, неба и земли, христианства и 

язычества» (там же). Это полностью соот-

ветствует умонастроению старших симво-

листов по поводу того, что только люди с 

новым религиозным сознанием могут жить 

в новом обществе, в котором основой явля-

ется не экономика, а Дух. Данная парадиг-

мальная конструкция последовательно про-

слеживается в прозе Гиппиус. Автор пока-

зывает, что новое религиозное сознание не 

может быть отделено от повседневной 

жизни и должно затрагивать все аспекты 

бытия, включая личные отношения и сексу-

альность. Характерно это и для рассказа 

«Небесные слова», который особенно типи-

чен по своей тематике и идейному содержа-

нию. Главный герой рассказа, Иван, с дет-

ства испытывал желание соединить 

«землю» и «небо» в едином целом и пони-

мал, что будущее человечества возможно 

только в таком объединении. В зрелом воз-

расте Иван находит единомышленников, 

которые разделяют его идеи, и вместе они 

посвящают себя реализации этого идеала в 

реальной жизни. Они понимают, что небо 

пригрело их своей лаской не только для 

спасения их лично, но и для спасения Божь-

его дела, для перестройки и преобразования 

общества на новых религиозных позициях. 

Рассказ «Небесные слова» является ярким 

примером тематического многообразия 

произведений Гиппиус, в которых она стре-

милась создавать образ новой религии, спо-

собной преодолеть разрыв между землей и 

небом, реализовать духовное единство и 

обращение к Богу как новую основу жизни 

и общественного устройства (Гиппиус, 

2001: 164).  

Рассказ «Сумасшедшая» (Гиппиус, 

2001: 194) также является показательным 

примером тематического многообразия 

произведений Гиппиус, в которых на пер-

вый план выходят те проблемы, которые 

были связаны с философскими поисками и 

социальными конфликтами российской ис-

тории. Главный герой рассказа живет по гу-

манным принципам философии позити-

визма, не верит в Бога и считает, что люди 

должны заниматься просвещением, чтобы 

нести добро другим. Однако возникает ми-

ровоззренческий конфликт между ним и 

его женой Верой, которая не мыслит свою 

жизнь без веры и пробует доказать мужу и 

его сестре гибельность их жизненного пути. 

Итогом этого конфликта становится гибель 

самой Веры. В этом рассказе Гиппиус 

налицо известный конфликт между наукой 

и религией, позитивизмом и верой. Она по-

казывает, что научные знания и интеллек-

туальное развитие могут стать причиной 

озлобления и гибели духовно нестойких 

людей. Такой подход напоминает идею 

Л.Н. Толстого о необходимости возвраще-

ния к простым истинам жизни и отказа от 

рационализма и ложного разума. 

Для Толстого «новое религиозное со-

знание» – это не только возрождение рели-

гии или сближение интеллигенции с Право-

славной церковью, но и желание глубоко 

преобразовать сам строй христианской 

жизни и социального бытия России. Он ис-
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кал новую Церковь и новую веру и пере-

осмысливал христианские догматы. Одно 

из основоположений учения христиан-

ства – Троичность – не укладывалось в его 

представления о вере. Он видел в этом 

трудноразрешимое противоречие диалек-

тического характера. Толстой считал, что 

воля Бога должна выражаться более ясно и 

понятно для людей, а для этого нужно пере-

смотреть саму концепцию религиозной 

веры. Он доказывал, что учение Иисуса 

Христа лучше всего выражает волю Бога и 

настоятельно пропагандировал это учение 

(Толстой, 1984: 206). 

Критика Толстым догматики право-

славия привела к его отлучению от Русской 

православной церкви, но его духовные 

убеждения оказали огромное влияние на 

развитие духовной культуры и обществен-

ного сознания в России. Его идеи об отказе 

от насилия, пропаганде любви и сострада-

ния, отказе от частной собственности и 

стремлении к равенству вдохновили мно-

жество людей по всему миру, в том числе и 

в России. Влияние Толстого на художе-

ственную и культурную среду проявилось 

как в международных кругах интеллиген-

ции, так и среди российских писателей и 

художников, которые стали рассматривать 

свое творчество как созидательный процесс 

во имя любви и истины, близкий к религи-

озному вдохновению. 

Образы «души», «слова» и «Бога» 

были важными символами, которые легли в 

основу творчества старших символистов и 

многих деятелей Серебряного века в Рос-

сии. Понятие «души» было центральным 

для поэзии и прозы Зинаиды Гиппиус. Для 

нее «душа» была символом сознания и сути 

глубокого внутреннего мира человека, его 

сущности, которая соединяла в себе разные 

начала и противоречия. Это была часть че-

ловека, где находился Бог, и где существо-

вали все его скрытые тайны и потаенные 

творческие возможности. «Душа» была 

также содержательным религиозным поня-

тием, символом связи человека с Богом и 

путем преодоления безверия, отчаяния и 

пессимизма. Гиппиус верила, что без Бога 

человек чувствует покинутость в мире и не 

может найти свое место в жизни (Pakhmuss, 

1972: 464). 

Любовь также была одной из важней-

ших тем в культуре Серебряного века, и 

особенно в символизме, в котором она 

трактовалась как метафизическое понятие, 

превышающее рамки индивидуального эго-

изма и возвышающееся над формальным 

равенством. В творчестве Гиппиус и других 

старших символистов любовь была провоз-

глашена как высшая духовная ценность, ко-

торая объединяет людей и позволяет им до-

стичь всеединства (Емельянов, Новиков, 

1995: 172). 

Философия любви Вл. Соловьева, од-

ного из важнейших представителей фило-

софии Серебряного века, была направлена 

на признание приоритета духовной любви 

(Соловьев, 2021). В его трактовке, любовь 

должна помочь двум индивидуумам стать 

единым существом, которое выходит за 

рамки личностно-индивидуального. Он 

считал, что физическое соединение стоит 

на пути к достижению этой цели, и что лю-

бовь как чувство должна стать нравствен-

ным долгом, который возвышает ее до при-

оритетности в ценностях традиционализма. 

Однако, по Соловьеву, любовь должна объ-

единять людей не только на физическом 

уровне, но и на уровне духовном. В его фи-

лософии любовь представляла собой ин-

струмент, который помогал достигнуть все-

единства, превосходящее индивидуальное. 

Он доказывал, что только любовь может 

помочь преодолеть свойство эгоцентризма 

и достичь гармонии в мире. Соловьев также 

указывал на то, что физическое слияние не 

является решающим фактором в достиже-

нии гармонии. Вместо этого он призывал к 

преодолению стереотипов мышления и к 

образованию новой ментальности, основан-

ной на высшей духовной любви, которая 

объединяет людей и позволяет им достичь 

всеединства (Соловьев, 1988: 511.) 

Для Гиппиус вопрос любви был од-

ним из центральных в парадигме нового ре-

лигиозного сознания. Она вдохновлялась 

идеями Василия Розанова (Кожурин, 2015: 
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158) и Владимира Соловьева, которые рас-

крывали философию эроса и представляли 

любовь как высшую духовную ценность. В 

своих статьях и эссе она часто обращалась 

к вопросам пола и любви, пытаясь понять 

их метафизическую сущность и роль в 

жизни человека. Поэтесса в этом случае ис-

пользовала русскую философскую тради-

цию, представленную новым религиозным 

сознанием символистов, и применяла ее к 

своим исследованиям. Особенно важным 

был для нее вопрос любви, который она 

рассматривала как путь к достижению 

единства и гармонии в жизни человека. Она 

призывала к преодолению эгоизма и к по-

иску высшей духовной любви, которая по-

может найти свое место в жизни и достичь 

всеединства. 

В ее творчестве вопрос любви был 

связан с решением триединой задачи: о 

личности, личной любви и обществе. Она 

считала, что только любовь дает безуслов-

ное принятие Другого как личности. По 

мнению Гиппиус и Соловьева, любовь 

имеет силу преодоления эгоцентризма лич-

ности и помогает узнать истину другого че-

ловека, а также свою собственную истину и 

свое безусловное значение. Любовь, по их 

мнению, способна привести к осуществле-

нию идеала единения, которое не только 

объединяет души, но и духовно преобра-

зует людей. Гиппиус подчеркивала в своих 

работах, что даже в самом счастливом 

браке тело и душа человека могут тосковать 

об идеальном. Идеальное и возвышенное 

есть нечто иное, сравнимое с победой над 

смертью. Два русских поэта были едины в 

представлении о пути любви как любви бо-

гочеловеческой, пути восхождения к Богу. 

В глубине любви человек может найти свои 

высшие смыслы и достичь идеального 

единства, которое позволит ему преобразо-

вать мир (Русский эрос…, 1991: 191). 

В своей статье «Влюбленность» 

(1904) Гиппиус толкует понятие любви с 

позиции неохристианства и утверждает, 

что истинная любовь отрицает все формы 

телесных соединений и не стремится к 

плотскому удовлетворению. Она считает, 

что любовь должна устранить саму про-

блему пола. Любовные переживания людей 

возвышают их на высоты духовности и это 

есть наиболее благоприятный путь к дости-

жению счастья (Русский эрос…, 1991: 178).  

В работе «Великий путь» (1914) Гиппиус 

определяет также место идеала любви в 

христианстве и новом религиозном созна-

нии. Она обосновывает мнение, что истори-

ческое христианство есть только часть этой 

великой религии, истинного Христианства. 

Сутью последнего является личная вера в 

Одну Божественную личность: Бога Отца, 

Бога Сына и Святого Духа, поэтому Цер-

ковь и церковная жизнь должны обладать 

безусловной духовной свободой (Гиппиус, 

1914: 13). 

Выводы 

Подводя итог, отметим, что, во-пер-

вых, в центре философии символизма Зина-

иды Гиппиус всегда стояла любовь, которая 

для нее была ключом к преодолению про-

тиворечий между индивидуальностью и об-

щественностью, Я и Мы, личностью и со-

циумом. Новое религиозное сознание в ее 

трактовке представляло собой мост, кото-

рый соединял эти сферы. В узкой трактовке 

концепция нового религиозного сознания 

отражала абсолютный философский поиск 

смысла жизни русского человека. 

Во-вторых, Гиппиус в своей филосо-

фии символизма опиралась на русскую фи-

лософскую традицию, в частности на идеи 

Владимира Соловьева, и развивала их, при-

меняя к вопросу любви и определению ме-

ста личности в обществе. Она считала, что 

только любовь может помочь преодолеть 

эгоизм индивидуализма и обрести идеаль-

ное единство. 

И, в-третьих, Гиппиус развивала свой 

подход к любви как к высшей духовной 

ценности, способной преодолеть противо-

речия между духом и телом и помочь чело-

веку достичь идеала единения и преобразо-

вания мира. Ее взгляды стали важным эле-

ментом нового религиозного сознания сим-

волистов и оказали значительное влияние 
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на культурную и философскую среду Рос-

сии в начале XX века, а также не утратили 

своего влияния и сегодня. 
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Abstract. This paper describes how we identified the images of a region and the re-

gions’ generalized representations based on these multiple images. To illustrate this, 

we attempted to identify the generalized representations of Siberia, one of the largest 

regions on the planet. We analyzed open Internet resources on scientific research on 

Siberia that can lay the foundation for positioning Siberia in the contemporary world. 

To identify the generalized representations of Siberia, we analyzed the multiple images 

of Siberia in electronic scientific communications in Russia and abroad. Using Sci-

enceGate (SGP) and the Bielefeld Academic Search Engine (BASE) services, we stud-

ied the abstracts of papers published in the International Peer Reviewed Journals in 

2013–2020 and 2020–2023. After that, we analyzed the set of images of Siberia we 

found in electronic scientific communications and identified the generalized represen-

tations of Siberia. This region was chosen for two reasons: Siberia 1) acts as an indi-

cator to predict the consequences of such changes as climate change, global warming 

and others for the planet; and 2) can be interesting for researchers in different scientific 

areas. Defining the generalized representations of Siberia might further scientific prog-

nosis as researchers will be able to better understand the potential of this region. The 

method we utilized may be applicable to identifying generalized representations of 

other regions and contribute to their comprehensive study from different perspectives, 

including interdisciplinary scientific research.  
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Аннотация. В статье описываются результаты работы по выявлению образов 

региона и обобщенных представлений о регионе с опорой на эти различные об-

разы. Для того чтобы это показать, была предпринята попытка выявления обоб-

щенных представлений о Сибири – одном из крупнейших регионов планеты. 

Были проанализированы научные исследования о Сибири, размещенные на от-

крытых интернет-ресурсах, которые могут стать основой для позиционирования 

Сибири в современном мире. Для выявления обобщенных представлений о Си-

бири проанализированы многочисленные образы Сибири в электронных науч-

ных коммуникациях в России и за рубежом. С помощью сервисов ScienceGate 

(SGP) и Bielefeld Academic Search Engine (BASE) изучены аннотации к статьям, 

опубликованным в международных рецензируемых научных журналах в период 

2013–2020 гг. и 2020–2023 гг. После этого были проанализированы образы Си-

бири, найденные в электронных научных коммуникациях, и выявлены обобщен-

ные представления о Сибири. Выбор данного региона обусловлен двумя причи-

нами: Сибирь 1) выступает в качестве индикатора прогнозирования последствий 

для планеты таких изменений, как изменение климата, глобальное потепление и 

др.; и 2) привлекает внимание ученых из разных научных областей, интересую-

щихся различными аспектами исследований данного региона. Выявленные 

обобщенные представления о Сибири могут способствовать дальнейшему науч-

ному прогнозированию, поскольку исследователи смогут лучше понять потен-

циал этого региона. Используемый метод может быть применен для выявления 

обобщенных представлений о других регионах и способствовать их изучению с 

разных позиций, в том числе с позиции междисциплинарных научных исследо-

ваний. 
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1 Introduction 

The era of global changes (climate 

change, global warming, COVID-19 and oth-

ers) and the new global crisis has brought ex-

tensive economic, political, cultural, and reli-

gious transformations of different regions 

throughout the world. Understanding how a re-

gion is perceived by domestic and international 

audiences, and identifying its generalized rep-

resentations can help a region reveal its poten-

tial for researchers in different areas and mini-

mize the negative effects of the global  

changes.  

In addition, coronavirus as a starting 

point for a new global crisis has changed the 

order of things and the mankind had to face the 

lockdown causing the disintegration of the 

countries, regions and nations, when everyone 

defends their own interests. The lack of mobil-

ity causes the danger of losing mutual under-

standing between different nations and starting 

the confrontation with each other if people do 

not accept each other’s world views, thought 

patterns, or cultural customs and traditions.  

Before the coronavirus lockdown, the so-

ciety had been characterized by high real and 

virtual mobility. The pandemic impeded the 

real mobility, but the pace of the virtual mobil-

ity has been accelerating. The Internet enables 

access to the images of different artifacts of re-

gions from anywhere in the world, which is 

critical for researchers. We understand arti-

facts of regions both as natural objects and 

phenomena and those created by humans that 

exist within a certain region and are connected 

with the lifestyle of people living there. The ar-

tifacts exist in the real life, but electronic sci-

entific communications contain the images of 

these artifacts. The combination of images, ar-

ranged by theme or some other principle, con-

stitutes generalized representations. The gener-

alized representations of a region are accumu-

lated from the images and stereotypes that sci-

entific researchers have in their minds, which 

reflect their perception of this region. 

We consider that the best way to define 

the generalized representations of a region is 

through electronic scientific communications, 

because they offer reliable and verified 

sources, which helps avoid prejudice and fac-

toids. Our idea is that the generalized represen-

tations can be defined only through the integra-

tion of the inner and outer views of the images 

that constitute the generalized representations, 

because people from different cultures can be 

different in “defining repertoire of scientific 

images, patterns and modes of creative 

thoughts” (Banerjee, 2008). The inner view is 

the view of those people who live in the region. 

In our research, this view is identified through 

the publications by Russian scientists in the In-

ternational Peer Reviewed Journals; and the 

outer view is shown through international sci-

entific publications. 

The generalized representations of a re-

gion reflect the meaning of this region for peo-

ple, meaning that has been shaped for centuries 

as a result of human interaction with the envi-

ronment. We assume that generalized repre-

sentations are crucial not only for understand-

ing and accepting the other cultures but also for 

interpreting the cultural values and the mean-

ing of people’s native cultures. Thus, we con-

sider that understanding generalized represen-

tations of any region and presenting them to 

the world is important to every region as it can 

foster its successful development and unlock 

the region’s potential for researchers in differ-

ent fields of scientific knowledge.  

Our research aims is to identify the im-

ages of one of the regions, Siberia, which con-

stitute Siberia’s generalized representations in 

the context of such global changes as climate 

change, global warming, the COVID-19 pan-

demic and others. We studied the multiple im-

ages that Siberia has in electronic scientific 

communications both in Russia and in the 

world and analyzed these images to understand 

the generalized representations of Siberia. We 

hope that might contribute to understanding 

what Siberia represents for interdisciplinary 

scientific research because the generalized rep-

resentations can help reveal the region’s differ-

ent perspectives. 
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2 Why Siberia?  

There is a growing interest in research on 

Siberia in the international scientific commu-

nity. Researchers around the world investigate 

various aspects of this region. Siberian re-

search centers exist around the world. The 

range of research topics is very diverse: from 

natural sciences regarding climate, landscape, 

biodiversity, ecology, and medicine, to the hu-

manities on history, archeology, culture, lan-

guages, and ethnography, which proves that 

Siberia has significant potential as a subject 

and object of interdisciplinary scientific re-

search. 

This attention of the scientific commu-

nity to Siberia is explained by the “uniqueness 

of this region, which is largely determined by 

its geopolitical position between Europe and 

Asia and its closeness to China and Southeast 

Asia. At the beginning of the 20th century, “Si-

beria” was not considered an administrative 

term; there was another term, “Asian Russia”” 

(Donskikh, 2017: 119), which was used when 

speaking about Siberia. 

 

 
Fig. 1. The geographical position of Siberia reflected in English-language publications 

Рис. 1. Географическое положение Сибири в отражении англоязычных изданий 

 

In the Russian tradition, there are clear 

boundaries between Siberia, the North, and the 

Arctic regions. “Siberia is perceived as a re-

gion in North Asia located entirely within the 

Russian Federation, occupying the territory 

from the Urals (in the west) to the Pacific 

Осеаn (in the east), and bordering the Arctic 

coast (in the north)” (Gorbacheva: 9) and Ka-

zakhstan, Mongolia, and China (in the south).  

Despite Siberia’s seeming remoteness, 

its substantial industrial, scientific, educa-

tional, and resource potential is recognized 

worldwide. Natural scientists study Siberia be-

cause of its high rate of natural and climatic 

changes.  

The population of Siberia combines in-

digenous peoples and people who originally 

come from other parts of Russia and neighbor-

ing or distant countries. The majority of those 

who live in Siberia today are the descendants 

of people who came to Siberia as a result of the 

voluntary and involuntary resettlement policy 

of Russian governments, which began after the 

expedition of Yermak in the 16th century and 

then continued in Soviet Russia. The new set-

tlers had different backgrounds, and ranged 

from dreamers and explorers to criminals, po-

litical prisoners, and national groups. Settlers 

lived alongside the indigenous peoples of Si-

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj1t__FnsbaAhWGECwKHZobDT8QjRx6BAgAEAU&url=http://siberiantimes.com/business/casestudy/news/china-is-siberias-top-trading-partner-followed-by-netherlands/&psig=AOvVaw0wm7qjUUeeVQFMigHdxcD9&ust=15242237356192
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beria: Yakuts, Buryats, Siberian Tatars, Tuvi-

nians, Altaians, Khakasses, Nenets, Evenks, 

Shorians and others. Thus, the generalized rep-

resentations of contemporary Siberia may be a 

combination of those many images belonging 

to different cultures of this multinational re-

gion.  

In sum, different researchers are consid-

ering global and local issues connected with 

Siberia and answering numerous questions. 

Every year new opportunities and resources 

are revealed that could influence the future 

world order. In that context, studying the gen-

eralized representations of Siberia in electronic 

scientific communications might become a 

certain foresight.  

 

3 Methodology 

In this research, we are making an at-

tempt to identify generalized representations of 

a region, which are a combination of multiple 

images that domestic and international audi-

ences have about this region. We understand 

the concept of image in the postmodernist tra-

dition supported by Deleuze (1986), who states 

that an image can be intangible at an individual 

level, but it becomes very powerful, and even 

able to change the mindset of people when 

combined with some other images. The idea of 

generalized representations follows from the 

Deleuze’s theory of movement-image, but 

generalized representations described in this 

paper are about publication, as distinct from 

Deleuze’s movement-image, which is about 

cinema (Deleuze, 1986). 

Thus, to reveal the generalized represen-

tations of Siberia, we used the key word search 

(using the key word “Siberia”) in different sub-

ject areas in ScienceGate (SGP) and Bielefeld 

Academic Search Engine (BASE) services 

(published in 2013 to 2020 and in 2020 to 

2023), and the instruments of bibliometric vis-

ualization (Tag Cloud).  

We divided the search of publications 

into two periods (2013 to 2020 and 2020 to 

2023) in order to monitor changes in represen-

tations of Siberia in the new global crisis con-

text, which was initiated by the coronavirus 

pandemic. 

To obtain the most objective view, we 

studied the publications by Russian scientists 

in the International Peer Reviewed Journals, 

which gave us an inner view of Siberia, and 

supplemented them with publications by inter-

national researchers, which gave us an outside 

perception of this region.  

First, we analyzed the titles, abstracts, 

and key words of scientific publications in var-

ious subject areas of abstract and citation data-

bases from 2013 to 2020, and then from 2013 

to 2023 using ScienceGate (SGP) and Biele-

feld Academic Search Engine (BASE) ser-

vices, and located the key images of Siberia. 

After that, we used systematic sampling and 

examined every tenth publication with the key 

word “Siberia” we found in these services. In 

the ScienceGate there were 9,695 papers with 

the key word “Siberia” from 2013 to 2020, and 

4,728 publications from 2020 to 2023. In the 

Bielefeld Academic Search Engine there were 

47,272 publications with the key word “Sibe-

ria” from 2013 to 2020, and 19,329 papers 

from 2020 to 2023. 

We categorized these papers into the fol-

lowing groups: (1) environment and living 

conditions, (2) natural resources, (3) people’s 

lifestyle, (4) infrastructure and communica-

tion, (5) business and management, and (6) 

technology and innovation. This categoriza-

tion enabled us to identify subject areas con-

taining images that constitute generalized rep-

resentations of Siberia. These representations 

can be further used for the region’s successful 

positioning.  

If we focus on key words as indicators of 

the topics of Siberia studies and, accordingly, 

representations of Siberia, we can discern their 

change in the period from 2020 to 2023. Thus, 

the most frequent key words in the publications 

for the period from 2013 to 2020 were the fol-

lowing words: land surface (9.7); North Amer-

ica (9.39); Arctic Siberia (8.17); Biomass 

burning (8.09); Lena River (8.08); organic car-

bon (6.8); Northern Eurasia (6.5); Northern Si-

beria (6.16); Lake Baikal (5.87); Permafrost 

zone (5.71). Key words in publications from 

2013 to 2020 are presented in Figure 2. 
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The most frequent used key words in the 

publications from 2020 to 2023 were the fol-

lowing words: climate change (0.64); Central 

Siberia (0.55); European Part (0.32); forest 

fires (0.3); Lake Baikal (0.26); European Part 

of Russia (0.25); Boreal forests (0.24); spring 

wheat (0.24); long term (0.24); Central Asian 

(0.22). Key words in publications from 2020 to 

2023 are presented in Figure 3. These key 

words enabled us to observe the changes in 

representations of Siberia. 

 

 

Fig. 2. Key words (Tag Cloud) in publications on Siberia from 2013 to 2020 

Рис. 2. Ключевые слова (облако тегов) в публикациях о Сибири с 2013 по 2020 гг. 

 

 

Fig. 3. Key words (Tag Cloud) in publications on Siberia from 2020 to 2023 

Рис. 3. Ключевые слова (облако тегов) в публикациях о Сибири с 2020 по 2023 гг. 
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4 Generalized representations of Siberia 

found in the SGP and BASE  

This section presents generalized repre-

sentations based on our generalizations of the 

images we found in the ScienceGate (SGP) and 

Bielefeld Academic Search Engine (BASE); 

we also included the references to the re-

sources that contain the most memorable and 

unique images of Siberia. We did not compare 

and contrast the images to obtain the general-

ized representations of Siberia but found the 

generalized representations of Siberia through 

the integration of images revealed in the scien-

tific publications in each of the above-men-

tioned subject areas. 

 

4.1 Environmental and living condi-

tions 

Siberia has special environmental and 

living conditions; this region is interesting for 

the researchers who investigate how people 

survive in this harsh natural environment that 

may be caused by negative environmental 

changes.  

4.1.1 “A harsh land” 

The generalized representations of Sibe-

ria cultivated by the natural sciences research 

are connected mostly with harsh weather con-

ditions of Siberia. In many publications Siberia 

is described as hostile, not suitable for people 

environment. This image can be explained by 

the two factors: the severe climate and the ge-

ographical position of Siberia. This contributes 

to the image of Siberia as a harsh land and such 

associations as “cold desert”, “sinister place”, 

“frost”, “gnat”, and others supported by Bel-

kina & Likhachev (2013), Domatsky et al. 

(2013), and other authors. Belash & Mitro-

fanova (2018), consider that builders “have to 

face many severe conditions of construction”, 

because of the climatic conditions of Siberia. 

However, these associations with Siberia have 

not only negative connotations. According to 

Jirásek & Hanuš (2020), “this developing 

sport, recreation, and tourism should be classi-

fied as adventure tourism (mode of experienc-

ing) and nature based tourism (traveling to nat-

ural environment)”. 

4.1.2 “Pre-historic past of the planet” 

The climatic conditions of Siberia, the 

North and the Arctic contribute to preserving 

the ancient artefacts found during the excava-

tions. These artefacts are uncovering the an-

cient history of the humanity, which brings the 

images of ancient people with such key words 

as “history” and “ancient”. These images are 

supplemented by the research on Demography 

and Ethnology devoted to the lifestyle of the 

unique Siberian ethnic groups. In many publi-

cations (Stupakova et al., 2015; Maloletko, 

2013; Gatinsky, 2016; and other authors) Sibe-

ria is associated with fossil of the pre-historic 

era of the Planet, with such key words as “Pro-

terozoic”, “Pleistocene”, “Ambrian”, “Paleo-

zoic”, “Ordovician”, “Silurian”, “Jurassic” and 

others. For instance, Seuru et al. (2014) present 

paleobiological and taphonomic analyses of 

the bone accumulations discovered during the 

excavations at the Krasnoyarskaya Kurya, sit-

uated in the southeastern part of western Sibe-

ria (Russia). 

Many publications offer such images as 

mammoths, earthen walls, cold climate, steppe 

landscapes, petroglyphic art, direct and indi-

rect percussion (piquetage), ivory artifacts, 

deer and elk figurines, and Siberian zoo-

morphs. There is some research about the early 

human settlement (Rudaya, 2013), vessels 

from middle Bronze AGE (Molodin et al., 

2014), and even those covering the geometry 

of the rammed-earth walls (Alfimov et al., 

2012). Skeletal growth between Early Neo-

lithic (EN) (8000 to 6800 BP) and Late Neo-

lithic (LN) is studied by Temple et al. (2014), 

Ponomareva (2016) studies the rock art of 

western and southern Siberia; she analyzes the 

palimsets from Kamenny Ostrov on the An-

gara, and the evolution of the Angara style. Si-

beria has environmental and weather condi-

tions able to preserve the evidence of the pre-

historic past of the planet. Thus, we can sug-

gest that Siberia will be the place to keep the 

natural and historical artefacts of our age for 

the future generations. 

4.1.3 “Perennially frozen ground” 

Siberia is a vast area, which influences 

the climatic and ecological changes on the 

Planet. Due to Siberia’s climatic conditions, 
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many natural processes proceed slower that in 

warmer regions; some of them even remain un-

changed for centuries. That is why this area is 

often called “paleoclimatic and paleogeochem-

ical archives” (Tatsii et al., 2020), where the re-

mains of the past are retained forever, and the 

changes of these remains can help prejudge the 

future.  

Many images of Siberia in international 

papers, connected with the characteristics of 

Siberia’s territory, climate, flora and fauna, are 

mixed with the images of the Arctic. Siberia is 

often associated with permafrost, air tempera-

ture, and ice cover. Permafrost environments 

are referred as “perennially frozen ground” and 

are supplemented with the image of ice wedges 

(Schennen & Tronicke, 2015), ice complex de-

posits and ice-rich formations (Schennen et al., 

2016).  

The specific research interest is focused 

on the global climate-regulating role of West-

Siberian swamps. According to Pokrovsky 

(2020), in the South of West Siberia this role is 

positive: the swamps absorb from the atmos-

phere a huge mass of carbon that causes the 

greenhouse effect and turn it into peat deposits.   

This means that the swamps can cool the at-

mosphere. However, in case of perpetually-

frozen ground the situation is completely dif-

ferent. As a result of swamps thawing, metha-

nol leakage from permafrost occurs that leads 

to increasing the greenhouse effect and threat-

ens the environment.  

It is an interesting fact that this image 

and related concepts of Siberia are the most 

common in the studies of the international sci-

entific community published between 2020 

and 2023, due to the beginning of a new global 

crisis, the starting point of which was the coro-

navirus pandemic, which provoked and inten-

sified the global economic, social, political and 

climatic crisis. 

4.1.4. “Climate paradise” & “Climate 

dystopia space” 

There are two diametrically opposed im-

ages of Siberia in domestic and foreign publi-

cations connected with climate crisis — Sibe-

ria as a “Climate paradise” and Siberia as a 

“Climate dystopia space”. 

The image of Siberia as a “Climate Par-

adise” represents Siberia imaginary as a conse-

quence of the climate crisis. In this context, 

global warming and the melting of permafrost 

will not lead to a global catastrophe, but, on the 

contrary, will contribute to the creation of com-

fortable living conditions in Siberia. This image 

is discussed by Parfenova, Tchebakova & Soja 

(2019), and other authors. According to their 

studies, “in a future warmer climate, food secu-

rity, in terms of crop distribution and production 

capability, is predicted to become more favora-

ble for people to support settlements” (Parfe-

nova, Tchebakova & Soja, 2019: 12). In addi-

tion, melting permafrost will lead to increased 

migration, settlement of the cold Asian Russia 

and the development of new cities. 

Although there is an optimistic image of 

Siberia's future as a “Climate paradise”, most 

researchers (e.g. Czerniawska & Chlachula, 

2020; Gorbatenko, Volkova, Nosyreva, 

Zhuravlev & Kuzhevskaia, 2020; Kichigina, 

2021; et al.) predict the negative consequences 

Siberia connected with the climate crisis. 

Negative consequences of the climate 

crisis include “ground thawing, which poses a 

danger to local settlements and causes serious 

environmental and engineering problems in 

central and northern Siberia” (Czerniawska & 

Chlachula, 2020: 509); frequent high severity 

fires, affecting compositional, structural 

changes in forests and causing peatlands to dry 

out (Gorbatenko, Volkova, Nosyreva, Zhurav-

lev & Kuzhevskaia, 2020; Feurdean, Diaconu, 

Butiseaca, Galka, Hutchinson, Kirpotin, 

Pfeiffer & Tonkov, 2021); the danger of flood-

ing (Kichigina, 2021), etc. In this context, the 

authors create the image of Siberia as a “Cli-

mate dystopia space”. 

 

4.2 Natural resources  

Siberia is rich in mineral, water and for-

est resources, which makes this region interest-

ing for the researchers. Searching for natural 

resources is necessary for maintaining “the 

quality of life for people in case of negative 

consequences of global changes when the hu-

manity will have to search for their new depos-

its” (Gorbacheva, 2020: 31).  
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4.2.1 “Repository for resources and raw 

materials” 

A very common image of Siberia is the 

image of a materials sector, or even the Rus-

sian resource colony; it has very large dispos-

als of hydrocarbon feed, coal, uranium, fer-

rous, non-ferrous and precious metals (includ-

ing diamonds), wood, water and water-power 

resources. That is why many publications are 

connected with different methods of assess-

ment of these resources. For example, Skvort-

sov et al. (2019, pp. 217-229) suggest different 

methodological approaches to reveal net oil 

thickness when searching for prospective tar-

get for exploration. Siberia is also the territory 

of peat bogs, a very important element of bio-

coenosis. These images are discussed by Ser-

geeva & Khokhlova (2015), Nefedkin (2014), 

and other authors.  

The perception of Siberia as a supplier of 

raw materials (furs, precious metals – silver 

and gold, agricultural products – grain and but-

ter, and others) to Central Russia (and not only) 

has been shaped for a long time. Even nowa-

days, many researchers still consider Siberia a 

“resource colony” of Russia (Vereshchagin, 

2013); many images are connected with ex-

tracting natural resources and have a clear-cut 

ecological aspect. This aspect is very popular 

because the geopolitical status of Russia de-

pends to a large extent on extracting, transport-

ing and processing mineral deposits, oil and 

gas. The resources of Siberian forests and fresh 

water storage of this region also influence the 

global ecology, including oxygen and carbon 

dioxide balance. This happens because one of 

the largest swamps of the Planet is situated in 

West Siberia. This swamp is examined by nu-

merous scientists. For example, Savichev et al. 

(2018) states that studying the processes and 

conditions of geochemical anomaly in the en-

vironment is important for solving a wide 

range of scientific and engineering tasks, from 

exploration activities to waste management. 

4.2.2 “Forest and water riches” 

Siberia combines foraging, cattle (in-

cluding deer) breeding and agriculture with 

modern industries (Sedov, 2016: 38-43). Chen 

et al. (2018) study selective constraints in Si-

berian wild boars to evaluate “the genetic drift 

on shaping molecular evolution”. Many im-

ages of Siberia are connected with forests, 

taiga, Siberian pine, and Baikal. The issue of 

forestry in Siberia is mentioned both as wood 

supplies (Russia has the largest timber re-

sources) and protective ecological functions, 

including maintaining balance in the atmos-

phere, with the key words “carbon”, “carbon 

dioxide”, “carbon isotope”, and “isotopes”. 

This group of images is added by coniferous 

forest, boreal forest, larix, coniferous tree, and 

deciduous forest, and other images connected 

with the natural and mineral resources of this 

region (the images of sediments, mineraliza-

tion, zircon, basalt, peat, silicate minerals, dia-

toms, and quartz).  

Researchers mention three great Siberian 

rivers: the Lena, the Yenissei, and the Ob; 

these water bodies are explored in connection 

with the role of Siberia as keeping biodiversity, 

thawing, climatology, warming, and climate 

modeling. These images appear in publications 

by Demidenko & Khizhnyak (2017), 

Filandysheva & Soroka (2013), Paromov et al. 

(2017), and other authors. For example, Tskhai 

(2020) developed an algorithm for the water 

bodies of the Upper Ob basin, used in assess-

ment of ecological consequences under river 

regulation. 

 

4.3 People’s lifestyle 

Potential negative consequences of 

global changes can transform the lifestyle of 

people, for example, if they have to change 

their habitat. Siberia is a region that can be 

used for making scientific prognosis about dif-

ferent ways of the society development be-

cause this region is a place of co-existence of 

people from different cultures, religions and 

even époques, where people with conservative 

and traditional life style live alongside with the 

representatives of more progressive society, 

who had to resettle in Siberia in different time 

because of different reasons. Even the repre-

sentatives of the native population of Siberia 

belong to different cultures with different ways 

of life. This makes Siberia a unique region to 



 

Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. 2024. Т. 10, № 1. С. 53-74 
Research Result. Social Studies and Humanities. 2024. 10(1). Р. 53-74 

62 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
RESEARH RESULT. SOCIAL STUDIES AND HUMANITIES  

research the possible models of social develop-

ment that global changes can result in. 

4.3.1 “Siberian nomads” 

The unique anthropological characteris-

tic of the image of Siberia is expressed through 

the image of the native population, bearers of 

ancient nomadic culture. The images of the 

Dolgans, Yakuts, Evenks, Khanty, Mansi, Ne-

nets, Buryats, Itelmen, Koryaks, Nenets, Na-

nays, Tuvinians, and Evens are mentioned both 

in the Russian and international scientific com-

munications. There are many publications con-

nected with the languages of the indigenous 

peoples of Siberia. There are also such images 

as national settlements, Arctic peoples, cir-

cumpolar population and communities, indige-

nous minority, epic material, and many others 

that are connected with the indigenous peoples 

of Siberia. There are numerous publications 

(Vinokurova, 2015, Gogolev, 2014 et al.) 

about health-related problems of the indige-

nous peoples of Siberia, their hereditary dis-

eases, genotype, and alcohol consumption. 

Many publications are connected with the tra-

ditional occupations of the native peoples 

(fishing, hunting, and deer breeding), folk arts 

and crafts (wood and bones carving), nomadic 

lifestyle, shamanism and hunter-gatherers.  

4.3.2 “Shamanic culture” 

Some researchers (e.g., Johansen, 2017; 

Toboev, 2017) investigate shamanic culture in 

Siberia including shaman’s mental status, 

shamanistic worldviews, shamanic remedies 

and curses, and techniques and rituals of the 

Siberian shamanism.  

This topic is important for contemporary 

research, because it is connected with preserv-

ing the uniqueness of different regions, the 

identity of different peoples’ worldviews that 

often have the religious background. It shows 

that the idea of the other world to be found on 

the other side of the rock actually is a wide-

spread motif of shamanic beliefs in Siberia, 

and that variants of this belief provide a new 

mode of insight into understanding the seman-

tics of Siberian rock art (Rozwadowski, 2017).  

4.3.3 “Hunter-gatherers” 

The international papers mention Siberia 

as a land of nonhuman living conditions with 

hunter-gatherers, who can make Siberian traps. 

The image of hunter-gatherers is very popular 

and presented in many publications (Timo-

shenko & Saveliev, 2013; Zakh, 2013; and 

other authors), as well as the image of reindeer 

herders. For example, some papers study 

hunter-gatherers’ interactions with animals.  

The meaning of such research for the 

contemporary scientific discourse lies in a 

deeper understanding of the human-nature re-

lationship. For example, Pasarić and Warren 

(2019) examine different contexts of hunter-

gatherers’ treatment of animals: not only hunt-

ing but keeping as pets, captives or compan-

ions. 

4.3.4 “Siberian identity” 

The contemporary Siberian identity has 

been shaped under the influence of indigenous 

peoples that is similar to the nomadic identity 

in some ways; most of native peoples of Sibe-

ria had a nomadic lifestyle. Siberia is the area 

of centuries-long interaction of different peo-

ples; this has produced the so-called Siberian 

identity. Vasilyeva (2014) and some other au-

thors mention aid-giving behavior as one of the 

characteristic features of Siberian people while 

studying the voluntary associations of those 

exiled to Siberia. 

Churkin (2018) considers that the pro-

cess of travelling contributed to the develop-

ment of different strategies of adaptive behav-

ior that led or didn’t lead to successful adapta-

tion. Remnev (2011) mentions that “Siberia 

was perceived as a certain “extension” for the 

European Russia from the East; Siberian peo-

ple could not but feel that they lived far away 

from the rest of Russia” (Remnev, 2011: 113); 

this has led to appearing a new social group 

with the unique genotype metaphorically 

called the Siberian genome (Spicheva, 2017), 

a combination of common qualities that define 

the mentality and psychics of those people who 

live in Russian Siberia.  

“The issue of the Siberian genome can be 

considered through finding the parallels with 

the processes of shaping the new identity of the 

digital nomads” (Spicheva, 2017: 211), be-

cause “the appearance of the Siberian genome 
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was conditioned not by inheriting certain an-

thropogenetic characteristics but by the reset-

tlement policy of the authorities that resulted in 

creating this special set of social, psychologi-

cal, ideological, moral, and cultural qualities” 

(Spicheva, 2017: 211). Digital nomads are 

people not attached to a certain place; they use 

the Internet technologies and mobile connec-

tion for their work, studies, or other activities 

(Makimoto & Manners, 1997). Although digi-

tal nomadism appeared in the 20th century, it 

can be considered an urgent social and cultural 

phenomenon, and one of the basic current 

trends in the digital network society (Ku-

zheleva–Sagan & Spicheva, 2020).  

Thus, the history of development of the 

Siberian genome can redound to deeper under-

standing certain aspects of development of the 

network information and communication soci-

ety, and “appearing the social groups of digital 

nomads, that do not also have any common ge-

netic history” (Spicheva, 2017: 211). Spicheva 

(2017) justifies the hypothesis that “represent-

atives of some social groups (for instance, the 

Siberian) have a certain predisposition to digi-

tal migration and nomadism” (Spicheva, 2017: 

211), which is important for understanding mi-

gration processes and how they appeared as a 

result of different kinds of global changes.  

4.3.5 “Colonial Siberia”  

The lifestyle of Siberian people and their 

attitude to their life space are different from the 

settled lifestyle of the inhabitants of Central 

Russia. Researchers often show Siberian peo-

ple as hermits. The image of “colonial Siberia” 

as a territory of outcasts has been built for 

many years. In the past, this region was often 

associated with exiles and hard labor camps, in 

the Soviet times with Stalin’s camps (the gu-

lag), which were built on the territory of Sibe-

ria (Ananiev, 2019; Krayushkina, 2019).  

4.3.6 “Stalinist system” 

The publications connected with the his-

tory of Siberia contain some negative images, 

such as Siberian prisons and war victims. In 

Blazer’s paper (2015) there are the images of 

gulag, Stalinist system, camps and exiles, but 

he also mentions the issue of cultural revitali-

zation. Such images appear in both Russian- 

and English-language publications. These pa-

pers investigate such consequences of the Sta-

linist system as GULAG, political exiles, and 

ignoring interests of indigenous population. 

For instance, Balzer (2015) examines the de-

bates about the Stalinist system, and the “is-

sues of shame, moral debilitation, and cultural 

revitalization” (Blazer, 2015). For example, 

debates about how to understand, teach, and 

memorialize the significance of the Stalinist 

system are analyzed, as are issues of shame, 

moral debilitation, and cultural revitalization. 

4.3.7 “Educated exiles” 

The humanities form the image of Sibe-

ria associated with a special type of interper-

sonal communication; this image has been 

shaped largely because of the migration of the 

educated population (the Decembrists and 

some other educated people, who were exiled 

to Siberia, or voluntary moved to this region 

because of different reasons). “It was terra in-

cognita for the imperial authorities, academia, 

and the educated public, a region forgotten by 

the capital but in need of local government re-

form (indeed it was included in the reforms of 

the 1860s-70s), connections with European 

Russia by rail, water, and land, intensified ag-

ricultural production, better schooling, its own 

university, educated and motivated officials, 

and the abolition of exile” (Matkhanova, 

Rodigina, 2019: 836). The history of migra-

tions in Siberia has led to Siberia becoming a 

mega-region consisting of different territories. 

These territories were united because of their 

geographical position and common history. 

Despite the great differences between the peo-

ple who “came to Siberia from different parts 

of Russia (and not only from Russia) because 

of the different migration processes, the harsh 

living conditions resulted in a common life-

style, and triggered the process of “socio-cul-

tural diversification”” (Suprun, 2016: 124), 

which united those groups of people in a big 

group of Siberians with their own traditions, 

lifestyles, and a cultural pattern different from 

those of other parts of Russia. These groups 

have been shaped around the active intellectu-

als, those educated outcasts who moved or 

were exiled to Siberia because of their 
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worldviews, and were determined to change 

the life around them for the better.  

4.3.8 “Striving for freedom” 

This group of images is connected with 

the isolated location of Siberia, and its remote-

ness from the Central part of Russia. Siberia is 

described as a former province, some kind of 

extension to the Great Steppe and the place of 

settlement of freemen and outcasts. This is the 

reason why Siberian people have commitment 

to and freedom independence. Turbovskoy 

(2015) considers that Siberian people perceive 

this geographical remoteness from the capital 

as a pre-condition of greater individual free-

dom and freedom from the political conjunc-

ture. There is a number of publications that un-

derline the striving for freedom of Siberian 

people. Cherepanova et al. (2017) define the 

predominant beliefs, values, attitudes and am-

bitions of young people living in Siberia at the 

beginning of the 20th century; they found that 

they “praise certain virtues and human quali-

ties, including bravery, courage, honesty, spir-

itual purity and freedom” (Cherepanova et al., 

2017). 

 

4.4 Technology and innovation 

Siberia can be interesting to the research-

ers as the area of experimenting in extreme liv-

ing conditions that check for strength not only 

people but also technologies, whose develop-

ment improves peoples’ quality of life even in 

unfavorable weather conditions.  

4.4.1 “Extreme conditions”  

In order to survive in the harsh condi-

tions, and increase the quality of life in Siberia, 

people had to create different kinds of innova-

tions and technologies. First of all, they were 

connected with architecture. The contempo-

rary architecture of Siberia was formed at the 

co-influence of different cultures and even civ-

ilizations (Volskaya & Bezhanova, 2017). The 

image of Siberia is supplemented by the im-

ages of “wooden architecture” (Saveliev & 

Polyakov, 2016), “fortress architecture” (Bere-

zikov, 2016) and “defensive architecture” 

(Berlina et al., 2013). In the past, Siberia was a 

place of different fortification buildings: for-

tresses, ostrogs, horodnias, guard towers, and 

others. These images characterize Siberia as a 

militarized land. At the same time, some re-

searchers state that architectural monuments of 

Siberia combine different national and reli-

gious cultures; these architectural monuments 

have some potential from the point of view of 

fostering tolerance. 

Today, there are conditions for new eco-

nomic areas and science-based companies in 

Siberia, because the technologies that work in 

the conditions of Siberia, have high potential 

for functioning in any other areas with more 

favorable living conditions. For example, there 

are some special areas called “industrial parks” 

(Chirikhin, 2016); these are places integrating 

different industries. The industrial parks ap-

peared in Siberian regions with uncomfortable 

living conditions; they developed the transport 

and social infrastructures, and created favora-

ble working conditions. All these have in-

creased the life quality of people and attracted 

new migrants to the territory of Siberia. 

 

4.5 Business and management 

Global changes can lead to the necessity 

of searching for the new basic rules of the 

world order and social management. The 

unique business and management experience 

of Siberia is reflected in the following general-

ized representations: 

4.5.1 “Regional capitals” 

Historical decentralization of Siberia 

originated a new term – “regional capitals”. In 

different contexts different cities (administra-

tive centers) are mentioned as capitals: Kras-

noyarsk, Novosibirsk, Omsk, Tobolsk, Tomsk, 

and others. (Yermolenkina & Kostyashina, 

2013; Rybyakova & Goreva, 2014; Shcherb-

inin, 2013, and others). These cities have their 

own historical, moral and economic reasons to 

be called capitals. For example, Tomsk is often 

called a cultural and students’ capital of Sibe-

ria, as it has the biggest number of students per 

capita in Russia after Moscow and Saint-Pe-

tersburg. This experience can help, on the one 

hand, preserve the regions’ identity, and, on 

the other, overcome the lack of unity of the re-

gions, countries and peoples that has appeared 

during the time of the pandemic, and not lose 
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the ability to mutual understanding of different 

peoples. 

4.5.2 “Elusive country” 

This image of Siberia appeared as early 

as in 1993 in Diment and Slezkine’s book 

(1993) that describes Siberia as a unique area 

“between heaven and hell”, inspiring and 

frightening, full of myths and contradictions. 

This is the image of “elusive country” con-

nected with the region beyond the Urals that 

has been kept since that time, along with such 

images as “Russia’s alter ego”, a “frozen 

wasteland”, a “colorful frontier” the “heavenly 

or infernal antithesis”, and “shallowness of 

Russian life”. Siberia is a place with harsh cli-

mate, where indigenous peoples and migrants 

have to develop a “survival strategy” (Vinoku-

rova, 2018) to adapt to severe conditions of Si-

beria.  

 

4.6 Infrastructure and communications 

Global environmental changes will prob-

ably make people build new infrastructure and 

communications. The infrastructure developed 

in Siberia, can serve a new alternative to the 

contemporary models accepted worldwide, 

some examples of which are shown by the fol-

lowing generalized representations:   

4.6.1 “Asian Russia” or “Europe in 

Asia” 

The geographical position of Siberia 

(common borders with China and South-East 

Asia) generated suspicious attitude from the 

European part of population conditioned by the 

differences between western and eastern men-

tality and can explain the image “Asian Rus-

sia” (Donskikh, 2017: 119). 

Despite Siberia being described as a pe-

riphery and a distant area, it is considered a 

good place for establishing international coop-

eration. In the conditions of sanctions Siberia 

seems a certain oasis located far away from the 

politics; this atmosphere is favorable for estab-

lishing and maintaining international contacts 

in different industries, education, science and 

culture. Siberia can be viewed “as a basis for 

positioning Russia in the worldwide system of 

geopolitical relations” (Malov, 2015). 

4.6.2 “A transit region” 

The image of a transit region is com-

bined with such images of Siberia that charac-

terize its rich touristic potential. They are con-

nected, first of all, with active rest and extreme 

sports: from mountaineering and mountain ski-

ing to rafting, fishing and hunting. However, 

the image of Siberia as a place of eco-tourism 

is not mentioned very often, because eco-tour-

ism constitutes a small part of the region’s 

economy (Kuznetsova et al., 2017; Gagarin et 

al., 2017, and others). However, Siberia is an 

important communication hub in Russia; its 

image is associated with the double-track 

Trans-Siberian Railway (called Transsib), with 

the Baikal-Amur Mainline Railway (called 

BAM), and the extended oil and gas pipelines. 

 

5 Conclusion 

In this paper, we identified the general-

ized representations of Siberia based on the in-

tegration of the images presented by Russian 

scientists in the international peer reviewed 

journals and publications by international re-

searchers, and analyzed the images that consti-

tute the generalized representations of Siberia. 

The analysis showed that the generalized rep-

resentations of Siberia produced by the domes-

tic and international audiences supplement 

each other. However, there are some distinc-

tions. The images found in the papers by inter-

national researchers form the generalized rep-

resentations of Siberia mostly with historical, 

archaeological, geographical, and ecological 

images, while images in the publications of 

Russian-speaking scientists are more detailed, 

and to this are added the images connected 

with people’s nature and the architecture of Si-

berian cities and towns.  

For the domestic audience, Siberia also 

has some linguistic and cultural background, 

which has become an integral part of the Rus-

sian national consciousness. This produced 

such generalized representations as “Siberian 

genome”, “Siberian nomads”, “Educated ex-

iles”, and others. 

For the international audience, the im-

ages connected with Siberia are mixed with 

those of the North and the Arctic, while in the 

publications of Russian-speaking scientists 
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these images are separated. In the international 

scientific communications, there is an image of 

Arctic Siberia that does not exist in the publi-

cations of Russian-speaking scientists. 

However, there are many generalized 

representations that can be found in both re-

search; they are connected with the history of 

Siberia (e.g., “Hunter-gatherers”, “Pre-his-

toric past of the planet”, “Stalinist system”, 

“Mammoths ivory”), the weather conditions of 

this region (e.g., “Perennially frozen ground”, 

“A harsh land”), and the severe climate and 

the labor camps of Soviet times (e.g., “Mega-

region”, “A transit region”, “Elusive coun-

try”).  

Most of the generalized representations 

of Siberia are typical for scientific communi-

cations regardless of the period of publications. 

However, it should be pointed out that in the 

context of the new global crisis, two new op-

posing generalized representations of Siberia 

(Siberia as “Climate paradise” and Siberia as 

“Climate dystopia space”) appear in the pub-

lications from 2020 to 2023. 

In sum, our research about Siberia 

shows that Russian and international audiences 

produce common generalized representations 

about the unique environment of Siberia, spe-

cific living conditions and people’s lifestyle, 

innovations and active development. There-

fore, we can use a combination of these gener-

alized representations in positioning Siberia in 

Russia and all over the world. 

The method we used for revealing the 

generalized representations of Siberia is appli-

cable for any other region. The obtained gen-

eralized representations can have both scien-

tific and applied significance: they can be uti-

lized not only for researching but also position-

ing different regions. These generalized repre-

sentations can further be used for developing 

new positioning strategies that might cause 

further interest in certain regions as they show 

their most competitive determinants of attrac-

tiveness, which can help effectively target 

high-priority audiences while positioning these 

regions. This, in turn, can increase their poten-

tial in attracting the human capital and have a 

positive impact on the economic development 

of these regions.  

Thus, we can conclude that Siberia is a 

unique region with considerable research po-

tential. It is important to study this region “for 

constraining adequate models of ecosystem 

functioning under various climate change sce-

narios” (Pokrovsky et al., 2020).  In addition, 

the interdisciplinary research of Siberia can 

contribute to scientific predictions of possible 

global changes in such contexts as environ-

ment and living conditions, natural resources, 

people’s lifestyle, technology and innovation, 

business and management, and infrastructure 

and communications.  
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Аннотация. В статье рассматривается эргонимия как разряд ономастики. Объ-

ектом исследования служат современные наименования продуктовых магазинов 

г. Набережные Челны. Эргонимы для обозначенной категории предприятий 

должны быть понятными, легкими для запоминания и эффективными в передаче 

необходимой информации. Чтобы адаптировать названия городских объектов 

под различные аудитории, осуществляется учет культурных, языковых и психо-

логических характеристик. Эргонимы отражают социальную и историческую 

ситуацию в определенном обществе. Актуальность заключается в изучении язы-

ковой ситуации через эргонимы на конкретной территории Республики Татар-

стан. Целью исследования является систематизация материала по лексико-грам-

матическим способам номинации в данной тематической группе. Материалом 

исследования послужили эргонимы, взятые из базы данных за 2023 г. «Предпри-

ятия г. Набережные Челны» интернет-справочника «РФадрес». Анализ языко-

вого материала свидетельствует о том, что среди способов номинации эргони-

мов на грамматическом уровне наиболее популярными у номинаторов являются 

субстантивация, морфемная деривация и лексико-синтаксический способ. В це-

лом рассмотренные способы номинации эргонимов выделяются простотой в об-

разовании, а сами наименования легко запоминаются. 
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Abstract. The article deals with ergonymy as a category of onomastics. The object of 

the study is the modern names of grocery shops in the city of Naberezhnye Chelny. 

Ergonyms should be understandable, easy to remember and effective in conveying the 
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necessary information. In order to adapt the names of city objects for different audi-

ences, cultural, linguistic and psychological characteristics are taken into account, lin-

guistic and psychological characteristics. Ergonyms reflect the social and historical 

situation in a particular society. The relevance lies in the study of the linguistic situa-

tion through ergonyms on the specific territory of the Republic of Tatarstan. Ergonims 

represent an important part of the lexical and grammatical system of the language. The 

aim of the study is to identify lexico-grammatic always of nomination in this thematic 

group. The study material was ergonyms taken from the database for 2023 "Enterprises 

of Naberezhnye Chelny" of the RFaddress Internet directory.  The analysis of the lin-

guistic material shows that among the ways of nomination The analysis of the linguis-

tic material shows that among the ways of nomination of ergonyms at the grammatical 

level the most popular among nominators are substantivation, morphemic derivation 

and lexico-syntactic method. In general, the considered ways of nomination of ergo-

nyms are distinguished by simplicity in formation and easy to remember. 

 

Keywords: ergonyms; Naberezhnye Chelny; grocery shops; nomination; lexico-gram-

matical aspect 
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Введение 

Эргонимы являются важной частью 

лексико-грамматической системы конкрет-

ного языка и отражают социальный портрет 

общества. Кроме того, эргонимы свиде-

тельствуют о социальной и исторической 

ситуации в определенном обществе. Напри-

мер, наименования улиц, площадей, зданий 

или учреждений могут указать на историче-

ские события, выдающихся личностей или 

культурные символы. В данной работе ис-

следованы известные способы и средства 

номинации, которые были описаны лингви-

стами на материале эргонимов в разных 

языках. Так, эргонимы современного рус-

ского языка рассматриваются как микроси-

стема (Алистанова, 2011); эргонимия изу-

чается как отражение языковой ситуации в 

республике Азербайджан (Аулина, 2016); 

осуществляется анализ эргонимов-реплик 

(Вепрева, 2019); объектом исследования яв-

ляется коммуникативно-прагматический 

аспект эргонимов (Зеленина, Буторина, 

2016); проводится анализ прецедентных эр-

гонимов – онимов, вписанных в культуру, 

соотносимых с общеизвестным текстом 

или ситуацией имен собственных (Зуева, 

Околиздаева, 2021); рассматриваются эрго-

нимы с элементами графической трансфор-

мации (Крыжановская, 2017); анализиру-

ется лингвомаркетинговый подход в изуче-

нии эргонимов г. Улан-Удэ (Мархеева, 

2020); исследуются лингвокреативные тен-

денции в оформлении современного эрго-

нимикона на материале эргонимов города 

Казани (Салимова, 2023); раскрывается 

тема языковой игры как средства создания 

эргонимов (Фейсханова, 2017); фокусиру-

ется внимание на структуре эргонима 

(Шавлюк, 2019); описывается лингвистиче-

ское многообразие поликультурного города 

на материале эргонимов Барселоны 

(Ismagilova, Palutina, Pupyreva, González, 

2020); раскрывается отражение культурных 

ценностей в эргонимии Казани 

(Solnyshkina, 2014); исследуется поликуль-

турный аспект в нейминге (Felecan, 

Bugheiu, 2021). 

Изучение работ исследователей сви-

детельствует о том, что способы номина-

ции эргонимов могут быть представлены 

разными языковыми уровнями: лексико-се-

мантическим (семантическая онимизация 
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подразумевает образование эргонима пу-

тем переноса семантического значения 

слова ониму), лексико-грамматическим 

(субстантивация, морфемная деривация, 

лексико-синтаксический способ), заим-

ствованиями (использование иноязычных 

средств), графическим, комплексным спо-

собом (одновременное использование не-

скольких номинаций). Анализ способов и 

средств номинации эргонимов позволяет 

увидеть развитие лексико-семантической, 

лексико-грамматической, графической си-

стем в конкретном языке и на конкретной 

территории. Эти языковые факторы спо-

собствуют пониманию того, как язык отра-

жает социальные и культурные особенно-

сти общества в определенный период. В 

данной статье наше внимание будет сфоку-

сировано на лексико-грамматических спо-

собах номинации эргонимов. 

Исследование проводилось нами на 

языковом материале официального сайта 

справочника «РФадрес», раздел «Список 

организаций г. Набережные Челны» с дан-

ными на 2023 год1.  

 

Анализ лексико-грамматических 

средств номинации эргонимов  

Рассмотрим татарстанскую эргони-

мию тематической группы «Продуктовые 

магазины». В данной категории анализу 

подверглось около 200 эргонимов, включая 

повторяющиеся лексические единицы.  

Лексико-грамматический анализ язы-

кового материала позволил его системати-

зировать следующим образом: 

1. Субстантивация – процесс пере-

хода других частей речи в имя существи-

тельное является способом образования эр-

гонимов.  

Алтын (тат. «золотой») – может ука-

зывать на то, что предлагаются образцовые 

и качественные продукты, которые стоят 

своей цены. 

 
1 Список организаций г. Набережные Челны // 

РФадрес: Справочник организаций РФ [Электрон-

ный ресурс]. URL: 

Бэхетле (тат. «счастливый») – такое 

название передает идею благоприятной ат-

мосферы для покупателей, вызывая ассоци-

ации с позитивными эмоциями и усиливая 

ощущение удовлетворенности от покупок. 

Вечерний – название говорит о специ-

ализации на товарах вечернего времени: 

магазин может предлагать продукты и то-

вары, которые наиболее востребованы в ве-

чернее время или в связи с вечерним обра-

зом жизни. Также здесь можно проследить 

концепцию комфорта: название может ас-

социироваться с вечерней атмосферой, спо-

койствием или домашним уютом. 

Добрый –  вызывает ассоциацию с 

добротой, заботой и дружелюбием, что мо-

жет создать благополучную атмосферу для 

покупателей, делая их опыт в магазине бо-

лее приятным. 

Домашний – включает прилагатель-

ное, которое означает «связанный с домом, 

семьей, бытом». Название магазина под-

черкивает, что здесь покупатели могут 

найти все необходимое для дома, для своей 

семьи. Вместе с тем данный эргоним вызы-

вает положительные ассоциации, связан-

ные с домашним очагом, уютом, родным 

местом.  

Залесный – имеет значение, связанное 

с природой и лесом. Оно подразумевает, 

что магазин предлагает свежие и натураль-

ные продукты, выращенные или получен-

ные в окружении леса, отражая экологиче-

скую ориентацию и стремление к сохране-

нию природы и здоровья клиентов. 

Замечательный – вызывает ассоциа-

ции восхищения и удовлетворения, отра-

жает стремление магазина к предоставле-

нию исключительного сервиса. 

Знатный – имеет отсылку к прилага-

тельному «знатный», которое означает 

«высокопоставленный», «достойный», 

«престижный». Такое название может под-

разумевать, что магазин предлагает только 

https://rfadres.ru/kazan/respublika_tatarstan/naberezhn

ye_chelny/ (дата обращения: 13.01.2024). 
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престижные и эксклюзивные продукты, со-

ответствующие определенному стилю 

жизни, что является привлекательным для 

ценителей и гурманов. 

Любимый – означает, что этот мага-

зин претендует на любимое место покупок 

для своих клиентов, где каждый покупатель 

чувствует себя особенным и заботливо об-

служенным.  

Почтовый – возможно, указывает на 

то, что магазин находится рядом с почто-

вым отделением.  

Семейный – указывает ориентацию на 

семейных покупателей и предлагает про-

дукты, удовлетворяющие различные по-

требности всей семьи (продукты питания, 

товары для ухода за детьми, бытовую хи-

мию и другие товары, которые востребо-

ваны семьями). 

Солнечный – отражает стремление ма-

газина предложить клиентам продукты, ко-

торые приносят радость и энергию, ассоци-

ируясь с солнцем, светом и жизнерадостно-

стью. 

Удобный – передает стремление 

предоставить удобство и комфорт покупа-

телям во время покупок: удобное располо-

жение магазина, широкий ассортимент про-

дуктов, хорошо организованное простран-

ство, удобные корзины или тележки для по-

купок, удобные часы работы и прочие удоб-

ства. 

Хороший – создает ощущение уверен-

ности в том, что покупатели выбирают 

надежный и добросовестный магазин, кото-

рый предлагает только хорошо отобранные 

и проверенные товары.  

Экономный – обозначает стремление 

магазина предлагать потребителям товары 

и услуги по доступным ценам; подразуме-

вает наличие бюджетных вариантов про-

дуктов, скидок и специальных предложе-

ний для экономного потребителя.  

Кстати – слово является исключе-

нием из представленных выше примеров: 

оно перешло в разряд существительных, не 

будучи прилагательным. В зависимости от 

контекста, слово «кстати» может быть 

разной частью речи: либо наречием, либо 

вводным словом. Учитывая значение наре-

чия («в нужный момент, удобный, подходя-

щий, к месту, уместно»), номинатор ис-

пользовал его для придания оригинально-

сти наименованию магазина. 

Как показывают примеры, субстанти-

вация осуществляется, как правило, за счет 

прилагательных, причем с ярко выражен-

ной положительной коннотацией.  

2. Морфемная деривация – создание 

нового слова с помощью присоединения к 

производящей основе различных словооб-

разовательных аффиксов. Морфемная де-

ривация объединяет такие способы слово-

образования, как аффиксация (префикса-

ция, суффиксация), словосложение, языко-

вая игра, аббревиация и некоторые другие. 

1) Суффиксальный способ – образова-

ние слова путем присоединения аффикса (в 

нашем случае употребляются только суф-

фиксы): Анюта, Березка, Калинка, Колосок, 

Настёна, Погребок, Пятерочка, Росинка, 

Хозяюшка. Используются уменьшительно-

ласкательные формы, которые придают 

названиям магазинов более милый и друже-

любный оттенок, что вызывает положи-

тельные эмоции у потребителей. 

2) Словосложение – образование 

сложных слов. 

МиниМаркет – слово английского 

происхождения (MiniMarket – «маленький 

магазин»), обозначающее магазин неболь-

шого размера. 

Час-Пик – связан с концепцией быст-

рого и удобного обслуживания, когда поку-

патели могут приобрести все необходимые 

товары в удобное для них время. Также 

наблюдается отсылка к тому, что магазин 

работает без перерывов и выходных, то есть 

в «режиме нон-стоп». 

ЧелныМаркет – связано с названием 

города Набережные Челны и обозначением 

Маркет (англ. Market – «рынок, мага-

зин») – ссылка на торговую точку. В этом 

случае название несет информативный ха-

рактер и указывает на магазин, располо-

женный в Набережных Челнах. 

Челны-Хлеб – является комбинацией 

слов Челны (отсылка к названию города) и 
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хлеб, обозначающего основной продукт, 

предлагаемый в магазине: хлеб, выпечка и 

другие хлебные продукты. 

3) Языковая игра – позволяет придать 

терминам оригинальность и уникальность, 

иногда с нарушением грамматических  

правил. 

Сим-сим – ассоциируется со сказкой 

«Али-Баба и сорок разбойников», где герой 

открывает дверь пещеры, произнося фразу: 

«Сим-сим, откройся!». Такое название мо-

жет быть забавным и запоминающимся для 

потребителей, а также создавать ассоциа-

ции с таинственностью и загадками, при-

влекая внимание и вызывая интерес у поку-

пателей.  

СластЕла вызывает ассоциации со 

сладостями и удовольствием от их употреб-

ления. Данный эргоним заключает в себе 

игру слов «сладости» и «ела», что подчер-

кивает направленность магазина на про-

дажу сладких продуктов. 

4) Нумерация – выявлено два эрго-

нима: 555, 999. Цифры 5 и 9 ассоциируются 

с удачей и счастливыми событиями. В дан-

ном случае название может быть выбрано 

для привлечения клиентов и создания пози-

тивной ассоциации с успехом. 

5) Усечение – происходит в случае со-

кращения части слова. Мы выявили только 

один пример: ПродМаркет – частичносо-

кращенный эргоним выполняет информа-

тивную функцию, обозначая специализа-

цию магазина на продуктовых товарах. 

3. Лексико-синтаксическиий спо-

соб предполагает образование эргонимов с 

помощью различных сочетаний слов. 

1) Прил. + сущ. / сущ. + сущ. / имя 

собст. + сущ.:  

Продуктовый магазин, Продоволь-

ственный магазин, Магазин продуктов – 

эти примеры описывают специализацию 

магазинов, без каких-либо дополнительных 

ассоциаций или концепций, которые могли 

бы быть связаны с ним. Название просто и 

нейтрально указывает на то, что магазин 

предлагает продукты питания, без добавле-

ния определенных характеристик или осо-

бенностей.  

Тэмле Тамак (тат. «вкусная еда») – 

данное сочетание отражает связь с татар-

ской кухней. Это название указывает на то, 

что магазин предлагает аутентичные, вкус-

ные и особенные продукты, характерные 

для этой кухни, привлекая внимание поку-

пателей, имеющих предпочтения в данном 

виде продукции. 

Особую позицию занимают онимы 

Море продукт (дается уточнение о специа-

лизации магазина) и Челны продукт (отра-

жается географическая принадлежность). 

Второе название явно демонстрирует ори-

ентированность на жителей города, вызы-

вая у них чувство гордости, близости и при-

надлежности к месту, где они живут и рабо-

тают. 

2) Предлог + местоим. / сущ. / имя 

собств.: 

Для Всех – подразумевает, что мага-

зин предлагает продукты, доступные и под-

ходящие для всех категорий покупателей, 

указывая на стремление магазина быть ин-

клюзивным и предлагать продукты, кото-

рые доступны для всех, независимо от их 

финансового положения или предпочте-

ний.  

Для Вас – указывает на то, что мага-

зин предлагает товары и услуги, которые 

предназначены специально для своих кли-

ентов, подразумевая высокий уровень об-

служивания и персонализацию. 

На Гренаде – название связано с гео-

графическим положением магазина вблизи 

парка Гренада в Набережных Челнах, вы-

зывая ассоциации с природной красотой, 

отдыхом и спокойствием, которые свой-

ственны этому парку.  

У дома – указывает на близость с до-

мом своих постоянных клиентов.  

У Марселя, У Ромы, У Татьяны – мо-

гут быть связаны с личностью или именем 

владельца этих магазинов. Такие названия 

подразумевают, что магазины являются 

собственностью или делом конкретных лю-

дей с соответствующими именами, что со-

здает ощущение персональности и индиви-

дуальности магазина, а также может отра-
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жать доверие и лояльность клиентов к вла-

дельцу, поскольку их личность приравнива-

ется к бренду магазина. 

Заключение 

Исследование способов номинации 

современной эргонимии Республики Татар-

стан на примере продуктовых магазинов г. 

Набережные Челны привело нас к следую-

щим результатам: 

– среди рассматриваемых способов 

номинации на грамматическом уровне 

представлены субстантивация, морфоло-

гическая деривация и лексико-синтаксиче-

ский способ, являющиеся успешными в со-

здании ярких и запоминающихся названий 

для привлечения клиентов. 

– эргонимов на татарском языке не 

так много. Следовательно, изученные спо-

собы номинации по данной тематической 

группе не способствуют популяризации и 

употреблению татарского языка в повсе-

дневной коммуникации, занимая нейтраль-

ную позицию. 

Таким образом, лексико-грамматиче-

ские новообразования играют важную роль 

в изучении языка, так как они позволяют 

говорящему проявить свою творческую 

компетенцию и способность к творческому 

мышлению. Они также помогают раскрыть 

словообразовательный потенциал языка и 

определить тенденции его развития. 
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ceptual perception of values as a social phenomenon. The implementation of interre-

lated methods of in-depth interviews, mass surveys and social media analysis made it 

possible to determine the specifics of interpretations of values for age, gender and ter-
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over, reference groups were updated within the framework of the value dialogue of 

Russian youth in the online and offline environment. 

 

Keywords: youth; young Russian; conceptual perception; value; value orientation; 

value dialogue; reference group 

 

For citation: Tyukov N. A., Shapovalov V. L., Nikulin E. R. (2024), “Conceptual 

perception of values by Russian youth: age, gender and territorial differentiation”,  

Research Result. Social Studies and Humanities, 10 (1), 82-95, DOI: 10.18413/2408-

932X-2024-10-1-0-7 

 

Актуальность настоящего исследова-

ния обусловлена необходимостью опреде-

ления специфики концептуального воспри-

ятия ценностей как социально-обществен-

ного явления молодыми россиянами для 

корректировки стратегии воспитания рос-

сийской молодежи в рамках традиционных 

ценностей. Выявление трактовок ценно-

стей (и их ранжирование) способствует 

формированию объяснительных моделей 

 
2 The article was prepared within the framework of the State assignment of the Ministry of Science and Higher Education 

of the Russian Federation at ISISS RAS, No. 123091200061-5 “Perception of traditional values by Russian youth: prob-

lems of communication gaps”.  

(смысловых конструктов), позитивно вос-

принимаемых молодой аудиторией. 

В большинстве текущих работ, посвя-

щенных ценностной тематике, актуализи-

руется проблемное поле исследований на 

конкретных ценностных установках и их 

ранжировании, но не на концептуальном 

анализе ценностей как социально-обще-

ственного явления.  
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Теоретический объект нашего иссле-

дования – концептуальная трактовка ценно-

сти как социально-общественного явления.  

Предметом исследования является 

специфика концептуального восприятия 

российской молодежью ценностей как со-

циально-общественного явления. 

Эмпирический объект исследования – 

пул анкет в рамках глубинного интервью и 

массового опроса (77 интервьюируемых и 

3011 респондентов соответственно), а 

также контент 114 сообществ ВК, более 

50 % аудитории которых моложе 25 лет, и 

релевантный цифровой поток весом 

118 тыс. сообщений, собранных в период с 

1 июня по 1 ноября 2023 года. 

Целью исследования является опреде-

ление особенностей концептуального вос-

приятия ценностей как социально-обще-

ственного явления различными сегментами 

(возрастными, половыми и территориаль-

ными) российской молодежи. 

Существенный вклад в развитие ак-

сиологии внесли отечественные ученые. 

Агрегация накопленных с Античности фи-

лософско-теоретических знаний была осу-

ществлена А.С. Рындиной (Рындина, 2021), 

В.А. Фёдоровым и А.С. Благовой (Федоров, 

Благова, 2016) и рядом других авторов. В 

аспекте современной социальной аксиоло-

гии В.А. Ядов рассматривал ценности в ка-

честве высшего уровня диспозиции, само-

регулирующего фактора поведения чело-

века и иных уровней, связанных с его инте-

ресами разного характера (Ядов, 1975). 

Д.А. Леонтьев также отмечал, что ценности 

индивида – продукт его взаимодействия с 

обществом, особенно с референтными 

группами (семьей, друзьями и т. д.) (Леон-

тьев, 1992). Т.К. Ростовская и Т.Б. Калиев 

считают, что ценности, определяющие фор-

маты взаимодействия человека с окружаю-

щим миром, являются «вечными» и 

«незыблемыми» нормами, составляющими 

«мир автономных духовных сущностей» 

(Ростовская, Калиев, 2018). Я.В. Волобуев 

рассматривает ценности как мотивацию и 

приемлемый сценарий поведения человека, 

выделяя несколько типов этих мотивов 

(ценностей): базовые ценности (модусы), 

нормативные ценности (убеждения), при-

страстия (Волобуев, 2022). Е.В. Бродовская 

и А.Ю. Домбровская, изучая ценности рос-

сийской молодежи, отмечают, что комму-

никативная среда влияет на ценностные 

ориентации молодых людей, погруженных 

в нее (например, традиционные ценности 

более широко представлены среди тех, кто 

предпочитает традиционные способы полу-

чения информации) (Бродовская, Домбров-

ская, 2016).  

В поле интересов авторского коллек-

тива настоящего исследования на протяже-

нии продолжительного времени входит 

ценностная повестка молодых россиян. В 

работах проанализирована возрастная (Ша-

повалов, Никулин, Хардикова, 2022) и тер-

риториальная (Ананченко, Никулин, Хар-

дикова, 2022а) специфика ценностно-идео-

логических ориентаций российской моло-

дежи, а также особенности медийной ин-

фраструктуры сетевых агентов, вовлечен-

ных в процесс формирования этих ориента-

ций в сети (Ананченко, Никулин, Харди-

кова, 2022b). 

Таким образом, исходя из широкого 

спектра проанализированных работ, отме-

тим наличие несколько подходов при рас-

смотрении концептуальной составляющей 

ценностей: при общей точке зрения иссле-

дователей на то, что ценности являются 

фактором, влияющим на общество, поляри-

зация их мнений происходит относительно 

созависимости ценностей и общества 

(есть/нет). Присутствуют также промежу-

точные варианты, где авторы сегментируют 

систему ценностей на те, которые являются 

продуктом «общества», «эпохи», «особен-

ностей социального взаимодействия» (то 

есть ценности – каркас реального), и на те, 

которые являются «вечными», «вневремен-

ными» (то есть ценности – каркас идеаль-

ного). Или дифференцируют элементы цен-

ностной повестки на те, которые не меня-

ются (сами ценности), и те, которые измен-

чивы (отношение к ним).  

Для настоящего исследования про-

анализированный пул работ представляет 
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не только теоретическую, но и методологи-

ческую (и методическую) ценность, по-

скольку позволяет при формировании стра-

тегии изучения темы более точно сформу-

лировать подход и инструментальную со-

ставляющую работы. 

Методика сбора эмпирического ма-
териала включает в себя два этапа: глубин-
ное интервью (77 интервьюируемых), мас-
совый опрос (3011 респондентов) и соци-
ально-медийный анализ (114 сообществ 
ВКонтакте с превалирующей молодежной 
аудиторией (более 50 % вовлеченных в со-
общество моложе 25 лет) и релевантный 
цифровой поток (118 тыс. сообщений в пе-
риод с 1 июня по 1 ноября 2023 года)). 

Реализация глубинного интервью с 
представителями исследуемой возрастной 
группы необходима для формирования ан-
кеты для массового опроса и определения 
специфики отношения к ценностям как к 
явлению.  

Массовый опрос состоит из двух бло-
ков вопросов. Первый посвящен портрети-
рованию респондентов и включает в себя 
вопросы о возрасте (опрашиваемые диффе-
ренцированы на две возрастные категории: 
моложе 18 лет и 18-24 года), половой при-
надлежности (опрашиваемые дифференци-
рованы на респондентов мужского и жен-
ского пола) и месте рождения или продол-
жительного проживания (опрашиваемые 
дифференцированы на уроженцев (жите-
лей) мегаполисов, городов-миллионников 
(столбец «полис»); крупных городов, об-
ластных центров (столбец «город»); сред-
них и малых городов, районных центров, 
сел и деревень (столбец «село»)).  

Второй раздел посвящен выявлению 
концептуального восприятия ценностей 
российской молодежью. Блок включает в 
себя несколько аспектов, сформулирован-
ных нами с опорой на теоретическую базу 
исследования и позволяющих подробно вы-
явить специфику концептуального воспри-
ятия ценностей молодыми россиянами. 
Первый из них связан с оценкой ценностей 
в контексте приоритета их взаимодействия 
с элементами бытия («ценности и я», «цен-

ности и общество», «ценности и окружаю-
щие люди», «ценности и государство») 
(Табл. 1). Второй аспект связан с оценкой 
ценности для респондента как элемента су-
ществования (Табл. 2). Третий аспект по-
священ выявлению особенностей восприя-
тия ценностей как целостного или фрагмен-
тарного элемента существования (Табл. 3). 
Четвертый аспект посвящен выявлению 
особенностей взаимоотношений респон-
дента в формате «я-ценности-общество» 
(Табл. 4). Пятый аспект связан с выявле-
нием референтных групп молодых россиян 
в контексте ценностного диалога, что поз-
воляет уточнить результаты предыдущего 
аспекта (Табл. 5-8). Напомним, что вари-
анты ответов анкеты для массового опроса 
формировались с опорой на данные, полу-
ченные в рамках глубинного интервью. 

Социально-медийный анализ вклю-
чает в себя два блока. Первый – анализ ре-
левантного цифрового потока, собранного с 
1 июня по 1 ноября 2023 года, весом 
118 тыс. сообщений по параметрам «типа 
контента» (пост, репост и комментарий) и 
«возрастной дифференциации персонифи-
цированных авторов» (моложе 18, 18-24, 
25-34, 35-44, 45-54, старше 55 лет). Вто-
рой – анализ сообществ ВКонтакте с прева-
лирующей аудиторией в возрасте моложе 
25 лет по схожим параметрам («тип кон-
тента» и «возраст авторов»), а также тема-
тическая повестка этих сообществ. 

Методы обработки эмпирической 
базы: осевой, кросс-табуляционный анализ, 
вычисление средних значений и дискурс-
анализ.  

Результаты исследования: 
В рамках глубинного интервью опра-

шиваемые описывали концептуальное вос-
приятие ценностей различными семантиче-
скими и смысловыми конструктами, кото-
рые были агрегированы нами в вариантах 
ответа анкеты массового опроса 
(Табл. 1-5).  

Отметим, что молодые россияне кон-
цептуально трактовали ценности не в рам-
ках вопроса об этом, отвечая чаще всего на 
него перечислением ценностей, которые, 
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по их мнению, позволяют социуму суще-
ствовать: «доброта», верность», «чест-
ность» и так далее, а в контексте диалога о 
конкретных ценностях, то есть уточняю-
щего формата. 

Чаще всего интервьюируемыми отме-

чалась особая важность ценностей для гар-

моничного развития общества, которая рас-

крывалась в микросоциальном формате, то 

есть тезис носит макросоциальный харак-

тер, а его конкретизация связана преимуще-

ственно либо с самим интервьюируемым 

(его личным опытом) или его ближайшим 

окружением (семьей, друзьями, трудовым 

или образовательным коллективом): 

 «помог ты – помогут тебе», «любовь к 

ближнему», «забота о тех, кто окружает 

тебя» и так далее). 

57 % респондентов на вопрос о том, 

чем для них являются ценности, отвечали, 

что «моральными и нравственными осно-

вами», 34 % – их «жизненными принци-

пами», 6 % – «ориентирами развития». 

Примечательно, но только для 2 % опраши-

ваемых определения ценности в качестве 

«шкалы оценки поведения человека», что 

указывает, вероятно, на индивидоцентрист-

ский характер восприятия ценностей (при-

оритетным является взаимосвязь «ценности 

и я»). Всего 1 % отмечали искусственный 

характер ценностей, «навязанный им госу-

дарством». 

Таблица 1 

Трактовки респондентами ценностей как социально-общественного явления  

Table 1 

Interpretations of values as a social phenomenon by respondents 

 

 

Во всех выделенных нами демографи-

ческих сегментах респондентов отмечается 

преимущественно гомогенный характер в 

восприятии ценностей: от 51 % до 59 % мо-

лодых людей считают ценности «мораль-

ными и нравственными основами», а треть 

отмечает, что для них ценности – «жизнен-

ные принципы». Отметим, что в менее рас-

пространенных оценках выражены возраст-

ные различия в трактовке ценностей: для 

респондентов моложе 18 лет распростра-

нена трактовка ценностей как «то, что навя-

зывает государство» (5 %), а среди опро-

шенных 18-24 лет достаточно выражен 

 до 18/ 
be-

fore 

18 

18-

24 

муж./ 
male 

жен./ 
female 

полис/ 
metropolis 

го-

род/ 
city 

село/ 
village 

Люди часто говорят про ценности. Для Вас это означает /  
People often talk about values. For you this means  

Мои жизненные принципы / 
My life principles 

34 % 33 % 35 % 34 % 34 % 34 % 33 % 

Моральные и нравственные 

основы / Moral foundations 
57 % 57 % 51 % 58 % 57 % 57 % 59 % 

Шкала оценки поведения че-

ловека / Human behavior 

scale 

2 % 2 % 2 % 2 % 1 % 2 % 2 % 

Ориентиры развития / 
Development guidelines 

2 % 7 % 10 % 5 % 7 % 6 % 5 % 

То, что навязывает госу-

дарство / What is imposed by 

the state 

5 % 1 % 2 % 1 % 1 % 1 % 1 % 
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(7 %) взгляд на ценности в качестве ориен-

тира развития. Примечательно, но реже 

всего рассматривают ценности как мораль-

ные и нравственные основы молодые муж-

чины (51 %), но они чаще иных демографи-

ческих сегментов опираются на ценности как 

на «ориентиры развития» (10 %) (у молодых 

женщин этот ответ встречается в два раза 

реже). Если в возрастном и половом аспектах 

наблюдаются дифференциация распределе-

ния ответов, то среди территориальных ти-

пов разница распределения ответов не пре-

вышает 2 %, то есть территориальный аспект 

оказывает наименьшее влияние на концепту-

альное восприятие ценностей.  

Отвечая на вопрос о значимости цен-

ностей в жизни респондента, 81 % опраши-

ваемых отмечали их «важность», а 8 % – 

«полезность». 6 % никогда «не задумыва-

лись об этом», 4 % «готовы умереть 

за ценности», а 1 % уверен, что «нет ника-

ких ценностей». 

Как отмечалось выше, определяя зна-

чимость ценностей, подавляющее большин-

ство респондентов сегментов отмечали их 

«важность», однако для молодых мужчин 

этот ответ менее актуален (69 %), чем для 

женщин (82 %) и иных демографических сег-

ментов опрашиваемых (80-82 %). Молодые 

россияне мужского пола чаще остальных 

считают ценности «полезными», «тем, за что 

можно умереть» и уверены в том, что «нет 

никаких ценностей». Россияне младшей воз-

растной категории (моложе 18 лет) реже ду-

мали о значимости ценностей, чем их более 

взрослые сограждане (18-24 года) (8 % и 5 % 

соответственно). В целом, как и в предыду-

щем аспекте, отмечается гомогенность в 

оценке значимости ценностей молодыми 

россиянами. 

Таблица 2 

Значимость ценностей для респондентов 
Table 2 

Significance value for respondents 

70 % опрашиваемых отмечают у себя 

присутствие сформировавшейся «системы 

ценностей», 11 % «не уверены» в ее нали-

чии, 18 % «не думали об этом» и всего 1 % 

однозначно заявляет о том, что у них «нет» 

«системы ценностей». Исходя из этого, 

можно отметить, что концептуально 

ценности воспринимаются молодыми рос-

сиянами в качестве упорядоченной сово-

купности, элементов «системы». 

В половом и территориальном ас-

пекте отмечается единообразие мнений ре-

спондентов в вопросе наличия у себя 

оформленной системы ценностей: 

до 18/ 
be-

fore 

18 

18-

24 

муж./ 
male 

жен./ 
female 

полис/ 
metropolis 

го-

род/ 
city 

село/ 
village 

Каким высказыванием Вы определите значимость ценностей в вашей 

жизни / What statement do you use to determine the importance of values in your life 

То, что для меня важно / 

What matters to me 
80 % 

82 

% 
69 % 82 % 82 % 81 % 82 % 

То, что для меня полезно / 

What is useful for me 
7 % 8 % 10 % 7 % 8 % 8 % 7 % 

То, за что можно умереть 

/ Something to die for 
4 % 4 % 9 % 4 % 4 % 4 % 3 % 

Нет никаких ценностей / 

There are no values 
1 % 1 % 5 % 1 % 1 % 1 % 1 % 

Не думал об этом / I didn't 

think about it 
8 % 5 % 7 % 6 % 5 % 6 % 7 % 
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большинство опрашиваемых (70-72 %) 

мужского и женского пола, проживающих 

в населенных пунктах вне зависимости от 

численности населения, подчеркивают си-

стемный характер своей ценностной кар-

тины. От 16 до 18 % опрошенных не думали 

об этом, а их 1/10 часть не уверена в нали-

чии системы ценностей (разница распреде-

лений ответов не превышает 2 %). Значи-

тельная дифференциация ответов на этот 

вопрос отмечается у опрашиваемых в воз-

расте до 18 лет (65 % считают, что у них 

есть «система ценностей») и 18-24 лет 

(73 % считают, что у них есть «система цен-

ностей»). Отметим, что самые высокие по-

казатели среди выделенных нами демогра-

фических сегментов с ответами «не уве-

рен», «не думал об этом» у респондентов 

моложе 18 лет (14 % и 20 % соответ-

ственно). 

Отметим, что присутствие или отсут-

ствие «системы ценностей» не связано с 

восприятием российской молодежью цен-

ностей. Например, среди тех, у кого «си-

стема ценностей» есть, 33 % и 58 % рас-

сматривают ценности как их «жизненные 

принципы» и «моральные и нравственные 

основы» соответственно, кто «не уверен» в 

наличии у себя «системы ценностей» – 

33 % и 55 % соответственно, кто «не думал 

об этом» – 35 % и 57 % соответственно, а 

тех, кто признает, что не имеет «системы 

ценностей» – 29 % и 25 % соответственно. 

Но прослеживается четкая взаимосвязь 

между присутствием «системы ценностей» 

и значением ценностей для молодых рос-

сиян: те, кто отмечает наличие у себя «си-

стемы ценностей», чаще подчеркивает 

«важность» ценностей (87 % – есть «си-

стема ценностей, 69 % – «не уверен» в 

наличии «системы ценностей», 69 % – «не 

думал» о «системе ценностей» и 40 % – нет 

«системы ценностей») и реже их «полез-

ность» (6 %  – есть «система ценностей», 

13 % – «не уверен» в наличии «системы 

ценностей», 11 % – «не думал» о «системе 

ценностей» и 14 % – нет «системы ценно-

стей»). 

Таблица 3 

Ответы респондентов о наличии или отсутствии у них «системы ценностей» 

Table 3 

Respondents’ answers about the presence or absence of a “value system” 

В рамках ценностной коммуникации 

(при несовпадении точек зрения в рамках 

ценностного диалога) отмечаются две ос-

новные стратегии поведения: 50 % про-

игнорирует высказывание, 42 % опрашива-

емых выскажет свое мнение, не вступая в 

дискуссию. Отметим, что эти стратегии бо-

лее характерны для старшей возрастной ка-

до 18/ 
be-

fore 

18 

18-

24 

муж./ 
male 

жен. / 

female 

полис/ 
metropolis 

го-

род/ 
city 

село/ 
village 

Как вы считаете, у Вас есть «система ценностей»? / Do you think you have a “value 

system”? 

Да, конечно / Yes, of course 
65 % 

73 

% 
71 % 70 % 71 % 70 % 70 % 

Не уверен / I'm not sure 14 % 9 % 10 % 11 % 11 % 11 % 10 % 

Не знаю, не думал об этом / I 

don't know, I haven't thought 

about it 

20 % 
17 

% 
16 % 18 % 17 % 18 % 18 % 

Нет / No 1 % 1 % 3 % 1 % 1 % 1 % 2 % 
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тегории (18-24 лет) респондентов и жен-

щин. Только 8 % молодых россиян готовы 

в дискуссии отстаивать свою ценностную 

позицию. Этот ответ наиболее популярен 

среди респондентов моложе 18 лет и муж-

чин. Подобного рода распределение отве-

тов также свидетельствует о индивидоцен-

тристском характере восприятия ценностей 

молодыми людьми (ценности и я). 

Существуют различия в соотношении 

ответов респондентов в зависимости от ме-

ста рождения и продолжительного прожи-

вания опрашиваемых: молодежь из мегапо-

лисов чаще игнорирует мнение, с которым 

они не согласны, но реже высказывает точку 

зрения без вступления в дискуссию, чем их 

ровесники из меньших по численности 

населения пунктов (присутствует корреля-

ция: чем больше численность населенного 

пункта, тем ниже активность молодежи в 

рамках ценностного взаимодействия). 

Отмечается некоторая дифференциа-

ция ответов среди тех, кто выбирает ту или 

иную стратегию поведения в рамках цен-

ностного диалога: для тех, кто вступит в 

дискуссию, ценности – «моральные и нрав-

ственные основы» (53 %), а для тех, кто 

проигнорирует высказывание или выска-

жет свое мнение – по 58 %. Примечательно, 

но среди готовых дискутировать доля тех, 

кто оценивает ценности как «важные» 

ниже, чем у тех, кто выскажет свою пози-

цию или проигнорирует – 73 %, 82 % и 

83 % соответственно. 

Таблица 4 

Стратегия поведения российской молодежи в рамках ценностного диалога 

Table 4 

Strategy of behavior of Russian youth within the framework of value dialogue 

60 % респондентов на вопрос о том, с 

кем при необходимости они готовы обсу-

дить ценности, отвечали, что с семьей, 

28 % – с друзьями, 1 % – с одноклассни-

ками и 2 % – с собеседниками в социальных 

сетях. Исходя из этого, отметим, что рефе-

рентными группами для молодых россиян в 

рамках ценностной коммуникации явля-

ются семья и друзья (в совокупности для 

88 % респондентов, что подчеркивает мик-

росоциальный характер ценностного вос-

приятия). 9 % опрашиваемых не готовы 

обсуждать ценностную повестку с кем-

либо, то есть примерно для каждого деся-

того молодого человека в нашей стране 

тема ценностей носит сугубо интимный ха-

рактер. 

Как отмечалось выше, референтными 

группами, с которыми молодые россияне 

готовы обсуждать вопросы в рамках цен-

ностной повестки, являются семья и друзья 

во всех выделенных нами демографических 

сегментах. Однако отмечается следующая 

дифференциация: для младшей возрастной 

до 18/ 
before 

18 

18-

24 

муж./ 
male 

жен./ 
female 

полис/ 
metropolis 

го-

род/ 
city 

село/ 
village 

Если Вы прочитали пост, в котором содержится позиция противоположная вашей, 

Вы… / If you have read a post that contains a position opposite to yours, you: 

Вступите в дискуссию / Join 

the discussion 

10 

% 

7 % 12 % 8 % 7 % 7 % 8 % 

Выскажите мнение, не всту-

пая в спор / Express your opin-

ion without getting into an argu-

ment 

43 

% 

41 

% 

37 % 42 % 38 % 42 % 44 % 

Проигнорируете / Ignore it 47 

% 

52 

% 

51 % 50 % 55 % 51 % 48 % 



Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. 2024. Т. 10, № 1. С. 82-95 
Research Result. Social Studies and Humanities. 2024. 10(1). Р. 82-95 

90 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
RESEARH RESULT. SOCIAL STUDIES AND HUMANITIES  

категории (до 18 лет) характерна меньшая 

доля семьи и большая доля друзей в ответах 

опрашиваемых, чем у респондентов в воз-

расте от 18 до 24 лет. Для женщин харак-

терна более высокая роль семьи в контексте 

ценностной коммуникации. Примечательна 

следующая корреляция: чем больше насе-

ленный пункт, в котором родился и продол-

жительное время прожил опрашиваемый, 

тем ниже доля респондентов, отмечающих 

важный характер семьи в вопросах цен-

ностного диалога (при сохранении домини-

рования семьи в ответах респондентов всех 

демографических сегментов), и выше доля 

друзей. Доля ответивших, что не будут ком-

муницировать с кем-либо по ценностной 

тематике, в возрастных и территориальных 

сегментах составляет от 8 до 10 %. Такая же 

доля и среди опрошенных женщин. Но 

среди мужчин этот ответ является наиболее 

популярным (15 %). 

Примечательно, что среди респонден-

тов, обсуждающих ценностную повестку с 

семьей, выше доля тех, кто рассматривает 

ценности как «моральные и нравственные 

основы» (61 %), чем тех, кто обсуждает ее с 

друзьями (53 %) или «ни с кем» (51 %), но 

ниже доля тех, кто определяет ценности в 

качестве «жизненных принципов»: 31 % 

среди тех, кто готов обсуждать вопросы 

ценностной тематики с семьей, 38 %  среди 

тех, кто готов обсуждать вопросы ценност-

ной тематики с друзьями, и 37 % среди тех, 

кто не готов обсуждать вопросы ценност-

ной тематики с кем-либо. Отмечается диф-

ференциация ответов о значимости ценно-

стей в зависимости от референтной группы 

для обсуждения ценностей: ценности 

«важны» для 84 % тех, кто обсуждает их с 

семьей, для 80 % тех, кто обсуждает их с 

друзьями и только для 69 % тех, кто ни с 

кем их не обсуждает.  

Таблица 5 

Референтные группы для молодых россиян в рамках ценностной повестки 

Table 5 

Reference groups for young Russians within the framework of the value agenda 

Наиболее авторитетными для моло-

дых россиян являются семья и друзья, рефе-

рентные группы, с которыми опрашивае-

мые готовы обсуждать ценности. Отметим, 

что наиболее высокий уровень авторитет-

ности характерен для демографических 

групп, которые воспринимают семью 

(респонденты в возрасте 18-24 лет – 4, жен-

ского пола – 3,9 и село – 4) и друзей (полис – 

3,4, но у молодых мужчин и опрашиваемых 

до 18 лет уровень авторитетности друзей не 

характеризуется высоким показателем 

до 18/ 
be-

fore 

18 

18-

24 

муж./ 
male 

жен./ 
female 

полис/ 
metropolis 

го-

род/ 
city 

село/ 
village 

С кем при необходимости обсудите ценности /  With whom, if necessary, discuss the val-

ues 

Семья / Family 
55 % 

62 

% 
52 % 60 % 55 % 59 % 65 % 

Друзья / Friends 
33 % 

27 

% 
30 % 29 % 36 % 29 % 24 % 

Одноклассники / Classmates 2 % 1 % 2 % 1 % 1 % 1 % 1 % 

Собеседник с соц.сети / The 

interlocutor from the social net-

work 

2 % 2 % 1 % 2 % 1 % 1 % 2 % 

Ни с кем / With no one 8 % 8 % 15 % 8 % 7 % 10 % 8 % 
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авторитетности) в качестве референтной 

группы для обсуждения ценностей. 

Среди медийных групп (известные 

личности, блогеры, телеведущие и авторы 

книг) наиболее авторитетными во всех де-

мографических сегментах – авторы книг. 

Достаточно высокий уровень оценки (по 

пятибалльной шкале) характерен для от-

вета об отсутствии авторитетов в ценност-

ном аспекте. Примечательно, что менее 

актуален этот ответ для респондентов 

из малых населенных пунктов и женщин.  

Несмотря на описанные выше разли-

чия, отмечается единообразие оценок ре-

спондентами всех демографических сегмен-

тов относительно уровня авторитетности 

групп в рамках ценностного диалога (раз-

ница оценки сегментов внутри одного блока 

не превышает 0,2, кроме полового, где авто-

ритетность семьи для молодых россиян 

на 0,3 ниже, чем для молодых россиянок). 

Молодые российские пользователи 

ВКонтакте активно вовлекаются в контент 

юмористического характера: более 40 % от 

отобранного нами пула сообществ посвя-

щены юмору (высмеивание преимуще-

ственно бытовых, социально-обществен-

ных и политических тем). 1/10 часть сооб-

ществ ВКонтакте из анализируемого пула 

связана с романтическими отношениями, 

знакомствами, сторителлингом об опыте 

отношений и так далее. Наиболее широко 

представлен развлекательный сегмент изу-

чаемых сообществ: видеоигры, музыка, ли-

тература, кино, спорт, общение и так далее. 

Ярко выражен аполитичный характер сооб-

ществ: даже новостные сетевые агенты, 

доля которых занимает более 5 % от пула 

анализируемых сообществ, были посвя-

щены бытовым событиям и темам. 

Таблица 6 

Степень авторитетности источников мнений в рамках ценностной повестки 

Table 6 

Degree of authority of sources of opinions within the framework of the value agenda 

Чье мнение будет для Вас авторитетным? / Whose opinion will be authoritative for you? 

Оценка по пятибалльной шкале / Rating on a five-point scale 

Семья / Family 3,8 4 3,6 3,9 3,9 3,9 4 

Друзья / Friends 3,3 3,3 3,2 3,3 3,4 3,2 3,2 

Одноклассники / Classmates 2 1,9 2,2 2 2 1,9 2 

Личности / Personalities 2 1,9 2 1,9 2 1,9 1,9 

Блогеры / Bloggers 1,8 1,7 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 

Телеведущие / TV presenters 1,7 1,6 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 

Авторы книг / Authors of books 2,3 2,3 2,1 2,3 2,4 2,2 2,3 

Нет авторитета / There is no 

authority 
3 3 3 2,9 3 3 2,7 

Отметим, что комментарии молодых 

пользователей в этих сообществах преиму-

щественно посвящены теме отсутствия со-

держательного элемента ценностного дис-

курса в государственной политике страны и 

критике ее форматов: «Одни клоуны зани-

маются тем, что снимают свой бордель на 

камеру, а другие – тем, что занимаются 

имитацией борьбы за “традиционные 

ценности” для отчета перед начальством»; 

«Вместо того, чтобы что-то менять в си-

стеме образования или, например, не 

только кричать о традиционных семейных 

ценностях, разумеется, просто запретят 

шоу»; «Ценности, насильно навязывае-

мые – это не ценности вовсе. А традиции – 

это вообще для идиотов». 

до 18/ 
before 

18 

18-

24 

муж./ 
male 

жен./ 
female 

полис/ 
metropolis 

го-

род/ 
city 

село/ 
village 
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Таблица 7 

Тематические особенности «молодежных» сообществ в ВКонтакте 

Table 7 

Thematic features of “youth” communities on VKontakte 

Тематика сообщества / 

Community Topics / 

Количество сообществ / 

Number of communities 

Тематическое распределе-

ние / Thematic distribution  

Развлечение (юмор) / Enter-

tainment (humor) 
46 40,3 % 

Знакомства / Acquaintances 11 9,6 % 

Видеоигры / Video games 10 8,8 % 

Музыка / Music 7 6,1 % 

Литература / Literature 6 5,3 % 

Новости / News 6 5,3 % 

Цитаты / Citation 6 5,3 % 

Спорт / Sport 6 5,3 % 

Быт / Everyday life 5 4,4 % 

Творчество / Creation 4 3,5 % 

Кино / Movie 3 2,6 % 

Образование / Education 2 1,7 % 

Общение / Communication 1 0,9 % 

Гороскопы / Horoscopes 1 0,9 % 

Таблица 8 

Комментаторская активность пользователей, вовлеченных в цифровой поток,  

посвященный ценностной повестке 

Table 8 

Commentary activity of users involved in the digital stream dedicated to the value agenda 

Возраст / Age 

моложе 

18 / before 

18 

18-

24 

25-

34 

35-

44 

45-

54 

старше 55 / 

over 55 

Доля комментариев возрастных сег-

ментов сообществ с молодежной 

аудиторией / The share of comments 

from age segments of communities with 

a youth audience 

6% 26% 40% 16% 5% 7% 

Коэффициент активности (количе-

ство сообщений на одного автора) / 

Activity rate (number of posts per au-

thor) 

1,24 1,14 1,13 1,15 1,09 1,34 

Доля комментариев возрастных сег-

ментов в рамках релевантного циф-

рового потока / Share of comments by 

age segments within a relevant digital 

stream 

2% 11% 25% 26% 18% 18% 

Коэффициент активности (количе-

ство сообщений на одного автора) / 

Activity rate (number of posts per au-

thor) 

1,25 1,27 1,33 1,46 1,84 1,67 
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Релевантный цифровой поток был 

дифференцирован на контент, состоящий 

из комментариев 114 анализируемых сооб-

ществ ВКонтакте и из комментариев реле-

вантного цифрового потока (без учета ком-

ментариев из этих 114 сообществ) и сегмен-

тирован по возрасту комментаторов. Про-

слеживается общая динамика: с возрастом 

активность комментаторов растет, дости-

гает пика в возрасте 25-44 лет, а затем сни-

жается. Так, например, доля комментариев, 

продуцируемых авторами в возрасте 25-

44 лет, занимает 51 % в «общем» сегменте 

и 56 % в «молодежном», в возрасте старше 

45 лет – 36 % и 12 % соответственно, а ав-

торы изучаемой возрастной категории – 

13 % и 32 % соответственно. Исходя из 

этого, несмотря на схожую динамику, сле-

дует отметить, что сообщества ВКонтакте с 

превалирующей молодежной аудиторией 

являются более предпочтительными плат-

формами для коммуникации молодых поль-

зователей в рамках ценностной повестки.  

На основании полученных и проана-

лизированных данных были сформулиро-

ваны следующие выводы: 

- несмотря на декларируемый моло-

дыми россиянами макросоциальный харак-

тер концептуального восприятия ценно-

стей, результаты исследования указывают 

на превалирование микросоциального эле-

мента; 

- схожая ситуация и при оценке кон-

цептуального восприятия молодыми росси-

янами ценностей по шкале социоцентризм-

индивидоцентризм: при декларируемом со-

циоцентристском характере ценностей мо-

лодые россияне в рамках ценностной по-

вестки сосредоточены на взаимодействии 

«ценности и я». 

- референтными группами для моло-

дых россиян в контексте ценностной по-

вестки являются семья и друзья, которые 

также характеризуются высоким уровнем 

авторитета у молодежи. В сетевом про-

странстве ценностная коммуникация поль-

зователей моложе 25 лет более активно 

протекает в сообществах с развлекатель-

ным контентом, что, вероятно, указывает на 

двойной характер восприятия ценностей: в 

рамках референтной группы более серьез-

ное, а в сетевом пространстве – менее (что 

также подтверждает два тезиса, высказан-

ных выше). 

- несмотря на некоторые различия в 

распределении ответов молодых россиян 

внутри выделенных нами демографических 

сегментов, отмечается их гомогенность 

(чаще всего незначительно отличаются по 

некоторым аспектам молодые россияне 

мужского пола и младшая возрастная кате-

гория (моложе 18 лет)). 

- концептуально ценности восприни-

маются российской молодежью как важные 

элементы социального существования 

(принципы и основы), носящие преимуще-

ственно интимный и систематизированный 

характер. 
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Н.Н. Страхов – человек «большого 

разговора» в русской интеллектуальной 

культуре XIX в. Герменевтически ориенти-

рованными участниками сферы этого раз-

говора, собеседниками Н.Н. Страхова в раз-

ное время или одновременно становились 

А.А. Григорьев, Ф.М. Достоевский, 

И.С. Аксаков, В.В. Розанов, Ю.Н. Гово-

руха-Отрок, Ф.Э. Шперк. Одно из самых 

неисследованных диалогических отноше-

ний в этой сфере – Н.Н. Страхова и 

Ю.Н. Говорухи-Отрока; между тем, совре-

менниками они, несомненно, воспринима-

лись как заинтересованные друг в друге со-

беседники, а их имена были поставлены ря-

дом сразу после смерти обоих в 1896 году.  

Протоиерей А.И. Введенский, хо-

рошо знавший обоих критиков, писал в 

«Богословском вестнике»: «"Московские 

ведомости" принесли печальную весть: 

скончался Ю.Н. Говоруха-Отрок – один из 

наиболее видных сотрудников почтенной 

газеты. Утрата за утратой! Недавно мы 

оплакивали убежденного идеалиста и пат-

риота Н.Н. Страхова; теперь приходится с 

великой печалью и болью в сердце бросать 

горсть прощальной земли на преждевре-

менную могилу его достойного друга, по-

читателя и единомышленника» (Введен-

ский, 1896: 208). Сближает критиков и 

В.В. Розанов в статье «Вечная память»: 

«Так свежа еще утрата незабвенного Нико-

лая Николаевича Страхова, – и вот потерян 

Юрий Николаевич Говоруха-Отрок» (Роза-

нов, 1913: 457). Розанов, относя их «к не-

большому числу людей, остающихся еще 

верными заветам, смыслу и духу земли рус-

ской» (Розанов, 1913: 457), определяет 

Страхова и Говоруху-Отрока, наряду с 

К.Н. Леонтьевым, С.А. Рачинским и 

П.А. Флоренским, как «литературных из-

гнанников» (Розанов, 1913: 457). 

В актуальных научных исследованиях 

реконструкция «разговора» Н.Н. Страхова 

и Ю.Н. Говорухи-Отрока только начина-

ется (Смолина, 2003; Прокопенко, 2005; 

Гончарова, 2006; Мотовникова, 2015а, 

2015б, 2018). Как полагает Е.Н. Мотовни-

кова, Говоруха-Отрок близок Страхову 

«естественной склонностью к герменевти-

ческому чтению и анализу, установкой на 

проникновение в замысел и предпосылки 

произведения и его автора» (Мотовникова, 

2017: 101).  

Общение Н.Н. Страхова и Ю.Н. Гово-

рухи-Отрока проходило не только в форме 

откликов на страницах печати или беседах 

в кругу современников, но и в эпистоляр-

ной форме. В отличие от переписок 
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Н.Н. Страхова с его другими долговремен-

ными собеседниками (Л.Н. Толстым, 

А.А. Фетом, В.В. Розановым), которые уже 

собраны, изданы и интенсивно изучаются, 

письма мыслителя Ю.Н. Говорухе-Отроку 

исследовательски мало тронуты, имеют су-

губо архивное состояние. Отечественная 

гуманитарная мысль XX века вряд ли го-

това была принять эволюцию взглядов Го-

ворухи-Отрока, отказавшегося от идеоло-

гического мировоззрения либерального 

народничества в пользу религиозного кон-

серватизма. Мировоззренческий же пово-

рот обусловил перемену в установках лите-

ратурно-философского анализа – на пози-

ции вечных истин христианства и «почвен-

нического» здравомыслия, аналитических 

стратегий «органической критики» Ап. 

А. Григорьева и Н.Н. Страхова, что было 

мало приемлемым для наиболее сильных в 

гуманитаристике прошлого века фор-

мально-литературоведческой и идеологи-

ческой традиций. Уместно заметить, что 

слабая исследованность творчества Гово-

рухи-Отрока связана с труднодоступно-

стью его сочинений, основной корпус кото-

рых, как беллетристических, так и литера-

турно-критических, был опубликован в пе-

риодических изданиях 1880-90-х годов под 

псевдонимами;  возникший после смерти 

критика в 1896 году  замысел собрать и 

опубликовать тексты Говорухи-Отрока, а 

также его переписку с современниками так 

и не реализовался1. 

Исследовательским центром «Интел-

лектуальная история России и региональ-

ные биографические исследования» НИУ 

«БелГУ» (П.А. Ольховым, Л.Е. Кусковой и 

мной) был выявлен архивный корпус писем 

Н.Н. Страхова Ю.Н. Говорухе-Отроку, ко-

торый сейчас готовится нами к публикации. 

 
1 В преамбуле к разделу «Из эпистолярного насле-

дия» Е.В. Иванова пишет: «После смерти Говорухи-

Отрока его архив оказался в руках брата по матери 

М.И. Прожанского, со слов которого в одной из ре-

дакционных заметок газеты «Южный край» приво-

дились некоторые биографические подробности из 

жизни покойного и упоминалось о намерении со-

брать все письма покойного и подготовить издание 

Уже первые полученные исследователь-

ские результаты позволяют говорить о но-

вых проблемно-тематических импульсах в 

изучении диалога двух современников.  

Хранящаяся в РГБ коллекция писем 

Н.Н. Страхова Ю.Н. Говорухе-Отроку со-

стоит из представленных в автографах 

24 писем (23 из которых датированы); рас-

пределена по трем частям: первая содержит 

10 писем за 1891 г.; вторая – пять писем за 

1892 г. и два письма за 1893 г.; третья – два 

письма за 1894 г, три письма за 1895 г. и 

одно письмо за 1896 г. (в этой же части ар-

хива находится и недатированное письмо). 

РГАЛИ располагает двумя датированными 

страховскими письмами за 1893 год. Таким 

образом, на данный момент для исследова-

ния доступны 26 писем Страхова Говорухе-

Отроку. К сожалению, первое письмо Стра-

хова, с которого начался их пятилетний 

эпистолярный «разговор», как и все ответ-

ные письма Говорухи-Отрока, неизвестны. 

Первое из сохранившихся писем Страхова 

(фактически являющееся вторым) датиро-

вано 11 января 1891 г. Письмо от 18 января 

1896 г. является одним из последних или, 

возможно, последним страховским пись-

мом, написанным им за шесть дней до 

смерти.  

О том, что в «сферу разговора» Стра-

хова входит еще один интересный для него 

собеседник, мыслитель сообщает своим 

давним корреспондентам. Так, в письме от 

14 декабря 1890 г. Страхов пишет 

А.А. Фету: «Читали ли Вы фельетон «Мос-

ковских ведомостей» 1-го декабря? Как все 

точно и верно понято! Я поблагодарил Го-

воруху письмом и получил от него ответ, 

который очень растрогал меня. Это очень 

хороший человек, которого нужно поддер-

живать всячески. Здесь у нас вошло уже в 

его сочинений (ЮК. 1896. 9 дек. № 5472). Видимо, 

часть корреспондентов успела передать свои мате-

риалы наследникам, но издательским планам не 

суждено было осуществиться, архив бесследно про-

пал, а с ним и письма к Говорухе-Отроку Вс. Гар-

шина, К. Леонтьева, Н. Страхова, Ап. Майкова, 

А. Фета» (цит. по Говоруха-Отрок, 2012: 783-784). 
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обычай прочитывать все его фельетоны… 

Н.П. Семенов, Майков, Кутузов, Стахеев и 

я – всегда читаем и обсуждаем» (Фет, 2011: 

508). Как видим, инициатором эпистоляр-

ного общения был Страхов, живо отклик-

нувшийся на понравившуюся ему статью 

Говорухи-Отрока «"Великие традиции". 

Н. Страхов. Из истории литературного ни-

гилизма». В ней Говоруха-Отрок, называя 

издание Страховым полемических статей, 

написанных четверть века назад, очень 

своевременным (Говоруха-Отрок, 2012: 

84), разделяет мнение критика относи-

тельно «литературного нигилизма» шести-

десятых годов, считая его пропагандой 

невежества. Сам «литературный нигилизм» 

(представителями которого были, по мысли 

Говорухи-Отрока, Чернышевский, Писа-

рев, Антонович, Зайцев и др.) был «резуль-

татом низменных европейских влияний, 

преломившихся в невежественной и легко-

мысленной толпе, по обстоятельствам вре-

мени ворвавшейся и на литературную 

арену» (Говоруха-Отрок, 2012: 92). 

«Именно с такой пропагандой и полемизи-

ровал г. Страхов» 2, – заключал критик (Го-

воруха-Отрок, 2012: 88).  

Следует отметить, что в этой статье 

он положительно оценивает и сам подход 

Страхова-критика к литературной поле-

мике: «Личности для него не имеют ника-

кого значения; все дело в тех идеях, кото-

рых эти личности были выразителями и 

 
2 Размышления о природе нигилизма занимают зна-

чительное место в переписке Страхова и Говорухи-

Отрока. Так, в письме от 1 июня 1891 года Страхов 

пишет: «Начинаю, наконец, соглашаться и с Вашим 

приемом против нигилизма. Мы подступаем к нему 

с разных концов. Я говорю: западничество виновато, 

ибо прямое последствие его – нигилизм. Вы гово-

рите: нигилизм виноват и не должен сметь ссы-

латься на западничество, ибо оно само никогда не 

решилось бы вывести таких последствий. Ваш 

прием имеет большое достоинство, потому что от-

нимает у нигилизма самую важную его опору» 

(Страхов – Говорухе-Отроку, 1891: Л. 15). В этом же 

письме постскриптум Страхов замечает: «Нигилизм 

есть непременно и деспотизм, и когда антинигилизм 

обращается в деспотизм, он выходит ягодой того же 

поля» (Страхов – Говорухе- Отроку, 1891: Л. 15 об.). 

против которых г. Страхов восставал во 

имя идей же» (Говоруха-Отрок, 2012: 84). 

Такая стратегия близка и Говорухе-Отроку: 

для него неважно, какое направление обще-

ственной мысли поддерживает тот или 

иной писатель или критик; принципиально 

то, насколько он свободен и своих сужде-

ниях и в какой степени его взгляды само-

стоятельны и оригинальны.  

Переписка предшествовала личному 

знакомству Страхова и Говорухи-Отрока, 

которое состоялось в последние дни авгу-

ста 1891 г. в Москве, о чем Страхов сооб-

щил нескольким своим корреспондентам. 

Так, в письме Л.Н. Толстому от 5 сентября 

1891 г. он пишет: «В Москве я повидался с 

Лопатиным, который мне все больше нра-

вится, и познакомился с Говорухою-Отро-

ком, провел с ним целый день, но к удивле-

нию нашел в нем что-то загадочное, и сим-

патия, которую возбудили во мне его писа-

ния, едва ли не уменьшилась» (Переписка 

Л.Н. Толстого и С.А. Толстой с Н.Н. Стра-

ховым, 2023: 188). О факте знакомства 

Страхов сообщает и А.А. Фету в письме от 

16 сентября 1891 г.: «Водился я там все с 

философами, с Гротом, с Лопатиным, с Го-

ворухою-Отроком. С Говорухою, наконец, 

я познакомился, проговорил с ним с глазу 

на глаз часов шесть, весь вечер. Мне нра-

вится его очевидная энергия и то, что в нем 

что-то постоянно кипит»3 (Фет, 2011: 525).  

3 Впоследствии образ Говорухи-Отрока неодно-

кратно будет возникать в эпистолярии Страхова. 

Так, в письме от 30 января 1891 года он пишет 

В.В. Розанову: «Но я вообще очень радуюсь Вашему 

успеху. Статью Вашу заметили, и говорят о ней и 

спорят. Ю. Николаев написал недурно. Конечно, Вы 

гораздо обильнее его мыслями, но, правда, он опыт-

нее и больше знает. Я его тоже постоянно читаю, и 

только радуюсь, что у нас теперь явились такие кри-

тики, каких давно не слыхать было» (цит. по (Роза-

нов, 2001: 77)). Ценностно содержательную характе-

ристику Говорухе-Отроку Страхов дает в письме 

Л.Н. Толстому от 24 ноября 1891 года: «Говоруха-

Отрок только что напечатал об Вас статью, в кото-

рой он не смеет Вас бранить (я ему настрого запре-

тил), но старается перетолковать, сближает послед-

ний Ваш христианский период с отчаянием Лермон-
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На протяжении пятилетней переписки 

с Говорухой-Отроком Страхов не раз ука-

зывает на трудность для себя эпистоляр-

ного жанра. Например, в письме от 11 ян-

варя 1891 года он замечает: «Письмо и для 

меня, как для Вас – дело трудное, да и до-

садное потому, что не успеешь всего ска-

зать» (Страхов – Говорухе-Отроку, 1891, 

Л. 2 об.). Тем не менее, небольшие по объ-

ему, но плотные по смысловой глубине 

письма содержат точные в своей афори-

стичности суждения Страхова о современ-

никах, литературе, искусстве и философии, 

которыми он делится с Говорухой-Отро-

ком, что позволяет говорить об общности 

самих основ аналитических стратегий кри-

тиков, в основе которых лежит установка 

на «взаимоисследование»4. Герменевтиче-

ская взаимность, характерная для общения 

критиков, проявляется не только в согласии 

по определенным идейным, мировоззрен-

ческим или литературным вопросам, но и в 

споре, в решительном противоречии по 

принципиальным для каждого собеседника 

позициям. Так, в письме от 10 января 

1895 г. Страхов пишет: «Внимательно чи-

 
това, перед которым преклоняется и в котором ни-

сколько не видит беспредметного озлобления, эго-

изма, потуг гордости. Странный человек Говоруха! 

Очень умный, очень умно пишущий, но чем-то по-

порченный и уязвленный, ужасно самолюбивый и в 

себе неуверенный. Попробую написать ему 

немножко. В Москве я с ним познакомился; он хотел 

мне рассказать свое исповедование, свою предан-

ность православию, стал говорить, запнулся – и ни-

чего не сказал» (Переписка Л.Н. Толстого и 

С.А. Толстой с Н.Н. Страховым, 2023: 222). Свое 

намерение «написать немножко» Говорухе-Отроку 

Страхов осуществляет на следующий день. В 

письме от 25 ноября 1891 года он критикует «Мос-

ковские ведомости», постоянным сотрудником ко-

торых был Говоруха-Отрок, за «выходки против Со-

ловьева и Толстого, сделанные в передовых ста-

тьях» (Страхов – Говорухе-Отроку, 1891: Л. 19). Ха-

рактеризуя статьи Говорухи-Отрока («Как все умно! 

Какие правильные темы, иногда точно и живо раз-

витые!» (Страхов – Говорухе-Отроку, 1891: Л. 19), 

Страхов отказывает в справедливости суждениям 

критика о Толстом: «Но как зайдет речь о Толстом, 

так и запинка» (Страхов – Говорухе-Отроку, 1891: 

таю я Вас, очень одобряю, чувствую вели-

кую благодарность, когда обо мне упомина-

ете; но простите! – наибольшую охоту пи-

сать к Вам испытываю, когда хочется Вам 

противоречить» (Страхов – Говорухе-От-

року, 1895: Л. 7). Представляется, что в 

этой «охоте противоречить» и реализуется 

определяющее герменевтическую тради-

цию стремление «понять другого». 

Основными содержательными лини-

ями эпистолярного разговора Страхова и 

Говорухи-Отрока можно считать размыш-

ления о текущем литературно-критическом 

процессе, о сути художества и задачах пи-

сания, о заметных полемиках времени; а 

также глубоко занимавшие обоих мыслите-

лей вопросы, связанные с нигилизмом, ве-

рой и христианством. Эти темы раскрыва-

ются в рассуждениях о творчестве 

Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, 

И.С. Тургенева, М.Ю. Лермонтова, 

Н.В. Гоголя, И.А. Гончарова, В.Г. Коро-

ленко, В.М. Гаршина, некоторых зарубеж-

ных авторов. Благодаря общему тону пере-

писки – искреннему, доброжелательному, 

понимающему и в каких-то моментах до-

Л. 19 об.). Причину расхождения с Говорухой-Отро-

ком в отношении к Толстому Страхов объясняет так: 

«Вероятно, мы с Вами расходимся в понимании са-

мого христианства, и в этом вся беда» (Страхов – Го-

ворухе-Отроку, 1891: Л. 19 об.).  
4Следует заметить, что установка на диалогичность 

и взаимопонимание характеризуют и эпистолярное 

общение Н.Н. Страхова с В.В. Розановым, ровесни-

ком Ю.Н. Говорухи-Отрока. Так, в письме конца де-

кабря 1889 г. Розанов благодарит Страхова за при-

сланную им книгу «Странствия инока Парфения» и 

пишет: «Спасибо Вам не столько за книгу, сколько 

за Вашу точно заботливость обо мне, за Ваше вни-

мание ко всякому движению моей души. Никогда я 

не встречал этого даже от людей близких <…> Уди-

вительна вообще наша связь с Вами, возникшая ис-

ключительно из чтения книг и ставшая такою проч-

ною, продолжительною, полною интимности» (Ро-

занов, 2001: 227). Позднее Страхов в письме от 6 ян-

варя 1891 г. пишет Розанову, так объясняя долгое 

отсутствие ответа на его письмо: «Вот сколько вре-

мени я не отвечал на Ваше милое письмо. Но с Вами 

я беседовал, – читал Вашу статью в корректуре, а те-

перь гляжу на нее уже в первой книжке “Русск. Вест-

ника”» (Розанов, 2001: 100). 
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вольно откровенному, – многие высказан-

ные суждения весьма неожиданны и несо-

мненно актуальны в исследовательском от-

ношении.  

Примечательно, что Н.Н. Страхов 

уделяет внимание характеристике критиче-

ских установок мышления Ю.Н. Говорухи-

Отрока, с интересом наблюдая за стилисти-

ческой эволюцией его критики. В первом 

письме от 11 января 1891 года Страхов от-

мечает главное достоинство, которым обла-

дает Говоруха-Отрок: «Вы были способны 

принять тон, подняться на высоту серьез-

ной и вполне грамотной, в высшем смысле 

этого слова, речи и мысли. Этого тона и 

этой высоты многие никогда не достигают, 

как бы ни трудились; это – дар; живое рас-

положение души» (Страхов – Говорухе-От-

року, 1891: Л. 1).  В письме от 8 июня 

1891 года Страхов пишет: «Только не под-

ражайте Вы, ради Бога, Достоевскому сло-

вом и манерой. У Вас есть свой слог, своя 

манера, – превосходные, и Вам следует 

строго воздерживаться от подражания» 

(Страхов – Говорухе-Отроку, 1891: 

Л. 18 об.), – также рекомендуя Говорухе-

Отроку «постоянно руководиться серьез-

ной мыслью» (Страхов – Говорухе-Отроку, 

1891: Л. 18 об.). В письме от 10 декабря 

1895 г. Страхов заключает: «Повторю еще 

раз: мне все больше и больше нравится 

Ваша теперешняя, определенная и краткая, 

манера писания» (Страхов – Говорухе-От-

року, 1895: Л. 10 об.), а в последнем письме 

от 18 января 1896 года, оценивая полемику, 

в которой участвовал Говоруха-Отрок, при-

знает: «Конечно, я на Вашей стороне» 

(Страхов – Говорухе-Отроку, 1895: 

Л. 12 об.). 

Наконец, особое внимание хотелось 

бы обратить на предпоследнее письмо 

Страхова Говорухе-Отроку от 10 декабря 

1895 года. В нем он пишет:  

«Есть у меня к Вам предложение. 

Анна Григорьевна Достоевская была у меня 

5 Здесь следует заметить, что Страхов давал высо-

кую оценку статьям Говорухи-Отрока, отмечая в 

письме от 21 февраля 1891 года: «Может быть, со 

и напомнила, что в следующем году, в ян-

варе (именно 24 янв.) исполнится полвека с 

того дня, как вышел “Петербургский сбор-

ник”, а в нем появились “Бедные люди”. 

Она хотела бы, чтобы об этом вспомнила 

литература как о замечательном событии. 

Разумеется, она просила меня написать что-

нибудь, и, разумеется, я не мог обещать. Но 

я обещал написать Вам, а также сообщить в 

“Русский вестник” о юбилее “Бедных лю-

дей”. Вы любите Достоевского, и Вам легко 

будет посвятить ему фельетон» (Страхов – 

Говорухе-Отроку, 1895: Л. 10 об.)5. 

Сложные, полные драматизма отно-

шения, связывавшие Страхова и Достоев-

ского при жизни, удивительным образом 

продолжаются, расширяясь и приобретая 

новые смыслы посредством участия в них 

Говорухи-Отрока. 24 января 1896 года – в 

день, когда исполняется 50 лет со дня вы-

хода в печать повести Достоевского «Бед-

ные люди», имевшей исключительный 

успех и открывшей двадцатичетырехлет-

него писателя для русской литературы, –  в 

этот юбилейный день в своей петербург-

ской квартире умирает Страхов – первый 

биограф Достоевского и один из его важ-

нейших собеседников-философов. 25 ян-

варя (в четверг, именно в этот день выхо-

дили традиционные «Литературные за-

метки» критика) в «Московских ведомо-

стях» напечатана написанная по просьбе 

Страхова статья Говорухи-Отрока 

«Ф.М. Достоевский. По поводу исполнив-

шегося пятидесятилетия от начала его лите-

ратурной деятельности». В ней Говоруха-

Отрок пишет, что главный вопрос, занимав-

ший Достоевского всю жизнь и составляв-

ший главное содержание его произведе-

ний – это «существование Божие» и «состо-

яние души человеческой, удалившейся от 

Бога» (Говоруха-Отрок, 2012: 36). Критик 

убежден: «Значение Достоевского так ве-

лико, что нам, современникам, трудно ви-

деть весь размер этого значения; мы знаем 

времен "Дневника” Достоевского я ничему так не 

радовался, как Вашим статьям» (Страхов – Гово-

рухе-Отроку, 1891: Л. 6). 
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только, что в его произведениях мы имеем 

неисчерпаемое сокровище, всю цену кото-

рого теперь трудно и определить» (Гово-

руха-Отрок, 2012: 41). Следующей статьей 

Говорухи-Отрока, вышедшей в печать по-

сле обещанной Страхову статьи о Достоев-

ском, стал некролог самому Н.Н. Страхову, 

опубликованный в «Московских ведомо-

стях» 27 января 1896 года. А вскоре, 

27 июля 1896 года, не станет и самого 

Ю.Н. Говорухи-Отрока. 

*** 

Интерес и внимание, проявленные 

Страховым по отношению к Говорухе-От-

року в переписке, позволяют считать его 

важным собеседником, значимым участни-

ком «сферы разговора» мыслителя. Иссле-

дование корпуса писем Н.Н. Страхова, ад-

ресованных Ю.Н. Говорухе-Отроку, как 

представляется, не только внесет вклад в 

реконструкцию эпистолярных образов 

обоих критиков, но и расширит горизонты 

понимания герменевтико-диалогического 

единства их мышления. 
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История Чердыни и Чердынского уезда Пермской губернии  
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Аннотация. В 2023 году исполнилось 300 лет со дня основания города Перми. 

Огромное значение для многовековой истории Прикамья имеет его древняя сто-

лица – Чердынь. Основанная в середине XV века, Чердынь стала первым рус-

ским городом на Урале и древней православной обителью пермских святых: Ге-

расима, Питирима, Ионы, крестивших и обращавших в православную веру 

коми-пермяков и коми-зырян. Сохранившиеся в пермских и чердынских архи-

вах и краеведческих музеях материалы, начиная с середины XVII века, представ-

ляют научную ценность для исследователей древней истории финно-пермских 

народов. Целью статьи является попытка рассмотрения некоторых аспектов ис-

тории Чердыни и поселений Чердынского уезда через призму исторических ис-

точников, очерков, описаний ученых и исследователей. Приведенные доку-

менты дают представление о жизни местного населения в период русской коло-

низации пермских земель, освещают исторические особенности христианизации 

Перми Великой. 

 

Ключевые слова: Пермь Великая; Пермская губерния; Биармия; Чердынь; Чер-

дынский уезд; историография Перми; этнографические памятники Чердыни; ис-

тория Чердыни 
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Abstract. The year 2023 marked the 300th anniversary of the foundation of the city 

of Perm. Its ancient capital Cherdyn is of great importance for the centuries-old history 

of the Kama region. Founded in the middle of the 15th century, Cherdyn was the first 

Russian town in the Urals and the ancient Orthodox monastery of Perm saints: 



 

Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. 2024. Т. 10, № 1. С. 105-119 
Research Result. Social Studies and Humanities. 2024. 10(1). Р. 105-119 

106 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
RESEARH RESULT. SOCIAL STUDIES AND HUMANITIES  

Gerasim, Pitirim, Iona, who baptised and converted Permian Komi and Komi Zyryans 

to the Orthodox faith. The materials preserved in Perm and Cherdyn archives and local 

history museums, starting from the middle of the XVII century, are of scientific value 

for scientists who study the ancient history of the Finno-Perm peoples. The aim of the 

article is to try to consider some aspects of the history of Cherdyn and settlements of 

Cherdynsky uyezd through the prism of historical sources, sketches, descriptions of 

scientists and researchers. These documents give an idea of the life of the local 

population during the period of Russian colonisation of the Perm lands, and highlight 

the historical peculiarities of the Christianisation of Perm the Great. 
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Одной из ключевых проблем 

современной российской науки является 

изучение региональной истории нашей 

страны. Проведение историографических 

исследований в различных субъектах 

Российской Федерации находится сегодня 

на стадии формирования и разработки.  

Значительное число лакун имеется и в 

историографии Урала. Оно обусловлено 

малым количеством научных исследований 

по данной теме в советский период. 

Историография Пермского края и его 

отдельных территорий на современном 

этапе своего развития также является мало 

разработанной (см.: Агафонов, Чуприн, 

2023: 357).  

В Пермском государственном 

национально-исследовательском 

университете накоплен большой опыт по 

изучению истории Пермского края. 

Исследования Н.Г. Брюховой (Брюхова, 

2018), Г.П. Головчанского (Головчанский, 

2016), А.В. Данича (Данич, 2014), 

Е.Л. Лычагиной (Зарецкая, Лычагина и др., 

2020), С.Н. Коренюка (Коренюк, 2016), 

П.А. Корчагина (Корчагин, 2020), 

Н.Б. Крыласовой (Крыласова, 2022), 

Г.Н. Чагина (Чагин, 2018), А.В. Черных 

(Черных, 2002) и других ученых-историков 

университета внесли существенный вклад в 

изучение истории Перми Великой. Вместе с 

тем, результаты историографических 

исследований по отдельным аспектам 

истории Прикамья, территориям и 

населенным пунктам, входящим в состав 

Пермского княжества, представлены в 

работах ученых Пермского 

государственного института культуры 

А.А. Космовской (Космовская, 2019), 

М.В. Софьиной (Софьина, 2015). 

Основными источниками для 

подготовки работы стали электронные 

копии номеров Пермских губернских 

ведомостей за 1838–1916 гг., выпусков 

Трудов Пермской ученой архивной 

комиссии 1892–1915 гг. (Труды 

Пермской…). В рамках исследования были 

рассмотрены статьи и заметки из этих 

источников, которые освещали различные 

вопросы, связанные с Чердынью и 

чердынским краем, отдельные 

опубликованные и неопубликованные 

документы, изданные на территории 

Чердыни и Перми.  

Актуальность исследования древней 

истории Перми Великой усиливается тем, 

что в 2023 году этот крупный 

промышленный город Урала отметил свой 

300-летний юбилей. Это событие имеет 

большое значение для развития не только 

самого города и формирования его 

пространства, но и территорий, некогда 
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входивших в состав Пермской губернии и 

Пермского княжества (см.: Агафонов, 

Чуприн, 2023).  

Однако не все современные ученые-

историки согласны с официальной датой 

основания города – 4 мая 1723 г. Пермский 

исследователь, историк, этнограф, краевед 

В.В. Пермяков утверждает, что на 

старинных картах населенные пункты с 

названиями «Пермь» и «Пермь Великая» 

обозначались задолго до даты 

официального основания города. Так, Пермь 

как местность упоминается в летописном 

своде «Повесть временных лет», 

относящемся к XII веку. Ученый отмечает, 

что некоторые документы и грамоты 

называют Пермь Великую с приблизительно 

похожей локацией, где находится 

современная Пермь именно как город с 

развитым промышленно-экономическим 

комплексом (Пермяков, 2022). 

Вплоть до середины XIX века многие 

российские ученые полагали, что Пермь 

является столицей древнего мифического 

государства Биярмия. Приверженцами 

данной теории были такие крупные 

исследователи, как Н.М. Карамзин 

(Карамзин, 2022), М.В. Ломоносов 

(Ломоносов, 2020), В.Н. Татищев (Татищев, 

1990), которые внесли значительный вклад в 

развитие национальных идей Российского 

государства. Интересным фактом является и 

то, что Биярмия, по мнению современных 

историков, считается наследницей 

Гипербореи – легендарной северной страны, 

прародины всех мировых цивилизаций и 

культур.  

В русской традиции было принято 

называть всю местность по наименованию 

ее центрального города. Изначально в 

составе Казанской губернии существовало 

две Перми – это Пермь Вычегодская, 

которая находилась на правобережье реки 

Вычегды, и Камская Пермь, 

располагавшаяся по всему северу 

современного Пермского края выше города 

Соликамска (Пермяков, 2022).  

Самым древним городом и столицей 

Перми Великой считается город Чердынь. 

Город с самого начала своего становления 

был населен коми-зырянами, коми-

пермяками и манси (вогулами). Первое 

упоминание Чердыни в летописных 

источниках относится к середине XV века. 

Главными богатствами города и его 

окрестностей были пушной зверь и серебро, 

поэтому многие ученые предполагают, что 

Чердынь уже с XII века имела торговые 

отношения с Персией, Ираном и Волжской 

Булгарией, а позднее с Великим Новгородом 

и северными народами, населяющими 

Кольский полуостров (Агафонов, Нагибина, 

2023).  

В начале XVI века основу Чердыни 

составлял первый на Урале деревянный 

кремль, который располагался на Троицкой 

горе. Со всех сторон чердынский кремль 

был окружен земляным валом и рвом 

(рис. 1), что защищало жителей города от 

частых набегов объединенных племен 

вогулов, пришедших из Пелымского 

княжества, которое располагалось в 

бассейне рек Лозьва, Сосьва, Пелым с 

центральным городом-крепостью в месте 

слияния рек Таут и Пелым (рис. 2). В 

середине XVI века количество набегов 

вогулов на город Чердынь, как и на другие 

пермские земли, увеличилось в связи с 

появлением в Прикамье, а потом и по 

берегам реки Чусовой горных заводов 

промышленной династии Строгановых 

(Янович, 1903). 

Исторически сложилось, что 

становление Урала в российских пределах 

началось на Верхнекамской земле. За право 

владения Чердынью довольно длительный 

период с новгородцами боролось 

Московское княжество. Так, в 1462 году по 

Каме в Чердынь прибывает для завоевания 

московская рать, а через 10 лет, в 1472 году, 

в город отправляется устюжский князь 

Федор Пестрый в качестве воеводы. 

Иван III, проводя политику объединения 

уральских и сибирских земель под 

централизованным управлением Москвы, 

высылает в Чердынь московского князя 

Василия Ковра с дружиной для 

окончательного присоединения города к 
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Московскому княжеству. Задача эта была 

решена, и Пермь Великая вместе со своей 

столицей была присоединена к Российскому 

государству. Город Чердынь в свою очередь 

получил статус первого русского города-

крепости на Урале (Пенской, 2023а).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Рисунок чердынского кремля художника А. Тумбасова из книги Г.Н. Чагина1 

Fig. 1. Drawing of the Cherdyn Kremlin by artist A. Tumbasov from the book by G. N. Chagin 

 

 
1 Чагин, Г.Н. Чердынь: Краткий исторический очерк / худ. А. Тумбасов. Пермь: Пермское книжное издательство, 

1972. С. 112.  
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Рис. 2. Картографическое изображение Пелымского княжества из Чертежной книги Сибири, 

составленной тобольским сыном Семеном Ремезовым в 1701 году 

Fig. 2. Cartographic representation of the Pylma Principality from the Drawing Book of Siberia, 

compiled by Semyon Remezov, son of Tobolsk, in 1701 

 

Для русской колонизационной 

политики Ивана III было характерно 

полное разрушение установившихся 

местных национальных форм и традиций. 

Одним из первых миссионеров московской 

колонизации Урала является святой 

Стефан, первосвятитель Перми Великой. 

Местное население враждебно относилось 

к этому «культуртрегеру» великого 

государя и с неохотой шло на переговоры. 

В деятельности Стефана они видели не 

только посягательство на национальную 

веру, но и насильственное подчинение 

Москве (Пенской, 2023b). 

Негативный настрой местного 

населения по отношению к русским стал 

последствием не только церковных реформ 

и преобразований, но и жесткой, почти 

нерегулируемой налоговой политики в 

отношении пермского Севера. Помимо 

того, что ясак для пермских князей был 

унизительным сам по себе как 

свидетельство политического и 

национального порабощения, возмутитель-

ным был и сам способ его сбора. Для 

иллюстрации можно указать на случай, 

описанный местными жителями. В 

1607 году вишерские вогуличи жаловались 

в Москву, что кроме обычных пяти соболей 

сборщики ясака – верхотурские служилые 

люди собирают с них дополнительно по два 

соболя с человека. Кроме того, они 

требовали от вогуличей провожатых с 

Вишеры, где находились их юрты, до 

Верхотурья с лыжами и нартами, а иногда 

вместо подвод брали с них деньги и 

соболей (Савич, 1931). Вследствие этого 

многие племена вогулов бежали в леса, и, 

по тогдашней московской практике, 

жители Чердыни должны были выплатить 



 

Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. 2024. Т. 10, № 1. С. 105-119 
Research Result. Social Studies and Humanities. 2024. 10(1). Р. 105-119 

110 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
RESEARH RESULT. SOCIAL STUDIES AND HUMANITIES  

долю бежавших народов, населяющих 

Чердынский уезд.  

Чердынский кремль, возвышавшийся 

над крутыми берегами реки Колвы, не 

сохранился до наших дней. Но рядом с 

местом, где были установлены его 

укрепления, стоит Чердынская Успенская 

церковь. Она являлась главным храмом 

Чердынского женского монастыря. 

Поблизости от церкви располагалась 

часовня во имя Спаса Нерукотворного 

(разрушена в 1933 г., восстановлена в 

2005 г.), под которой, согласно местным 

преданиям, захоронены 85 чердынских 

воинов. В 1547 году они ценой своих 

жизней остановили набег нагайской орды 

на льду реки Вишеры.  

Другая православная обитель – 

Чердынский Иоанно-Богословский 

мужской монастырь – находился в 

северной части города (рис. 3) и являлся 

первым монастырем на уральской земле. 

Основал его в 1462 году святитель Иона 

Пермский. Его предшественник – 

святитель Питирим Пермский, который 

первым крестил жителей Чердыни, 

трагически погиб при набеге на город 

племени вогулов (Дмитриев, 1889). 

 

 
 

Рис. 3. Фотография Чердынского Ианно-Богословского мужского монастыря, сделанная 

1 июля 1917 г. (из собрания Чердынского краеведческого музея) 

Fig. 3. Photo of the Cherdynsky Ianno-Bogoslovsky Monastery, taken on 1 July 1917  

(from the collection of the Cherdynsky Local History Museum) 
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Не все храмы Чердыни сумели 

сохранить свой первоначальный облик. В 

годы безбожия была обезглавлена 

Богоявленская церковь, хранившая 

старинную икону святого Стефана, 

первосвятителя Великопермского, а также 

других святых, почитаемых жителями 

Русского Севера. Такая же участь постигла 

храм Преображения Господня. Самым 

высоким зданием исторической Чердыни 

считалась красная колокольня 

Воскресенского собора. Это сооружение, 

вместе с камнем Полюд, возвышавшимся 

над таежной равниной, служило ориентиром 

для обозов, приезжавших в Чердынь для 

торговли (Дмитриев, 1889).  

В Средневековье через город 

проходила сухопутная дорога за Камень – 

древнее название Уральских гор. Именно 

Чердынь была единственным перевалочным 

пунктом, где оставались на зимовку все 

движущиеся на восток караваны 

новгородских и московских торговцев и 

купцов. В это время Чердынь по количеству 

жилых строений, домов и населению 

превышает свой пригород – Соликамск.  

В 1579 году была открыта 

Бабиновская государева дорога, 

проходившая по пермским землям от 

Соликамска до Верхотурья. Она была 

объявлена единственным государственным 

путем, связывающим Центральную Россию 

и Сибирь, до открытия во второй половине 

XVII века Великого Сибирского тракта. 

Однако с появлением данного сухопутного 

пути месторасположение города Чердынь 

перестало иметь для Московского 

государства большое значение (см.: (Пойма 

Камы…, 2020)).   

В начале XX века Чердынский уезд 

занимает площадь в 62200 кв. верст, 

включая горы, реки, озера, болота. По своим 

пространственным характеристикам 

Чердынский уезд имеет много преимуществ 

по сравнению с остальными уездами 

Пермской губернии. Реки и озера 

Чердынского уезда изобилуют рыбой, а 

между тем, ни в деревнях, ни в городах 

рыбы нет. Все крупные реки, такие как Кама 

и Чусовая, арендовались соликамскими 

рыболовами, и вся пойманная ими рыба 

сплавлялась в Соликамск и Пермь. В Колве 

водилась в изобилии стерлядь, но в конце 

XIX века соликамские купцы купили у 

местных жителей за бесценок право ловли и 

за несколько лет в процессе промышленного 

лова уничтожили всю популяцию (см.: 

(Шестаков, 1905 a, b)). 

Общая численность жителей города 

составляла на тот момент около 3000 

человек. Вместе с другими жителями 

Чердынского уезда, населявшими 

близлежащие к городу села Покчу, Вильгорт 

и Камгорт, русское население Чердыни 

занималось торговлей. Главным предметом 

продажи в те времена были пушные товары 

из села Ижмы Архангельской губернии, 

которые скупались местным населением на 

Нижегородской и Ирбитской ярмарках. 

Другим интересом местных купцов и 

предпринимателей была скупка хлеба в 

городе Сарапуле и его экспорт через 

Чердынь на Печору (см.: (Шестаков, 1905a, 

b, 1915)). Большим конкурентом для 

чердынских купцов был известный на Урале 

промышленник Сибиряков (Пермские 

губернские ведомости…). Общественная 

жизнь Чердыни в начале XX века была мало 

развита в связи с низким уровнем 

образования у стоящих во главе города 

купцов. Город был едва ли не единственным 

в России местом, где молодое поколение не 

стремилось получить не только высшее, но 

и среднее образование. По архивным 

документам можно проследить следующую 

статистику: до середины 1910-х годов среди 

учащихся высших учебных заведений 

Пермской губернии не числилось ни одного 

учащегося из местного населения. 

Необходимо отметить, что, несмотря на 

низкий уровень культуры, в городе активно 

работала публичная библиотека, в которой 

имелся кабинет для чтения. Священник, 

просветитель и издатель Яков Камасинский, 

находившийся осенью 1891 года в 

служебной командировке на территории 

Чердынского уезда, характеризуя местных 

жителей, отмечает их «изумительную 
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некультурность», существование организо-

ванного чердынскими обывателями 

ежегодного сбыта детей на Ирбитскую 

ярмарку, на которой русские возчики 

продавали их сибирским купцам в качестве 

рабочей силы (см.: (Шестаков, 1905a, b)).  

«Чердынский уезд – это самый 

заглохший, самый неподвижный в 

производительном смысле край Пермской 

губернии. Обладая неисчерпаемым 

богатством в виде различных минералов, 

обитатели края ничего не сделали, чтобы 

извлечь для себя какую-либо пользу. 

Природа наделила Чердынский уезд лесом, 

а о лесных изделиях здесь и помину нет. В 

самом деле, взгляните на карту Чердынского 

уезда, и вы увидите, что все громадное 

пространство его занято лесами, а между 

тем здесь вы не сможете купить себе стула 

или стола. Да что стула? – кадочку, корыто 

и то с трудом отыщешь. Кроме топора, 

большинство крестьян не имеют никаких 

инструментов. Мне известно, что в 

большинстве деревень не имеется ни одной 

не только продольной, а даже поперечной 

пилы, в следствие этого в домашних 

постройках употребляется не тес, а плахи, 

выделываемые топором из расколотых 

бревен. Из бревен в девять-десять вершков 

толщиною таким образом выходит две 

плахи. Можно прийти в ужас от того, 

сколько напрасно пропадает труда на 

обтеску, уже не говоря о лесном материале, 

идущем на щепы. А такие плахи идут на все 

домашние поделки, начиная с полов и 

потолков и кончая внутренними 

переборками» (Пермские губернские 

ведомости…). Такое описание быта и 

реалий жизни дал в 1884 году в одном из 

выпусков «Пермских губернских 

ведомостей» молодой священнослужитель 

Николай Конюхов. Будущий 

священномученик Николай родился в 

1860 году в семье священника Петра 

Конюхова. В 1879 году он окончил 

Пермскую духовную семинарию и был 

назначен учителем и законоучителем 

Камгортского начального училища 

Чердынского уезда Пермской губернии. 

Больше двадцати лет он нес служение в 

Воскресенском соборе города Чердынь, 

занимался перестройкой чердынских 

храмов (см.: (Савич, 1931)). Одной из 

ключевых достопримечательностей города 

Чердынь во все времена была гора 

Полюдов камень. Многие политические 

деятели России, приехавшие сюда впервые, 

отмечали, что гора напоминала им своей 

формой пьедестал памятника Петру 

Великому в Санкт-Петербурге. Для 

окрестных жителей Чердыни он служил 

барометром: «Перед пасмурной погодой 

камень окутывал густой туман, а его 

белизна предвещала хорошую погоду. 

Перед поднявшимся на вершину Полюдова 

камня путником открываются 

великолепные виды таежных лесов, среди 

которых живописно извивается река 

Вишера, прямо вдали раскинулся город 

Чердынь, правее – Покча, Вильгор, 

Камгорт, Искор, влево – Серёгово и 

Редикор с их белеющими церквями» 

(Шестаков, 1905 а: 78). Среди 

бесчисленного количества горной породы, 

на вершине горы был установлен 

деревянный крест, который приковывал 

взоры набожных богомольцев, пришедших 

за сотни верст в село Ныроб для 

поклонения святителю Николаю. Яков 

Камасинский отмечает, что величие такого 

креста на высоте во время густого тумана, 

окутывающего вершину Полюда, 

производит глубокое впечатление на душу 

инородца и напоминает свет, воссиявший в 

Вифлееме. С приходом на север Прикамья 

представителей династии Строгановых 

камень Полюд давал жителям Чердыни 

надежду на оживление безлюдного 

чердынского края и развитие 

горнозаводской промышленности, так как 

предполагалось, что в нем находятся 

богатые залежи каменного угля (рис. 5). 
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Рис. 4. Фото Базарной площади Чердыни, конец XIX – нач. XX в.  

(из коллекций Чердынского краеведческого музея) 

Fig. 4. Photo of the Bazaar Square of Cherdyn, late 19th – early 20th century 

 (from the collections of the Cherdyn Museum of Local Lore) 

 
Рис. 5. Фотография «Вид из города Чердынь на Полюдов камень», 1950-е гг. 

(из фотоколлекции Российского этнографического музея) 

Fig. 5. Photo “View from the town of Cherdyn to Polyudov Kamen”, 1950s. 

(from the photocollection of the Russian Museum of Ethnography) 
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На самом севере Пермской губернии 

располагалась деревня Бахари. Она была 

конечной точкой маршрута пароходов, 

следовавших по Колве до ее впадения в 

Вишеру. Из деревни Бахари путь по реке 

Вишере осуществлялся при помощи так 

называемых «душегубок» (см.: (Юрьев, 

1852)). Они представляли собой 

долбленную деревянную лодку обтекаемой 

формы. Обычно в душегубке помещались 

два человека, более сильный становился на 

корму, а другой – на нос. Одновременно 

упираясь шестом в две руки о дно, местные 

жители передвигались от станции до 

станции и перевозили приезжих по Вишере. 

Труд этот был очень тяжелым и 

утомительным, так как требовал постоян-

ного напряжения, чтобы преодолеть 

быстрое течение реки (Труды Пермской 

губернской…, 1903, вып. 6).  

Обращает на себя внимание внешний 

вид вишерца. Большинство мужского 

населения было сухощаво, низкоросло, 

растительность на лице была очень жидка. 

Костюм вишерца напоминал собой костюм 

вогула. Голова была покрыта войлочной 

шляпой, поверх рубахи надевался 

«лызань» – верхняя одежда, похожая на 

жилет с разрезами по бокам. Он 

обеспечивал телу тепло и вместе с тем 

служил мешком для пойманной во время 

охоты рябчиков. К характерным частям 

одежды вишерцев относится обувь, 

представляющая вид бахил с разрезанными 

голенищами (Голикова, 2011). 

Главным промыслом вишерцев были 

рыбная ловля и охота, которые к 

сожалению, не приносили им большого 

дохода. Многие охотники не продавали 

свой улов и дичь за наличные деньги, а по 

большей части меняли их на товары, 

которые поставлялись в Чердынь из 

Москвы за двойную цену (см.: Голикова, 

2011). Земледелие вследствие каменистой 

почвы, недостатка удобрений и сурового 

климата находилось на низком уровне 

развития. С открытием Кутимского 

чугунно-плавильного завода и положение 

чердынцев, населяющих берега реки 

Вишеры, улучшилось. По водам реки на 

деревянных плотах в летнее время 

сплавляли чугун, а зимой везли на завод 

припасы и материалы (Труды Пермской 

губернской…, 1904, вып. 8).  

Река Вишера берет свое начало с горы 

Потимонь-Гит-Урр, на Западном Урале. 

Как горная река Вишера имеет большой 

уклон и вследствие этого быстрое течение, 

грунт каменистый, много островов и 

перекатов, которые увеличивают опасность 

сплавов по этой реке. Берега Вишеры в 

большинстве скалисты. Отдельно стоящие 

скалистые образования носят местное 

название «чуроки» (см.: Голикова, 2011). 

Из таких камней самыми крупными 

являются Ветлан, Говорливый, Писанный и 

Золотой. Камень Ветлан примыкает с левой 

стороны к самой реке гладкой белой 

стеной, стоящей почти отвесно над водой 

(см.: Черных, 2002).  

Еще одной возвышенностью Вишеры, 

обращающей на себя особое внимание 

путников, является Говорливый камень. Он 

простирается вдоль правого берега реки 

сплошной массой высоких скал более двух 

верст, до деревни Говорухи. На самой 

вершине этого камня находится маленькое 

село Говорливо. В его окрестностях была 

расположена белая церковь и школа 

грамоты, единственные по всей Вишере 

(Труды Пермской губернской…, 1913, 

вып. 10).  

Писанный камень находится в версте 

от деревни Писанной, на правом горном 

берегу реки Вишеры. Примечательно, что 

этот камень как будто исцарапан какими-то 

крупными красными чертами и 

углублениями, похожими на славянские 

буквы (см.: Дмитриев, 1889). В старину 

через город Чердынь и эти незаселенные 

места проходил зимний путь в северные 

уральские заводы и в Сибирь. Современные 

исследователи предполагают, что 

останавливающиеся проезжие делали на 

камне разные надписи, которые теперь 

искажены под воздействием природных 

факторов. Золотые камни, вероятнее всего, 

получили свое название от окраски, 
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которую они приобретали во время заката 

(см.: Пермские губернские ведомости…).   

Самой далекой деревней, располо-

женной на реке Вишере, была деревня 

Усть-Улс. В деревне было десять домов и 

деревянная часовня. Имелись и атрибуты 

русской колонизации: трактир и винная 

лавка. Выше деревни было место впадения 

реки Улс в Вишеру. С этого места 

начиналась конно-железная дорога, где 

складывался чугун, привозимый по  

железной дороге с Кутимского завода (см.: 

(Юрьев, 1852)). Сам Кутимский завод 

располагался на левом берегу реки Кутим и 

имел в своем штате местное население. На 

территории завода имелись училище, 

больница и церковь. С основанием 

Кутимского завода на территории 

Чердынского уезда начала развиваться 

золотопромышленность на приисках, 

которые размещались по рекам, впадающим 

в Кутим (см.: (Дмитриев, 1889)).  

 
 

Рис. 6. Вогулы на Кутимском заводе. Фотография начала XX века 

 (из коллекции Чердынского краеведческого музея) 

Fig. 6. Voguls at the Kutimsky plant. Photo of the early 20th century 

 (from the collection of the Cherdyn Local Lore Museum) 

 

Кутимский завод, по словам горного 

инженера Г. Белоусова из Перми, ждало 

большое будущее: «Кутимское место-

рождение железного блеска, бесспорно, 

принадлежит к самым замечательным и 

богатым по чистоте и мощности 

месторождениям руды и основание на нем 

солидного и серьезного чугунно-

плавильного дела должно вполне окупить и 

вознаградить те усилия и затраты, которые 

вызываются исключительными неблаго-

приятными условиями нахождения этих 

руд среди безлюдных и малодоступных 

лесных дебрей Чердынского уезда» 

(Шестаков, 1905 b: 49).  

Летописные и архивные документы, 

посвященные Чердыни и отельным 

населенным пунктам Чердынского уезда, 

привлекают к себе не только своей 

исторической, но и культурологической и 

текстологической составляющей. Они 

позволяют создать детальное представ-

ление о жизни местного населения города в 

Средневековье, составить реконструкцию 
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архитектурных памятников Чердынского 

кремля, рассмотреть исторические 

процессы, которые протекали на обширных 

территориях Перми Великой на 

протяжении XV-XX веков.  
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«Сказка о царе Салтане» у А.С. Пушкина 

и Н.А. Римского-Корсакова (опыт сравнения) 
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Аннотация. В статье представлен опыт сравнения «Сказки о царе Салтане» 

А.С. Пушкина и оперы Н.А. Римского-Корсакова, написанной вослед пушкин-

ской сказки по либретто В.И. Бельского. Обосновывается, что пушкинская 

сказка с её высокой «мерой сказочности» (К. Аймермахер), «сказка вдвойне» 

(Д.Н. Медриш), с герменевтической адекватностью представлена в музыкаль-

ных восприятиях, истолкованиях и творческом развитии у Н.А. Римского-Кор-

сакова. Уточняются звуко-символические, ритмо-метрические, стилистико-син-

таксические, ладо-гармонические и иные смысловые переклички, которые про-

исходят между двумя произведениями и дают понимание их общей «меры ска-

зочности». Внимание также уделяется смысловым преобразованиям художе-

ственно-исторического понятия времени у Пушкина и Римского-Корсакова на 

примере оперной оркестровой интермедии «Полет Шмеля». Сравнительный 

анализ двух произведений в перспективе позволяет выявить некоторые общие 

места. 

 

Ключевые слова: А.С. Пушкин; Н.А. Римский-Корсаков; В.И. Бельский; 

«Сказка о царе Салтане»; мера сказочности; «сказка вдвойне»; время в произве-

дении 
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Abstract. The article presents the experience of comparing A.S. Pushkin's The Tale 

of Tsar Saltan and N.A. Rimsky-Korsakov's opera written after Pushkin's fairy tale 

based on the libretto by V.I. Belsky. It is substantiated that Pushkin's fairy tale with its 

high "Märchenhaftigkeit" (measure of fairy tale) (K. Eimermacher), "fairy tale twice" 
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(D.N. Medrish), with hermeneutic adequacy is presented in N.A. Rimsky-Korsakov's 

musical perceptions, interpretations and creative development. Sound-symbolic, 

rhythmo-metric, stylistic-syntactic, lado-harmonic and other semantic overlaps that 

occur between the two works and give an understanding of their common "measure of 

fairy tale" are clarified. Attention is also paid to the semantic transformations of Push-

kin's art-historical concepts of time in the opera orchestral interlude “The Flight of the 

Bumblebee”. A comparative analysis of the two tales definitely reveals some common 

ground in the overall research perspective. 
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Если рассматривать пушкинские 

сказки в их циклическом единстве, как 

предлагает В.С. Непомнящий (Непомня-

щий, 1987), то в самом его начале следовало 

бы представить «Сказку о царе Салтане…». 

Именно в этой сказке создается «на глазах 

у читателя весь этот богатый сказочный 

мир, со всеми его обитателями и чудесами, 

создается – заново, первозданно» (Медриш, 

1995: 96). Это «богатство сказочного вы-

мысла» (Сапожков, 1987: 7), которое ярко 

запечатлевается в этой сказке, задает высо-

кую «меру сказочности» («Märchenh-

aftigkeit» по слову К. Аймермахера 

(Eimermacher, 1987: 98-99)). Сказка имеет 

уникальную смысловую насыщенность, 

или, как писал Д.Н. Медриш, «”Царь Сал-

тан” – сказка вдвойне» (Медриш, 1995: 95). 

В своей сказке А.С. Пушкин соединяет в 

единое целое два фольклорных сюжета: «о 

невинно гонимой жене» и «о вещей деве, 

способствующей победе своего суженого» 

 
1 Музыка Николая Андреевича легла в основу мно-

гих последующих композиторских репрезентаций 

пушкинской сказки. Так, например, замечательный 

мультипликационный фильм «Сказка о царе Сал-

тане» 1984 г., музыку к которому написал М.А. Ме-

ерович (советский и российский композитор, автор 

музыки ко многим советским мультфильмам и кино-

картинам для юношества), содержит большое коли-

чество фрагментов из оперы Н.А. Римского-Корса-

кова (Сказка о царе Салтане / И.П. Иванов-Вано, 

Л.И. Мильчин. Москва: Союзмультфильм, 1984. 

(Медриш, 1995: 96), хотя в народном твор-

честве эти две сюжетные линии никак не 

переплетаются. Пушкин их соединяет и по-

лучает нечто большее, «не просто 

сумму», – «каждый из героев стал счастлив 

и “по горизонтали” <…>, и “по верти-

кали”»; «радость умножается на радость» 

(Медриш, 1995: 96). 

Настроение «сказки вдвойне» и умно-

жаемой надвое радости вполне перенес в 

свою оперу Н.А. Римский-Корсаков. Двой-

ственность, как «основной структурообра-

зующий принцип» (Медриш, 1995: 96), 

предстает не только в либретто оперы 

В.И. Бельского, но и в музыке. В сценах 

оперы очень часто происходит переход в 

параллельные тональности, слышны пере-

клички музыкальных инструментов и голо-

сов. Основной же мотив, который протя-

нулся красной нитью через всё произведе-

ние, складывается на основе мажорного 

наклонения (G dur, D dur, As dur и т. д.)1.  

URL:https://www.youtube.com/watch?v=E3sfXHRoy

EI (дата обращения 27.02.2024)). В художественном 

фильме-сказке «Сказка о царе Салтане» 1966 г. 

слышны отголоски оперной музыки Римского-Кор-

сакова, которые особенно уточнены и изменены 

Г.Н. Поповым (представителем советского музы-

кального авангарда) (Сказка о царе Салтане /  

А.Л. Птушко. Москва: Мосфильм, 1966. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=f0Sfwa9VqT8 

(дата обращения 27.02.2024)) 
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Примечательно, что сказка А.С. Пуш-

кина написана бодрым четырехстопным хо-

реем, в котором есть неполная стопа (отсут-

ствует последний безударный слог); рифма 

же имеет параллельную структуру, что со-

здает некоторое хороводное ощущение. 

 

«…Только вымолвить успела, 

Дверь тихонько заскрыпела, 

И в светлицу входит царь  

[неполная строка], 

Стороны той государь [неполная строка]. 

Во всё время разговора 

Он стоял позадь забора; 

Речь последней по всему 

[неполная строка] 

Полюбилася ему [неполная строка] ….» 

(Пушкин, 1905: 4) 

 

Что касается либретто В.И. Бель-

ского, этой строфы в нем нет; однако оно 

также имеет стихотворную форму с парал-

лельной рифмовкой, сохраняется хорей, 

встречается и ямбический стих для более 

четкой передачи характеров и настроений; 

происходят характерные лексические за-

мены. Таково, например, появление Царя в 

светлице: 

 

«… (сам с собой) 

Речи младшей по всему [неполная 

строка] 

Любы сердцу моему [неполная строка]. 

(к Младшей сестре) 

Здравствуй, красная девица! 

Коли так, то будь царица 

И для батюшки-царя [неполная строка] 

Ты роди богатыря [неполная строка]…» 

(Бельский, 1900: 5) 

 

У А.С. Пушкина мы находим: 

 

«…Речь последней по всему 

Полюбилася ему. 

“Здравствуй, красная девица”, 

Говорит он “будь царица, 

И роди богатыря 

Мне к исходу сентября…»  

(Пушкин, 1905: 4) 

 

Видна лексическая замена у 

В.И. Бельского: «речь последней» он изме-

нил на «речи младшей». Благодаря этому 

происходит уточнение образа сестры: 

нейтральная ударная гласная в «последней» 

преобразуются в широкую, «теплую» глас-

ную «младшей»; смягчает, делает более 

пластичным этот образ и множественное 

число «речей». 

Либретто очень красочно передает ха-

рактеры персонажей, однако же большую 

смысловую нагрузку несет музыка 

Н.А. Римского-Корсакова. Конечно, каж-

дый образ не предстает перед зрителем со 

своим определенным лейтмотивом, зато 

гармоническая структура выразительно пе-

редает события и настроения действующих 

лиц в определенный момент. Так, напри-

мер, образ Царя Гвидона чаще всего пред-

стает в тональности фа мажор (F dur)  

(рис. 1 и 2). 

Рассмотрим подробнее музыкальное 

представление пушкинской сказки 

Н.А. Римским-Корсаковым. Ритм меняется 

композитором в зависимости от хода собы-

тий и их устройства. Так, например, в увер-

тюре оперы размер двудольный, что соот-

ветствует хорею в пушкинском стихосло-

жении.  
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Рис. 1. III действие (1 картина), ария «Ветер по морю гуляет», вступление1 

Fig. 1. Act III (1 scene), aria “The wind walks on the sea”, introduction 

 

 

Рис. 2. II действие, сцена и дуэт «Ах, как славно! Мы на воле», вступление2 

Fig. 2. Act II, scene and duet “Oh, how nice! We are free”, introduction 

 

 

По ходу развития событий размер ме-

няется на трехдольный и четырехдольный, 

и эти переходы передают время и динамику 

настроения в опере. Что же касается то-

нальности, она тоже не постоянна; при этом 

в большей части оперы сохраняется мажор-

ное наклонение (G dur, D dur, As dur и т. д.). 

Изначально образ Царицы Ми-

литрисы предстает отчетливо в прологе в 

сцене трёх сестер (Римский-Корсаков, 

1932: 17-19). Партия старшей сестры напи-

сана в двудольном размере, что абсолютно 

соответствует хорею, в темпе poco meno 

mosso, что переводится как «чуть менее по-

 
1 (Римский-Корсаков, 1932: 151) 
2 (Римский-Корсаков, 1932: 109) 

движно». Отчетливое и вместе с тем огра-

ниченное ближайшим кругом своих инте-

ресов положение старшей сестры в семье 

композитор хорошо передает, обращаясь к 

тональности соль мажор (G dur) (Schubart, 

1806: 380). Проскальзывающий ми минор (e 

moll) (Schubart, 1806: 380), с его гедонисти-

ческим настроением, указанием на радость, 

получаемую от наслаждений, проясняет то, 

чему на самом деле предана старшая сестра. 

Партия средней сестры также написана в 

двудольном размере, здесь предлагается то-

нальность ми-бемоль мажор (Es dur) 

(Schubart, 1806: 378), с переходом в до ми-

нор (c moll). Такое сочетание передает 
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настроение сокровенного диалога и тоски 

больной любовью души (Schubart, 1806: 

377). И, наконец, партия младшей сестры 

написана в четырехдольном размере; здесь 

уже отсутствуют восьмые ноты, которые 

можно было видеть в партиях старших се-

стер, с их земной суетой; теперь мы видим 

dolce expressivo e cantabile – мягко, насы-

щенно и певуче, именно так, как должна 

выглядеть партия будущей царицы. Партия 

написана в тональности ля-бемоль мажор 

(As dur), которая передает настроение 

смерти и осуждения (Schubart, 1806: 378). 

Образ Царицы в I действии в сцене 

«Что-то сердце мне щемит…» (Римский-

Корсаков, 1932: 54) уже написан в тональ-

ности соль мажор (G dur), с характерной 

ритмической интонацией верности, или 

верной любви (Schubart, 1806: 380); здесь 

уже нет дополнительных переходов в па-

раллельную тональность, что показывает 

постоянство, достоверность этой любви. 

Как и в предыдущем рассматриваемом 

фрагменте, здесь образу Милитрисы соот-

ветствует сдержанный метр, который удо-

стоверяет ее царское положение. А вот либ-

ретто передает несомненно меланхоличе-

ское настроение: в этом фрагменте интона-

ция идет вниз, строки заканчиваются на уз-

кую гласную и не закрыты (заметим, что у 

А.С. Пушкина этих строк нет): 

 

«…Что-то сердце мне щемит; 

Видно, мне беда грозит…» 

(Бельский, 1900: 13) 

 

Такое же настроение встречается и во 

II действии в арии Милитрисы «Уж как 

царь жену любил» (Римский-Корсаков, 

1932: 127-129): все те же нисходящие узкие 

гласные и все тот же соль мажор (G dur) 

(Schubart, 1806: 380). Однако здесь есть не-

которая перекличка двух тональностей и 

двух поэтических настроений. Из соль ма-

жора (G dur) партия переходит в си мажор 

(H dur), а узкие гласные сменяются на ши-

рокие, что усиливает смысловую интона-

цию сердечности (это показывает и тональ-

ность) (Schubart, 1806: 378), но с некоторым 

теплым, щемящим сердце тоном: 

 

«…Уж как царь жену любил, 

на руках её носил; 

целых долгих три недели 

миловались мы сидели. 

(переход из тональности соль мажор 

в си мажор) 

Вдруг нагрянула война, 

и осталась я одна. 

Солнце скрылось ясное, 

стало время ненастное, 

где ты, свет? 

(переход в предшествующую тональ-

ность соль мажор)…» 

((Бельский, 1900: 26); у А.С. Пуш-

кина этой строфы нет) 

 

Из поэтико-музыкального анализа об-

раза Царицы Милитрисы мы видим его цар-

ственные смыслы, которые задаются мет-

ром партий, – ее пронзительную, трепет-

ную любовь и к царю, и к своему сыну.  

Образ Царя Салтана в первый раз 

предстает в прологе, сцене «Речи младшей 

по всему…» (Римский-Корсаков, 1932: 20-

23). Царь сразу же появляется в moderato 

alla marcia – умеренно маршеобразно, и та-

кой темп задает настрой, с каким должно 

обращаться к царской особе. Тональность 

до мажор (C dur) показывает чистоту наме-

рений Салтана (Schubart, 1806: 377), а пере-

ход в тональность ля мажор (A dur) 

(Schubart, 1806: 379) – тональность осужде-

ния – проясняет на музыкальном уровне 

текст либретто, где заметны в большом ко-

личестве узкие гласные (в части обращения 

к младшей сестрице), а после (при обраще-

нии к старшим сестрам) видно преоблада-

ние нейтральных гласных. Заканчивается 

все опять узкими гласными, что показывает 

отношение Царя к старшим сестрам. В этом 

фрагменте В.И. Бельский немного изменил 

текст А.С. Пушкина: 
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«…Здравствуй, красная девица! 

Коли так, то будь царица 

И для батюшки-царя 

Ты роди богатыря… 

Тут уж нечего годить: 

Мне не пиво ведь варить, 

Не приданое готовить! 

Мне ли будешь прекословить? 

Снаряжайся во дворец 

И сейчас же под венец! 

Вы ж, голубушки-сестрицы, 

Выбирайтесь из светлицы, 

Поезжайте вслед за мной, 

Вслед за мной и за сестрой. 

Будь одна из вас ткачиха, 

А другая – повариха!..» 

(Бельский, 1900: 5-6) 

«…«Здравствуй, красная девица, – 

Говорит он, – будь царица 

И роди богатыря 

Мне к исходу сентября. 

Вы ж, голубушки-сестрицы, 

Выбирайтесь из светлицы, 

Поезжайте вслед за мной, 

Вслед за мной и за сестрой: 

Будь одна из вас ткачиха, 

А другая повариха»….» 

(Пушкин, 1905: 4) 

 

Заметно, что В.И. Бельский снимает 

иронию А.С. Пушкина: исчезает невероят-

ный срок, к которому следует родить бога-

тыря, но при этом нарастает царская пове-

лительная интонация в обращении («мне ли 

будешь прекословить» и т. д.). С развитием 

событий образ Царя претерпевает измене-

ния. В III действии во второй картине в 

сцене «Эй, вы гости, господа!» (Римский-

Корсаков, 1932: 177). Царь представлен в 

тональности фа мажор (F dur) в умеренном 

темпе; после перекличек голосов, которые 

создавали атмосферу шумного пира, партия 

Салтана звучит величественно. Выбранная 

тональность лучше всего передает эту ат-

мосферу, потому что фа мажор (F dur) 

имеет эмоционально-смысловое настрое-

ние почтительности и покоя (Schubart, 

1806: 377). И здесь В.И. Бельский меняет 

ход событий сказки: у А.С. Пушкина кора-

бельщики трижды наносят визит Царю, а в 

либретто этот значимый сказочно-цикличе-

ский повтор преобразуется в сюжетную ли-

нию. Сразу же после встречи с корабельщи-

ками Царь Салтан отправляется навестить 

Гвидона. И уже в IV действии в сцене «Рас-

скажи, как поживаешь?» (Римский-Корса-

ков, 1932: 243-248) мы видим диалог между 

сыном и отцом. Диалог начинается в то-

нальности соль мажор (G dur), который вы-

ражает теплые чувства во время знакомства 

Царей (Schubart, 1806: 380). А вот ария Сал-

тана, которая следует сразу же после мо-

мента знакомства, уже идет в ля-бемоль ма-

жоре (As dur) – лирическом и печальном 

(Schubart, 1806: 378). Либретто показывает 

нам, с каким трепетом он вспоминает свою 

жену, которая «ворковала», «опускала», 

«бела», «мила» и т. д.: 

 

«…Наградил нас Бог женой, 

Не сыскать другой такой. 

Речи тихо ворковала! 

Очи долу опускала, 

И румяна, и бела, 

И обычаем мила…» 

((Бельский, 1900: 48); у А.С. Пуш-

кина этой строфы нет). 

 

Большое количество широких глас-

ных показывает, как Царь любил свою Ца-

рицу, а музыкальная часть – как Салтан ко-

рил себя в душе за то, что случилось с ней. 

После этой части идет небольшое отступле-

ние с изменением тональности, но вскоре 

все опять возвращается в ля-бемоль мажор 

(As dur), и текст с узкими и нейтральными 

гласными воплощает грусть и тоску про-

изошедших событий (Schubart, 1806: 378). 

А слова «каюсь», «маюсь» указывают на 

некоторое неведомое будущее. 
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«…Каждый день я в этом каюсь, 

Долгу ночь с тоскою маюсь, 

Но былого не вернёшь, 

Хоть слезами изойдёшь!..» 

(Бельский, 1900: 48) 

 

Этой части нет в сказке А.С. Пуш-

кина. Опера же Н.А. Римского-Корсакова 

нам помогает прочувствовать всю боль, ко-

торую испытывает Царь Салтан. И конечно, 

этому содействует либретто В.И. Бель-

ского. 

Еще одной яркой сценой, описываю-

щей характеры Царя Салтана и Царицы Ми-

литрисы, является их встреча. У А.С. Пуш-

кина описание этой встречи очень корот-

кое, но с некоторой эмоционально-смысло-

вой пульсацией, благодаря параллельной 

рифмовке и словам, которые «запускают» 

это сердце («ретивое», «занялся», «за-

лился»): 

 

«…Царь глядит – и узнает… 

В нем взыграло ретивое! 

“Что я вижу? что такое? 

Как!” – и дух в нем занялся… 

Царь слезами залился, 

Обнимает он царицу, 

И сынка, и молодицу…» 

(Пушкин, 1905: 20) 

 

А в оперной партии этой сцены чув-

ство вновь взыгравшего сердца передают 

восьмые ноты, которые при умеренном 

темпе, andante, очень тонко передают это 

ощущение. Часть написана в тональности 

ми мажор (E dur) (Schubart, 1806: 379), то 

есть в настроении радостного наслаждения 

или полного восторга, – именно такое чув-

ство вызывает сцена этого дуэта. Здесь нет 

никаких переходов в параллельные тональ-

ности, поэтому можно с уверенностью го-

ворить об истинности передаваемых 

чувств. 

Образ же Царя Гвидона впервые 

встречается во II действии сцене «Ах, как 

славно! Мы на воле!» (Римский-Корсаков, 

1932: 109-114). Начинается ария в спокой-

ном фа мажоре (F dur) (Schubart, 1806: 377), 

что соответствует настроению Гвидона. 

Однако уже в этой части есть переход в па-

раллельную тональность ре минор (d 

moll) – так дает о себе знать женственная 

меланхоличность (Schubart, 1806: 377), и 

именно с таким настроением выступает пе-

ред нами Царица. Но это не вся тональная 

«двойственность» этой сказочной арии. 

Позже партия Гвидона переходит в ре ма-

жор (E dur), с триумфальным настроением 

(Schubart, 1806: 379), а вот партия Ми-

литрисы переходит в си минор (h moll) – в 

настроение спокойного ожидания своей 

судьбы (Schubart, 1806: 378). Темп же в дан-

ной части ускоряется, переходит в режим 

allegro, что передает готовность будущего 

царя ко всему. Благодаря этому темпу 

можно прочувствовать юношеское бесстра-

шие перед переменами, свойственное Гви-

дону, что отражает и текст либретто. В пар-

тии Царицы мы видим широкие («чужая», 

«слезами») и нейтральные («встреть», 

«умереть») гласные, и эти звуки будто бы 

кричат о переживаниях, которые захлест-

нули Милитрису: 

 

«…Ох, сторонушка чужая, 

Вся слезами политая! 

Странных ты прими и встреть, 

Ох, не дай нам умереть…» 

(Бельский, 1900: 23; у А.С. Пушкина 

этой строфы нет) 

 

В партии Гвидона преобладают 

нейтральные звуки («воле», «поле», «це-

лый», «кругом», «зеленый», «холмом»), ко-

торые передают его спокойную уверен-

ность и готовность к действию: 

 

«…То-то будет жизнь на воле, 

Целый день в широком поле, 

Море синее кругом, 

Дуб зелёный над холмом. 

Знаешь, мама! Бог-то Бог, 

Только будь и сам не плох…» 

((Бельский, 1900: 24); у А.С. Пуш-

кина этой строфы нет) 
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В арии «Ветер по морю гуляет» (Рим-

ский-Корсаков, 1932: 151-154) (III действие 

1 картина) Царь Гвидон изначально пред-

ставлен в тональности фа мажор (F dur), пе-

редающей почтительность и спокойствие 

(Schubart, 1806: 377) в темпе dolce (мягко). 

Либретто также передает это настроение: 

преобладают нейтральные и широкие глас-

ные. После отплытия купцов тональность 

меняется на ля-бемоль мажор (As dur)с не-

которым назидательным эмоционально-

смысловым строем (Schubart, 1806: 378). В 

аккомпанементе появляются триольные ак-

корды, преумножающие это настроение. В 

тексте начинают преобладать узкие глас-

ные («просит» и «уносит») – Гвидон здесь 

жаждет встречи. Эту часть интересно рас-

сматривать, сравнивая текст В.И. Бель-

ского и А.С. Пушкина, поскольку пушкин-

ский Гвидон далеко не так оптимистичен и 

страстен, порывист, как Гвидон либретти-

ста: 

 

«…Если б знал он, как Гвидон 

Целый день, душой печальный, 

Ищет взором берег дальний, 

Но желанная страна 

Неприметна, невидна... 

Нету мочи, сердце просит, 

Так и тянет и уносит, 

Так и манит лоно вод…» 

(Бельский, 1900: 31) 

«…Гости в путь, а князь Гвидон 

С берега душой печальной 

Провожает бег их дальний…» 

(Пушкин, 1905: 9) 

 

Образ Гвидона в 1 картине 

IV действия (Римский-Корсаков, 1932: 202-

207) начинается в тональности соль мажор 

(G dur), выражающий нежные и теплые чув-

ства (Schubart, 1806: 380). Текст В.И. Бель-

ского меланхолически-нейтрален, в нем 

преобладают нейтральные ударные глас-

ные («ночь», «новой», «хорош», «любо-

вью», «разгорелся»), хотя есть вкрапления 

и узких, и широких, которые еще больше 

подчеркивают опечаленное состояние Гви-

дона. В сказке А.С. Пушкина нейтральные 

испытывают на себе влияние узких глас-

ных, которые придают переживанию осо-

бенную глубину: 

 

«…Князь у синя моря ходит, 

С синя моря глаз не сводит…» 

(Пушкин, 1905: 15) 

 

После появления Царицы Лебедь то-

нальность меняется на си-бемоль мажор (B 

dur), появляется настроение надежды на 

счастье (Schubart, 1806: 377), а после, при 

описании желанной невесты, тональность 

переходит в ля мажор (A dur) – провозгла-

шается чистая любовь (Schubart, 1806: 379). 

После следует ля минором (a moll) – 

настроение благочестия и нежности 

(Schubart, 1806: 378). Эта быстрая смена то-

нальностей, а также размеров, передает сер-

дечные переживания, которые вызывает бу-

дущая жена у Гвидона. И благодаря этому 

Царь предстает не спокойным и мудрым 

правителем, а пылким юношей. Характери-

зуется текст, преобладанием широких глас-

ных, что говорит о сердечной радости при 

описании невесты. А такие слова как «за-

тмевает», «освещает», «звезда», «вели-

чава», «пава» создают чудесный образ: 

 

«…Днём свет Божий затмевает, 

Ночью землю освещает, 

Месяц под косой блестит, 

А во лбу звезда горит, 

А сама-то величава, 

Выступает, словно пава, 

Сладку речь-то говорит 

Словно реченька журчит…» 

(Пушкин, 1905: 18) 

 

Царевна Лебедь впервые появляется в 

1 картине II действия (Римский-Корсаков, 

1932: 121-123) после того, как её освободил 
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Гвидон. В ариозо Царевны Лебедь нет пе-

рехода в параллельную тональность, вся 

партия написана в соль мажоре (G dur) 

(Schubart, 1806: 380), которая передает 

нежное и теплое чувство благодарности. В 

этой партии слышна речь, которая «словно 

реченька журчит», что возможно благодаря 

тексту и длинным залегованным нотам, ко-

торые плавно переходят друг в друга. 

 

«…Утро ночи мудреней, – 

Будь покоен, не жалей, 

Что стрела пропала в море: 

Это горе всё не горе…» 

(Бельский, 1900: 25) 

 

Слова «мудреней», «покоен», «жа-

лей» помогают прочувствовать тягучесть, 

усиленную музыкальной частью.  

Эта своего рода музыкально-речевая 

альтернатива неспешности поэтического 

высказывания у А.С. Пушкина:  

 

«…Не тужи, что за меня 

Есть не будешь ты три дня, 

Что стрела пропала в море; 

Это горе – все не горе. 

Отплачу тебе добром, 

Сослужу тебе потом… 

Век тебя я не забуду»  

(Пушкин, 1905: 7) 

 

Следующее появление Лебеди проис-

ходит в 1 картине III действия (Римский-

Корсаков, 1932: 154-157). Эта сцена напи-

сана в тональности ля-бемоль мажор (As 

dur), которая передает настроение осужде-

ния (Schubart, 1806: 378). Однако в тексте 

описаны другие чувства действующего 

лица. Слова с широкими гласными «пре-

красный», «ненастный» и «опечалился» пе-

редают чуткость и взволнованность геро-

ини. После действие резко меняется на то-

нальность ре мажор (D dur) с характером 

триумфа (Schubart, 1806: 379) и так же 

быстро переходит в си-бемоль мажор (B 

dur) (Schubart, 1806: 377), показывая ра-

дость осознания и надежду на лучший мир. 

Это настроение подтверждает текст либ-

ретто, в котором «послушай», «полететь», 

«хочешь» передают спокойствие и реши-

мость Царевны Лебеди: 

 

«…Вот в чем горе! 

Ну, послушай: хочешь в море 

Полететь за кораблем? 

Оберну тебя шмелём…» 

(Бельский, 1900: 32) 

 

Следующее яркое появление Царевны 

Лебедь происходит в 1 картине IV действия 

(Римский-Корсаков, 1932: 204-211), именно 

здесь происходит превращение героини в 

прекрасную девушку. У А.С. Пушкина оно 

имеет медитативный характер; в шести 

строках описано это превращение: 

 

«…И царевной обернулась: 

Месяц под косой блестит, 

А во лбу звезда горит; 

А сама-то величава, 

Выступает, будто пава; 

А как речь-то говорит, 

Словно реченька журчит…» 

(Пушкин, 1905: 18) 

 

Слова, которые описывают Царевну 

(«звезда», «величава», «пава», «реченька»), 

содержат в себе широкие гласные, переда-

ющие таинственно-радостное, восхищен-

ное и в некоторой степени нежное настрое-

ние. Н.А. Римский-Корсаков представляет 

эту часть сказки с помощью трехдольного 

размера и тональности ля минор (a moll) с 

ее характером женственности и нежности 

(Schubart, 1806: 377). Здесь ведущая партия 

у скрипок, сопровождаемых грозовыми и 

торжественными вспышками тарелок, ко-

торые передают «яркий свет» преображе-

ния Царевны Лебедь. 

С помощью тональностей можно 

легко передавать не только настроение и 

характер показываемой сцены и действую-

щих лиц, но и время. В произведении 

А.С. Пушкина путешествие Царя Гвидона 

через море происходит три раза, что под-
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черкивает сказочный характер и повторяе-

мость сопровождающих событий. Чтобы 

сократить время и облегчить музыкальную 

композицию, В.И. Бельский изменил эту 

часть сказки. Либреттист сократил текст, 

убрав из него путешествие Гвидона в обра-

зах комара и мухи. Знаменитый «Полет 

шмеля» (Римский-Корсаков, 1932: 158-161) 

объединяет в себя и полет комара, и мухи, 

и шмеля (по сказке А.С. Пушкина). Если 

поэт акцентирует внимание на стремитель-

ном полете насекомых, который виден бла-

годаря параллельной рифмовке  

 

«…Полетел и зажужжал; 

Судно на море догнал…» 

(Пушкин, 1905: 15), 

 

то Н.А. Римский-Корсаков сосредоточен на 

звуковой стороне действия – на жужжании, 

что проявляется в стремительном движе-

нии шестнадцатых длительностей по полу-

тонам. Здесь композитор использует то-

нальность ля минор (a moll) (Schubart, 1806: 

377), которая комично передает настроение 

некоторой нежности. И это не случайно: ля 

минор – это довольно простая тональность; 

ускоренное движение технически намного 

проще выполнить именно в ней; эстетиче-

ски же ля минор (a moll) имеет семантиче-

ски более глубокое звучание, чем ее парал-

лельная тональность – до мажор (С dur), ко-

торая передает простоту и наивность 

(Schubart, 1806: 377). 

*** 

«Сказки о царе Салтане» А.С. Пуш-

кина и Н.А. Римского-Корсакова допол-

няют друг друга. Поэтическая форма имеет 

большую речевую пластику, точнее в пере-

даче подтекстов образов и событий; музы-

кально-речевая форма ярче передает 

настроение, их смену, их взаимосвязь. Об-

разы действующих лиц в музыкальной вер-

сии сказки не имеют определенных лейтмо-

тивов для каждого; впрочем, можно ска-

зать, что при создании образовнекоторых 

героев используются преобладающие то-

нальности, благодаря которым становятся 

возможными звуковые образы сказочного 

целого.  
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Аннотация. Актуальность данной статьи обоснована осмыслением теории мо-

дернизации современной Китайской музыки, которая изначально ориентирована 

на сохранение традиционных культурных ценностей. Рассуждая о возникнове-

нии «Новой музыки» Китая, теоретики обращаются к процессу трансформации 

традиционной китайской ритуальной музыки под влиянием западной музыки 

эпохи романтизма в эпоху правления династии Цин. Хотя позиции современных 

ученых по данному вопросу в некоторых моментах могут отличаться, они схо-

дятся в одном – музыкальная трансформация в Китайской музыке стала возмож-

ной вследствие Опиумной войны, которая открыла границы Китая для культур-

ных влияний Запада. Как можно определить смысл этой трансформации? Обра-

щение к компаративному анализу позволило сопоставить музыкальные жанры 

Китая до и после Опиумной войны. Такое сопоставление привело к выводу о 

том, что под влиянием западной музыки традиционные китайские музыкальные 

формы стали выражать реальные, а не этикетные чувства, эмоции и переживания 

людей. При этом наибольшее развитие получили народная музыка, речитатив, 

опера и инструментальная музыка.  
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Abstract. The relevance of this article is justified by understanding the theory of mod-

ernization of modern Chinese music, which is initially focused on the preservation of 

traditional cultural values. Discussing the emergence of the "New Music" of China, 

theorists turn to the process of transformation of traditional Chinese ritual music under 
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the influence of Western music of the Romantic era during the reign of the Qing Dyn-

asty. Although the positions of modern scientists on this issue may differ in some 

points, they agree on one thing – the musical transformation in Chinese music became 

possible as a result of the Opium War, which opened China's borders to Western cul-

tural influences. How can we determine the meaning of this transformation? The use 

of comparative analysis made it possible to compare the musical genres of China be-

fore and after the Opium War. This comparison led to the conclusion that under the 

influence of Western music, traditional Chinese musical forms began to express real, 

rather than etiquette feelings, emotions and experiences of people. At the same time, 

folk music, recitative, opera and instrumental music have received the greatest devel-

opment.  

 

Keywords: late Qing dynasty; musical tradition; Western music; mixture of styles; 

musical aesthetics 
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Введение 

Говоря о современной Китайской му-

зыке, теоретики рассуждают о ее некоторой 

модернизации, начавшейся в период прав-

ления поздней династии Цин. До этого пе-

риода музыка в Китае была направлена на 

сохранение древних культурных традиций, 

поэтому мало была подвержена измене-

ниям.   Исследование процесса эволюции 

традиционной Китайской музыки к совре-

менному ее состоянию представляется ак-

туальным в контексте современного стрем-

ления ряда государств к сохранению тради-

ционных культурных ценностей.  

В современной науке предпринима-

лись попытки исследования Китайской му-

зыки с самых разных сторон. Например, 

Шень Лянь Кан пыталась анализировать 

Китайскую музыку со стороны камерно-во-

кального направления (Шень Л.К., 2021), 

Гудимова С.А. в рамках проблемы изуче-

ния древней Китайской эстетики  косвенно 

затрагивала канонизированные жанры Ки-

тайской песенной культуры (Гудимова, 

2017), Фан Бе изучал стилевые аспекты 

национальной инструментальной традиции 

в фортепианной музыке современных ки-

тайских композиторов (Фан Бе, 2015), Сун 

Х. исследовал эволюцию и развитие песен-

ного стиля в национальной вокальной му-

зыке (Sun X., 2023), исторические аспекты 

развития Китайской вокальной музыки ана-

лизировал Гун И. (Гун И., 2023), Сун Че 

изучал влияние религии на вокальную му-

зыку Китая (Sun Ch., 2023). Чен Джи в 2015 

году уже дает обзор сравнительных иссле-

дований характерных черт китайской и за-

падной музыки (Chen Jie, 2015). Но среди 

многочисленных исследований, касаю-

щихся проблем Китайской музыки, отсут-

ствуют работы, которые отвечали бы на во-

прос о главном содержании трансформации 

Китайской традиционной музыки в совре-

менную «Новую музыку» Китая под влия-

нием западной музыки. Данная статья при-

звана восполнить недостаток таких иссле-

дований. 

Современная история Китая берет 

начало с периода правления Поздней дина-

стии Цин в Китае (с 1840 по 1912 гг.). Пер-

вая опиумная война (1840 г.) положила 

начало поздней династии Цин, правящая 

власть династии пошла на убыль, и Китай 

из суверенной страны стал превращаться в 

полуколониальное и полуфеодальное об-

щество, теряя свой независимый статус и 
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приводя в упадок отечественное натураль-

ное хозяйство. Вторая опиумная война 

(1856–1860 гг.) еще больше усугубила кри-

зис правления Цин. 

В конце династии Цин, с дальнейшим 

углублением западного капиталистиче-

ского вторжения, сельское натуральное хо-

зяйство, на которое опирались феодальные 

правители, начало распадаться. В то же 

время, с открытием фабрик в Китае ино-

странными державами и развитием движе-

ния вестернизации, в Китае возник нацио-

нальный капитализм. Столкнувшись с 

внутренним и внешним давлением, все 

классы при династии Цин также пытались 

оказывать сопротивление. Начавшиеся в то 

время восстания крестьян против иностран-

ного вмешательства в экономику, внутрен-

нюю политику и культуру, впоследствии 

названные «Тайпинское восстание» и 

«Ихэтуаньское восстание», сильно ударили 

по династии Цин и влиянию западных дер-

жав. В то же время изменилась и культура 

поздней династии Цин, которая начала 

углубляться в изучение западных традиций 

(Wang Yunqiu (Ван Яньцю), 2009: 79).  

Традиционная китайская музыка в 

конце династии Цин. 

Китайская традиционная музыка 

насчитывает тысячи лет развития. Она пе-

режила свой золотой период цветения при 

династии Цин. Речитатив и опера были 

чрезвычайно популярными во времена ди-

настии Цин. Происхождение этих жанров 

восходит к китайскому философу, осново-

положнику неортодоксального конфуциан-

ства, Сюнь Цзы. Он подчеркивал значение 

этикетности и «нейтрализации» как крите-

риев, подчеркивающих социальную и вос-

питательную функции музыки. Представи-

тели даосизма Лао-цзы и Чжуан-цзы тогда 

же выдвинули эстетический критерий про-

пагандистского характера. Музыка, сло-

жившаяся на основе философии конфуци-

анства и даосизма, оказала большое влия-

ние на китайскую традиционную музыкаль-

ную эстетику. 

Сам Конфуций хотел использовать 

музыку, как инструмент для образования, 

на пользу государства. В плане эстетики он 

выдвинул принцип «乐而不淫，衰而不伤» 

(Счастье не подчиняется воле, а грусть не 

прискорбна), а также выдвинул идею 

«Джыэнлэ» (пропагандирующую изящную 

музыку и отвергающую народную музыку) 

(Wang Jia, 2003: 55-56). 

В конце династии Цин особенное 

развитие получили такие музыкальные 

направления Китая, как народная музыка, 

речитатив, опера и инструментальная му-

зыка. 

Народная песня – это форма песен, 

исполняемая в стиле импровизации. Она 

всегда была основной формой выражения 

личных эмоций и переживаний для всех 

слоев населения. Народные песни достигли 

небывалого развития при династии Цин. 

Содержание их весьма колоритно: можно 

встретить песни о скорби, жестокости, 

осуждении эксплуататоров, об отношениях 

крестьян к крестьянским восстаниям, раз-

мышления о труде и жизни, похвалы за ис-

креннюю любовь, о народном сопротивле-

нии, о феодальных обрядах, традиционных 

браках и т. д. Эти народные песни действи-

тельно отражают глубину, широту и разно-

образие человеческой жизни. 

Речитатив является важной катего-

рией национального искусства в Китае, ко-

торая не только включает в себя богатство 

народной музыки, но также имеет важное 

исследовательское значение для лингви-

стики, этнологии и культурологии. Истоки 

речитатива относят к периоду жизни мыс-

лителя Воюющих царств Сюнь Цзы, но 

большая часть искусства речитатива разви-

валась и процветала во времена династий 

Мин и Цин. 

Оперная музыка: в конце династии 

Цин многие местные оперы были постав-

лены на основе народной песенной и танце-

вальной музыки, а также речитатива. Ки-

тайская оперная музыка широко и быстро 

развивалась по всей стране, что свидетель-

ствует о том, что она полностью достигла 

своей зрелости и эпохи процветания в пе-

риод правления династии Цин. 
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Инструментальная музыка: дина-

стии Мин и Цин были золотым периодом 

развития китайской национальной инстру-

ментальной музыки. Развитие оперного ис-

кусства привело к совершенствованию ис-

кусства инструментальной музыки с точки 

зрения масштаба, качества и мастерства. В 

это время в народе широко были распро-

странены разнообразные ансамбли инстру-

ментальной музыки (Wang Jia, 2003: 112-

115). 

Одновременное развитие этих не-

скольких музыкальных направлений свиде-

тельствует о том, что в эпоху правления ди-

настии Цин сложились наиболее благопри-

ятные обстоятельства для музыкальной 

культуры Китая.  

Проникновение Западной музыки 

в традиционную китайскую 

Западная музыкальная эстетика пре-

одолела долгий и извилистый историче-

ский путь, и каждый пройденный ею исто-

рический этап органично сочетается с со-

временной идеологией. Начиная с эпохи 

Просвещения XVIII в., западная музыкаль-

ная эстетика претерпела усиление просве-

тительских идей, возрождение царства ра-

циональности в XIX в. и авангардной му-

зыки XX в. Непрерывные изменения и ин-

новации в форме, содержании и стиле сыг-

рали важную роль в развития западной му-

зыкальной культуры. 

Западная музыкальная эстетика в 

конце династии Цин испытала влияние про-

мышленной революции, классовых и меж-

этнических конфликтов европейских стран 

первой половины XIX в. Люди, столкнув-

шиеся с огромным количеством проблем, 

не могли понять истинную причину сло-

жившейся ситуации. Пессимистический 

взгляд на бытие был отражен в идеалисти-

ческой немецкой классической философии, 

которая связана с романтизмом в искусстве. 

Поздние произведения Л. ван Бетховена 

уже демонстрировали заметную тенденцию 

возрастания у людей субъективных и ду-

ховных желаний, а Берлиоз, Шуман, Лист и 

другие объективировали эту тенденцию с 

акцентом на содержание музыки сильнее, 

чем когда-либо прежде (Fubini, 2005: 23). 

Музыканты-романтики XIX в. рас-

сматривали музыку как продукт внутрен-

ней деятельности, а не как описание внеш-

них предметов. Они были глубоко погру-

жены во внутренний мир. Различие между 

романтической музыкой и классическим 

музыкальным стилем заключается отнюдь 

не только в системе ладов, функциональной 

гармонии, формировании ансамбля и т. д., а 

также в изменении формы и вкуса. Можно 

сказать, что эмоциональная музыкальная 

эстетика эпохи романтизма XIX века была 

самой богатой и зрелой за всю историю. 

Из-за утраты политического сувере-

нитета и распада натурального хозяйства 

при феодальном строе культура поздней 

династии Цин претерпела огромные изме-

нения, в том числе и культура музыкальная. 

В жизни китайцев в различных формах по-

являлась Западная музыка и сопровождала 

их в те непростые времена. 

Разрушение монолитной культуры и 

движение к мультикультурной модели яв-

ляется основной характерной чертой позд-

ней династии Цин. Музыка поздней дина-

стии Цин также перешла от единой тради-

ционной музыки к диверсифицированному 

музыкально-культурному пути, который 

включает в себя различные элементы. 

Изучение влияния западной культуры 

в конце династии Цин прошло три следую-

щих этапа:  

(1) В 1940-х и 1950-х годах изучению 

западных истоков в Китайской культуре 

были посвящены следующие работы: «Изу-

чение долгих навыков варваров» («师夷长

技») Линь Цзэсюя, Вэй Юаня; «Западный 

сбор урожая» («采西学») и «Изготовление 

западных орудий» («制洋器») Фэн Гуйфэня 

(Wang Yunqiu, 2009: 44） 

(2) Во время Движения вестернизации 

в 1860-х годах практика изучения западной 

цивилизации коснулась закрытого и жест-

кого режима традиционной китайской 

культуры; 
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(3) Буржуазное движение за новую 

культуру, основанное на реформистском 

мышлении, возникшем в 1990-х годах, 

прямо критиковало авторитарную и жест-

кую феодальную правящую идеологию и 

потрясло господствующие основы ортодок-

сальной конфуцианской культуры в каче-

стве ядра (Yu Runyang, 1996: 79). 

Для современного Китая изучение за-

падной культуры представляет собой по-

степенно углубляющийся процесс, развива-

ющийся от физического к духовному, от 

поверхностного к сущностному уровню.  

Исследованиями выявлены три основ-

ных пути проникновения ранней западной 

музыки в Китай.  

Во-первых, это христианская религи-

озная музыка, которая выразилась в Китае в 

распространении религиозного пения, со-

ставлении и издании гимнов. После Опиум-

ной войны двери Китая были вынуждены 

открыться, и это привело к тому, что ино-

странные музыканты начали выступать и 

читать лекции в материковом Китае о пре-

подавательской и практической деятельно-

сти в церковных школах. После крестьян-

ской революции возникло движение с рели-

гиозным оттенком, названное Движение 

Тайпинского Небесного Царства, а в 

1843 году было основано «Общество бого-

поклонения». В рамках этих религиозных 

сообществ был сформулирован набор му-

зыки для религиозных церемоний (Li Li, 

2008: 209-211). 

Во-вторых, западная музыка прони-

кала в Китай путем создания музыкальных 

групп нового стиля. Иностранцы, долгое 

время жившие в Китае, основали духовые 

оркестры, такие как «Шанхайский обще-

ственный оркестр» (1881 г.) и «Оркестр 

Хёрта», основанный сэром Робертом Хёр-

том (1835-1911 гг.). После китайско-япон-

ской войны (1931–1945 гг.) Юань Шикаем 

был основан первый военный оркестр 

"Binglue Records". Это самая ранняя и самая 

влиятельная китайская самоорганизован-

ная группа нового стиля. 

В-третьих, академическая музыка но-

вой школы активно выбирала западную му-

зыку в конце династии Цин в Китае. 

Наблюдалось распространение музыки для 

репатриантов, а после основания Китай-

ской Республики в 1912 г. власти ввели 

«музыкальный класс» с включением запад-

ной музыки в качестве обязательного курса 

в начальных и средних школах (Zhang Dan, 

2004: 332). 

В целом можно сказать, что западная 

музыка проникала в Китай разными пу-

тями, и с помощью религии, и с помощью 

новых светских тенденций. 

 

«Новая музыка» Китая как итог транс-

формации китайской музыки под влия-

нием западной 

Практическая ценность музыки за-

ключается в том, что она может удовлетво-

рять разнообразные духовные запросы лю-

дей. В разные исторические эпохи требова-

ния к музыке различны, поэтому формиру-

ется и разнообразная музыкальная эсте-

тика. По мнению Син Вейкая, эстетика За-

падной музыки в основном проявляется в 

рационализме и чувственности (Xing 

Weikai, 2004：64). 

Китай в конце династии Цин нахо-

дился в неспокойном периоде, когда обще-

ство было разделено иностранными держа-

вами. Подавляющее большинство людей 

чувствовали себя крайне разочарованными 

и беспомощными по отношению к жизни в 

реальном мире, но они не могли понять ис-

тинную причину такой ситуации.  

С началом проповеди миссионеров и 

популяризацией религиозной музыки ки-

тайский народ перестал ограничиваться 

своими родными даосскими верованиями. 

Влияние христианской западной религиоз-

ной музыки продолжает расширяться 

(Zhang Geng, 1983: 55). Изучение музыки в 

школе оказывает интеллектуальную по-

мощь людям в полном понимании западной 

музыки от практики до теории, устанавли-

вает социальную основу массового коллек-

тивного пения, широко распространяет дух 

знания и навыки западной музыкальной 



 

Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. 2024. Т. 10, № 1. С. 131-138 
Research Result. Social Studies and Humanities. 2024. 10(1). Р. 131-138 

136 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
RESEARH RESULT. SOCIAL STUDIES AND HUMANITIES  

культуры, закладывает прочный фундамент 

для развития музыкального образования в 

Китае. 

Когда музыка вышла на историче-

скую сцену в период подъема националь-

ного духа, сочетание китайского нацио-

нального духа и традиционного музыкаль-

ного стиля еще больше пробудило патрио-

тические чувства людей в это время. Появи-

лось большое количество музыкальных 

произведений патриотической проблема-

тики, направленных против антияпонской 

войны и за национальное спасение в обще-

ственной жизни. По мнению Ван Юхэ, в XX 

веке этот настрой оказал духовную под-

держку воинам-фронтовикам, укрепил 

национальную сплоченность китайской 

нации, сделал китайский народ единым 

фронтом и заложил фундамент единения 

национального духа и патриотизма, как 

ядра за победу в антияпонской войне XX 

века (Wang Yuhe, 2009: 155-157). В этой 

битве народ боролся не только за то, чтобы 

защитить свою страну, но и за то, чтобы 

жить свободно.  

Эстетическая история китайской му-

зыки также вступила в важный поворотный 

момент в это время. Столкновение запад-

ной музыкальной эстетики и китайской тра-

диции привело к созданию китайской «но-

вой музыки». Это важная веха в эстетике 

музыки. Последовательные реформы и ре-

волюционные движения освободили народ 

от оков традиционного конфуцианского 

«ритуала» старого общества, и рацио-

нально осознали важность патриотизма и 

борьбы за национальное спасение.  

Заключение 

Эпоха правления династии Цин в Ки-

тае представляет собой период китайской 

истории, который характеризуется измене-

нием традиционной китайской музыкаль-

ной культуры и ее трансформацией под 

влиянием западной музыки.  События Опи-

умной войны способствовали открытию ки-

тайских границ, что повлекло за собой про-

никновение в Китай западной культуры. 

Наиболее сильно это влияние отразилось в 

китайской музыке, которая от своих тради-

ционных постоянных, установленных риту-

алами канонов, перешла к развитию новых 

неритуальных форм. Новое наполнение и 

развитие приобрели народная музыка, ре-

читатив, опера и инструментальная музыка. 

Эти жанры испытали сильное влияние за-

падной романтической музыки, вследствие 

чего стали передавать реальные чувства, 

эмоции и переживания конкретных людей в 

противоположность традиционным китай-

ским ритуальным формам, пропагандирую-

щим не реальные чувства, а эталонные, ко-

торые должны быть у человека, согласно 

ритуалу.  

Проникновение западной музыки в 

китайскую традиционную происходило, в 

основном, через влияние христианской му-

зыкальной религиозной культуры, а также 

через академическую музыку, которая впи-

тывала в себя западные тенденции. Таким 

образом в Китае возникла современная 

«Новая музыка» Китая, представляющая 

собой синтез традиционной китайской и за-

падной музыки.  
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Аннотация. В статье исследуется функция творческой личности в структурном 

построении сборника как особой формы репрезентации творческого сознания 

автора. Предметом исследования является сборник «Сумерки просвещения» 

В.В. Розанова. При проведении аналитических процедур используются исто-

рико-культурный, биографический, герменевтический методы. Работа основы-

вается на актуальных для проблематики статьи трудах И.А. Едошиной, 

И.С. Кона, П.П. Сувчинского. Актуальность данной статьи определяется новиз-

ной подхода в определении специфики проявления творческой личности в такой 

особой художественной форме, как сборник. Специальное внимание уделяется 

причинам появления сборника как новой художественной формы в культуре Се-

ребряного века. С этой целю анализируется сборник «Сумерки просвещения» 

как лучшая форма для раскрытия потенциала и глубины мысли В.В. Розанова. 

Определяется влияние биографии на специфику текстов В.В. Розанова. Данный 

подход предложил П.П. Сувчинский, который проанализировал произведения 

В.В. Розанова и пришел к выводу о влиянии биографических фактов на жанро-

вую специфику прозы автора. Отмечается влияние жизненного пути на дальней-

шее становление творческой личности. Рассматривается специфика сборника в 

части подбора статей, которые были не механически собраны, а подвергались 

редактированию и анализу со стороны автора и издателя. Анализируется роль 

издателя П.П. Перцова в издании первого сборника В.В. Розанова «Сумерки 

просвещения». Особое место уделяется личности В.В. Розанова как автора ста-

тей, вошедших в сборник «Сумерки просвещения». Понимание творческой лич-

ности, ее характеристик обусловлено временными рамками (конец XIX – начало 

ХХ вв.), спецификой восприятия мира (соотношением обыденное/сущностное, 

объективное/субъективное), жизненным опытом (обучением в гимназии и уни-

верситете, преподаванием в гимназии). В итоге автором статьи отмечается, что 

сборник являет собой особую форму представления творческой личности, в со-

знании которой свое и чужое в их притяжениях и отталкиваниях образуют спе-

цифический дискурс, актуальный для художественного сознания ХХ столетия. 
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Abstract. The article examines the function of the artist as a creator of the collected 

articles’ structure, the latter being understood as a special form of Rozanov’s creative 

mind representation. The subject of the study is the collection of articles “Twilight of 

Education” by Vasily Rozanov. While analyzing the matter, historical-cultural, bio-

graphical, hermeneutic methods of research were used. The research is based on the 

relevant works of I. A. Edoshina, I. S. Kon, P. P. Suvchinsky. The relevance of this 

article is determined by the novelty of the approach in identifying the specific expres-

sions of a creative personality in a new artistic form such as a collection of articles. 

Special attention is given to the origins of the collection as the new artistic form in the 

culture of the Silver Age. For this purpose, the collection “Twilight of Enlightenment” 

is analysed as it serves as the best form that demonstrates the value and depth of 

V. V. Rozanov’ thoughts. The influence of the personal background on the specifics 

of V. V. Rozanov’s essays is determined. This approach was suggested by P. P. Su-

vchinsky, who analyzed the works of V. V. Rozanov and came to the conclusion that 

there was an impact of his personal background on the genre specificity of the author’s 

prose. The influence of the life's path on the further development of the creative per-

sonality is noted. The specifics of the collection are reviewed from the point of view 

of the selection of articles, which were collected not mechanically, but were subject to 

editing and analysis by the author and the publisher. The role of the publisher  

P. P. Pertsov in the publication of the first collection of V. V. Rozanov “Twilight of 

Enlightenment” is assessed. Particular attention is paid to the personality  

of V. V. Rozanov, as the author of the articles included in the collection “Twilight  

of Enlightenment”. Vasily Rozanov, the author of articles in the collection, compiled 

and published by Pyotr Pertsov, is considered as an example of such a creative person-

ality. In the conclusion, it is noted that the collection tends to be a special form of 

representation of the artist, where the ideas of “familiar” and “unfamiliar” attract and 

repulse each other, forming a specific discourse that is typical for the artistic con-

sciousness of the twentieth century. 
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В конце XIX – начале XX столетия в 

России формируется культура, получившая 

название Серебряный век, которая может 

прочитываться как единый текст (подроб-

нее см.: (Едошина, 2006)). Одна из цен-

тральных проблем этого текста культуры 
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была связана с переоценкой в понимании 

взаимоотношений автора, его произведе-

ний и публики: «Кажется, что все, копивше-

еся в течение века Золотого, вдруг подверг-

лось переосмыслению, послужив мощным 

импульсом к рождению новых форм в ху-

дожественном творчестве» (Едошина, Оси-

пова, 2022: 108). Отсюда – пристальное 

внимание к тем, кто эти формы создает, что, 

в свою очередь, становится предметом спе-

циальной рефлексии, как, например, в тру-

дах П.П. Сувчинского.  

Надо заметить, что Петр Петрович 

Сувчинский был человеком весьма разно-

сторонним: историк, музыковед, философ-

евразиец, публицист, литературный кри-

тик, пианист, меценат, общественный и по-

литический деятель1. Обширность позна-

ний позволила Сувчинскому объективно и 

убедительно представить личность в по-

токе истории, что позднее И.С. Кон опреде-

лит как «культурологию личности»2. При-

стальное изучение Сувчинским художе-

ственных произведений и биографий их ав-

торов проявляется в том, что он выделяет 

два типа творческой личности: первый тип 

определяется биографией, второй – сугубо 

художественными способностями.  

Так, Сувчинский отмечает, что 

именно биография предопределила специ-

фику текстов В.В. Розанова: «Вся выворо-

ченность и назойливое, циничное интимни-

чание Розанова определились нелепостью 

его биографии, которую ему, подобно Тол-

стому, не удалось изменить. Он всю жизнь, 

как в ознобе, продолжал под ударами и тис-

ками человеческой руки, кривлялся и изви-

вался в пожатии каменной десницы с того 

света, лишь делая испуганно вид, что живет 

 
1 П.П. Сувчинский (1892–1985), по воспоминаниям 

одного из современников, «это русский, страстно 

понимающий и чующий Достоевского <…> с боль-

шим литературным вкусом и дарованием <…> с ог-

нем в душе» (Маяковский, 1917: 373). 
2 В работе «В поисках себя: Личность и ее самосо-

знание» (1984) И.С. Кон подчеркивает, что «“лич-

ность в зеркале культуры” не означает, что один и 

тот же человек последовательно смотрится в одно и 

то же или в разные зеркала. Зеркало культуры – это 

и ощущает со всеми и подобно всем» 

(Сувчинский, 1927: 290).  

Именно тесной связью биографии и 

текста, по мысли Сувчинского, определя-

ется жанровая специфика прозы Розанова: 

«Он только “накрывает” и судорожно фик-

сирует свои наблюдения над собой, что и 

определяет фрагментарность его литера-

турных приемов» (Сувчинский, 1927: 291).  

В пределах указанной типологии 

творческой личности Сувчинский выделяет 

возрастные этапы, в которых проявляются 

характерные черты личности: юношеский, 

зрелый и старческий.  

Розанова в качестве творческой лич-

ности Сувчинский относит к юношескому 

типу, поскольку находит в нем «недостаток 

духовной сухости и четкости» (Сувчин-

ский, 1927: 292). Розанов весь, целиком 

пребывал во власти жизни, отчего его жиз-

ненный путь напоминал хаос, который ему 

так и не удалось побороть. В литературных 

трудах его навсегда сохранился юношеский 

запал, потому, по мысли Сувчинского, Ро-

занов в своих текстах (особенно с церков-

ной тематикой) «юродствовал и кощун-

ствовал на людях, в гуще городской и цер-

ковной обывательщины, топтался и зади-

рался среди людей, которые были по отно-

шению церкви “своими”» (Сувчинский, 

1927: 292).  

Подводя итоги, Сувчинский пишет: 

«Среди стольких пустоцветов и несостояв-

шихся духоводителей, только Толстой и 

Розанов – своим человеческим ростом – 

могут действительно учительствовать в бу-

дущее. Но это будущее должно, обновле-

нием всей культурной традиции, застрахо-

история, которая не только отражает разных субъек-

тов, но и формирует их, побуждая шлифовать, изме-

нять и переделывать однажды увиденное. Поэтому 

культурология личности обязательно должна быть 

исторической» (Кон, 1984: 332). И.С. Кон делает вы-

вод, что произведения автора раскрывают потен-

циал творческой личности, а собранные в единый 

сборник произведения отражают динамику мыслей 

автора в определенный исторический период.  
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ваться и от возможности новых срывов, по-

добно тем, что пережил Толстой и Розанов. 

Эти срывы суть факты не только биографи-

ческие, но и культурно-исторические» 

(Сувчинский, 1927: 293).  

Наблюдения Сувчинского ценны тем, 

что, обнаружив связь биографии Розанова с 

его творчеством, он не делает из этой связи 

фетиша, указывая на значимость культур-

ной традиции. В эпоху Серебряного века 

одной из новых форм этой традиции стано-

вится сборник, маркированный ярко выра-

женными личностными коннотациями: 

субъективной мыслью автора, динамизмом 

и концептуализмом. В результате в сбор-

нике как форме репрезентации фокусиру-

ется «состояние художественного сознания 

в определенное время, актуализируя неза-

вершенность самого процесса» (Едошина, 

2022: 70).  

Одним из создателей сборника как 

формы представления личности был 

П.П. Перцов (1868–1947) – писатель, мыс-

литель, искусствовед, литературный кри-

тик, журналист. Сначала им совместно с 

двоюродным братом был издан сборник со-

временных (практически неизвестных) по-

этов под названием «Молодая поэзия» 

(1895). Затем он собирает в единый сборник 

стихи поэтов XIX в. под названием «Фило-

софские течения русской поэзии (со стать-

ями С.А. Андреевского, Д.С. Мережков-

ского, Б.В. Никольского, Bл. Соловьева и 

собственными)» (1896), где впервые рус-

ская поэзия понимается много шире, 

нежели сугубо поэтическое творчество. 

Наконец, Перцов обращается уже к одному 

автору, тогда только начинающему – 

Д.С. Мережковскому, предложив к изда-

нию его «Вечных спутников» как единый 

текст (1897).  

После выхода в свет «Вечных спутни-

ков» Перцов решает обратиться к одному 

из известных уже журналистов – Розанову 

с предложением опубликовать его статьи, 

собрав их в тематические сборники. Первое 

знакомство издателя и автора состоялось в 

Петербурге. Когда Перцов впервые увидел 

Розанова, то внешне он показался ему ти-

пичным учителем (Николюкин, 2018: 174). 

Однако впечатление это было обманчивым, 

они нашли общий язык. 

Ко времени предложения Перцова у 

Розанова был опыт собственного неудач-

ного издания своей философской работы 

«О понимании» (1886), не нашедшей ка-

кого-то значимого отклика у современни-

ков. Более удачными были издания 

Н.Н. Страховым розановских трудов «Ме-

сто христианства в истории» (1890) и «Ле-

генды о Великом инквизиторе Ф.М. Досто-

евского» (1891). Возможно, все указанные 

обстоятельства сыграли свою роль в том, 

что Розанов ответил согласием на предло-

жение Перцова, отдав ему все права на от-

бор статей, их правку, изменение названий. 

Он признается потом: «За крайним утомле-

нием, я не принимал ни советом, ни даже 

взглядом участия в этом первом издании 

избранных трудов моих» (Николюкин, 

2018: 173). Так появляется на свет сборник 

«Сумерки просвещения».  

Отбирая статьи Розанова для сбор-

ника «Сумерки просвещения», Перцов тща-

тельно работал над ними как редактор, 

стремясь придать текстам большую чет-

кость в изложении мыслей, сокращая гро-

моздкие конструкции, меняя подчас назва-

ния. Перцову импонировала самая розанов-

ская манера через конкретное видеть об-

щее. В этом плане не просвещение как та-

ковое было предметом размышлений Роза-

нова, а то, каким образом следует устроить 

образование, чтобы знания соединялись в 

нечто целое, чтобы ученики читали не пе-

ресказы трудов, а сами труды, чтобы про-

свещение перестало пребывать в «сумер-

ках». Ведь слово «сумерки» связано с таким 

глаголом, как «меркнуть». Сумерки – это 

«упадочное состояние» (Ушаков, 2008: 

592).  

Все эти мысли Розанова нашли от-

клик в Перцове, потому он стремился как 

можно точнее передать глубину розанов-

ской мысли, не теряя при этом ее ориги-

нальности. И ему это удалось. Книга вы-

звала живой интерес у современников. О 
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Розанове заговорили. Позднее Розанов 

учтет этот опыт и будет сам издавать сбор-

ники. Он «собирал свои уже изданные или 

по каким-то причинам не изданные статьи, 

располагая их в определенном порядке так, 

что в целом они складывались в единое со-

держание» (Едошина, 2020: 70). 

В сборнике «Сумерки просвещения» 

нашли отражение и годы учения самого ав-

тора, и его педагогическая работа. Однако, 

несмотря на этот весьма значительный 

опыт, Розанов сохраняет в себе не только 

юношеский запал, но и юношеский макси-

мализм. Подобно ученому, он создает «в 

колбе» идеальные условия для опыта, поме-

щая в эту условную «колбу» самую школь-

ную среду. Уже в самом подходе прояви-

лась свойственная Розанову неординар-

ность мышления, его особое умение через 

понятийный статус открывать сущность 

предметного мира, подчас в предметах са-

мых пустяковых, самых незначительных.  

Подобный подход базировался, как 

отмечал Н.Н. Страхов в одном из писем к 

Л.Н. Толстому, на том, что у Розанова 

«много ума, души и самое сердечное сочув-

ствие» (Переписка Л.Н. Толстого и Н.Н. 

Страхова… Т. 2. Кн. 1, 2023: 538). В то же 

время Страхов с горечью указывает на не-

умение Розанова обращаться со своим та-

лантом: «Я все боюсь за него, как будто он 

в постоянной опасности. Он далеко не здо-

ровый человек, и сам за собой, кажется, 

смотреть не может. А я-то когда-то вообра-

жал, что это – крепкий молодец, провинци-

альный учитель гимназии, привыкший к 

своей глухой жизни! Оказался – мухортик, 

очень милое и очень слабонервное суще-

ство» (там же: 515).  

Розанов соглашался с критикой в свой 

адрес: «Эта дьявольская во мне темнота, не 

знаю, что с ней делать; ведь я понимаю, что 

она не оттого, что я излишне умен; это все 

мое красноречие. Не умею ничего писать в 

простоте» (Розанов, 2001: 307). Но как 

творческая личность он знал и другое: 

«Удивительно, как иногда пишешь не то, 

что ожидаешь что пишешь» (Розанов, 2001: 

309). Возможно, условием написать не то, 

что ожидаешь, и был юношеский максима-

лизм, не знающий преград, абсолютно до-

веряющий своим интуитивным прозре-

ниям. 

Надо сказать, что Л.Н. Толстой не раз-

делял точку зрения Страхова о даровитости 

Розанова, особенно в журналистике: «Мне 

его статьи <...> кажутся очень противны. 

Обо всем слегка, выспренно, необдуманно, 

фальшиво возбужденно и с самодоволь-

ством ретроградно. Очень гадко» (Пере-

писка Л.Н. Толстого и Н.Н. Страхова… 

Т. 2. Кн. 1, 2023: 350). Позднее с ним согла-

сится и Страхов: «Теперь я махнул рукой на 

Розанова: не будет от него ничего истинно 

хорошего, и виновата – наша глубокая не-

образованность. Можно быть даровитым, 

можно кончить курс в Московском универ-

ситете, переводить Аристотеля, писать о 

Достоевском и т. д. и не иметь самых эле-

ментарных понятий о праве и религии, 

остаться малым ребенком в самых суще-

ственных вопросах» (там же: 413). 

Но, возразим Страхову, когда Розанов 

обнаруживает в обыденном божественный 

смысл, ему (а следом – читателю) открыва-

ется, что нет четкой грани между духовным 

и материальным миром. Здесь он оказыва-

ется на тех же позициях, что Страхов: рели-

гия определяет жизнь человека. Но ведь 

жизнь проявляется в разных формах, под-

час мизерабельных до отвращения, и все 

это – в пределах культа, который, по Роза-

нову, есть «предпочтение некоторого всему 

остальному» (Розанов, 1899: 29). В лично-

сти Розанов различает разные культы: се-

мью, дом, народ, Родину и Бога.  

Рассуждая о месте Церкви в жизни 

русских людей, Розанов позднее напишет: 

«Церковь – это все мы; Церковь – я со 

всеми и мы все с Богом; Кто любит народ 

русский – не может не любить Церкви. По-

тому что народ и его Церковь одно. И 

только у русских это – одно; Церковь 

научила всех людей молиться. <...> Без ду-

ховенства – погиб народ. Духовенство блю-

дет его душу» (Розанов, 1990: 108). А исто-

ком этих мыслей является сборник «Су-

мерки просвещения», в котором вне Церкви 
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воцаряется «культ смерти» как характери-

стика творческой личности. Потому Роза-

нов указывает на две культуры, противо-

стоящие друг другу и влияющие на творче-

скую личность: религиозно-церковную и 

светски-позитивисткую. Первый тип куль-

туры Розанов относит к истинно русской, а 

второй тип культуры, по его мнению, соот-

ветствует европейской. В качестве одного 

из примеров он сравнивает отношение к 

усопшему в русской и европейской куль-

туре. В результате приходит к выводу о по-

читании усопшего и уважении к традициям 

похорон в русской культуре. В европейской 

же культуре аналогичный обряд именует 

«лошадиным» а участников – «ослами», что 

позволяет говорить о десакрализации куль-

туры.  

Подход Розанова к пониманию суще-

ства культуры лежит в основе его определе-

ния творческой личности, что находит от-

ражение в сборнике, его структуре, его со-

держании. Размышляя о существе куль-

туры, Розанов неизбежно приходит к про-

блеме человека, его воспитания и образова-

ния. Здесь, по его мнению, главенствую-

щую роль играют семья и Церковь: «Воспи-

тание есть долг семьи, забота прихода; и 

нельзя, не развращая их, снимать с них 

этого долга» (Розанов, 1899: 49). Хотя со-

временники Розанова видели в нем диле-

танта в вопросах обучения. Отчасти не без 

основания, так как и в гимназии, и в универ-

ситете на занятиях он был рассеян и невни-

мателен, только некоторые лекции нахо-

дили отклик в нем. Розанов ждал от универ-

ситетской жизни посвящения в науку, но 

вместо этого испытывал скуку, недоволь-

ство рутиной, преподавателями и получае-

мыми знаниями, никак не связанными 

между собой. Потому, возможно, рассеян-

ность его была вполне сознательной, а под-

линные знания давало ему только самооб-

разование.  

Таким образом, биографический ас-

пект определил специфику сборника «Су-

мерки просвещения». Обращаясь к пробле-

мам образования, В.В. Розанов видел их 

сквозь призму собственных жизненных пе-

рипетий. Это и школьные годы, прошедшие 

в гимназиях разных городов, и обучение в 

университете, и собственный опыт учи-

тельства. Собранные Перцовым в единое 

целое статьи Розанова о просвещении, по 

существу, представляют Розанова как мыс-

лителя, умеющего не только увидеть «су-

мерки» просвещения, но и показать пути 

«просветления». Отнесение Сувчинским 

розановского творчества к юношескому 

типу раскрывает источник того особенного, 

чисто розановского, непосредственного 

(обонятельного и осязательного) восприя-

тия бытия, просвещения в частности. Сбор-

ник «Сумерки просвещения» является орга-

нической для Василия Розанова художе-

ственной формой репрезентации личности 

в эпоху Серебряного века, увиденной и 

представленной его современником Пет-

ром Перцовым. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности формирования и динамика 

развития театрального любительства в России. Выявляются институциональная 

специфика любительского театрального творчества, принципы формирования 

современной системы связей любительского театра с другими социальными ин-

ститутами. На основании анализа театроведческой, историко-культурной лите-

ратуры по теме исследования, а также анализа научно-исследовательских работ 

и интервью с современными режиссерами, искусствоведами, культурологами, 

высказываний облеченных государственными полномочиями должностных лиц 

по проблеме исследования и нормативно-правовой базы в сфере театрального 

искусства автор приходит к следующим выводам: 1) пройдя многовековой путь 

развития, любительский театр сформировался как социокультурный институт, 

решающий социально значимые для общества задачи, прежде всего, по воспита-

нию личности и ее интеграции в социальную среду; 2) ослабление государствен-

ного влияния на деятельность малой сцены в последние десятилетия обусловило 

создание новой, динамично развивающейся системы межинституциональных 

связей театрального любительства с общественностью. 
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Abstract. The article examines the peculiarities of the formation and dynamics of the 

development of theatrical amateur art in Russia. The task is to identify the institutional 

specifics of amateur theatrical creativity, the principles of forming a modern system of 

relations between amateur theater and other social institutions. Based on the analysis 

of theatrical, historical and cultural literature on the research topic, as well as the anal-

ysis of research papers and interviews with modern directors, art historians, cultural 

scientists, statements by government officials on the problem of research and the reg-

ulatory framework in the field of theatrical art, the author comes to the following con-

clusions: 1) having passed the centuries-old path of development, the amateur theater 
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has been formed as a socio-cultural institution that solves socially significant tasks for 

society, primarily on the education of the individual and its integration into the social 

environment; 2) the reduction of state influence on the activities of the small stage in 

recent decades has led to the creation of a new, dynamically developing system of 

interinstitutional relations between theatrical amateurs and the public. 

Keywords: amateur theater; interinstitutional relations; society; state; spectator; socio-

cultural environment 
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Введение 

Любительский театр как особый исто-

рически сложившийся вид непрофессио-

нального синтетического сценического ис-

кусства в настоящее время проходит новый 

виток своего развития, обусловленный про-

изошедшими в последние десятилетия эко-

номическими и социальными изменениями 

в российском обществе, возрождением в 

XXI веке театрального творчества и воз-

никшими в связи с этим особенностями 

формирования межинституциональных 

связей любительского тетра с государ-

ством, массовой аудиторией и другими со-

циальными институтами. Угроза утраты ос-

нов национальной культуры и потери тра-

диционных нравственных ориентиров в не-

далеком прошлом актуализировала необхо-

димость сохранения культуры народов Рос-

сии, трансляции их богатых традиций как 

механизма поддержания и сбережения 

накопленной обществом социальной па-

мяти, воспитания личности, помощи в 

успешной интеграции личности в социаль-

ную среду. Именно эти цели традиционно 

являются первостепенными для театраль-

ного любительства, что и ставит любитель-

ский театр в ряд социокультурных институ-

тов, жизненно необходимых для сохране-

ния и развития общества. Поскольку от 

1 Открытие Года театра в России // Президент Рос-

сии, официальный сайт, 13 декабря 2018. URL: 

http://special.kremlin.ru/events/president/news/59401 

(дата обращения: 09.12.2023). 

функционирования системы связи люби-

тельского театра с другими социокультур-

ными институтами зависит эффективность 

решения вышеперечисленных значимых 

для общества задач, изучение принципов 

межинституционального взаимодействия в 

современных изменяющихся условиях яв-

ляется актуальной проблемой.  

Современные театральные деятели 

вслед за теоретиками и практиками теат-

рального искусства прошлого считают лю-

бительский театр инструментом социаль-

ной коммуникации, позволяющим влиять 

на общественно-административные, управ-

ленческие, координационные и объедини-

тельные процессы социума. Ценность и 

особую роль малой сцены как уникальной 

воспитательной и развивающей среды, воз-

действующей на духовный мир человека, 

способной формировать здоровый мо-

рально-этический климат и объединять лю-

дей разных поколений, не раз подчеркивал 

Президент Российской Федерации (вступи-

тельная речь в преддверии года Театра, 

2019 г.1; встреча с представителями обще-

ственных патриотических и молодежных 

организаций, 2023 г.2). Потребность обще-

ства в совершенствовании любительского 

театрального творчества отражена в Кон-

цепции художественного образования в 

2 Владимир Путин поручил поддержать театральное 

школьное движение // Минпросвещения Российской 

Федерации, 03 февраля 2023. URL: 

https://edu.gov.ru/press/6493/vladimir-putin-poruchil-
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Российской Федерации до 2025 года, Феде-

ральном законе «О театре и театральной де-

ятельности в Российской Федерации». 

Ранее социальная и культурная значи-

мость любительского театра глубоко рас-

сматривалась в трудах русских литератур-

ных критиков, искусствоведов, теоретиков, 

публицистов, поэтов и драматургов 

(Ф. Прокоповича, А.П. Сумарокова, 

Г.В. Плеханова, Н.Г. Чернышевского, 

В.Г. Белинского, Н.В. Гоголя, H.A. Добро-

любова, A.B. Луначарского), в которых 

подчеркивалась очищающая и воспитатель-

ная сила любительского театрального ис-

кусства. Вопросу функционирования люби-

тельского театра как социокультурного ин-

ститута посвящены работы искусствоведов 

Т.Н. Бояджиева, В.В. Власенко, режиссе-

ров В.И. Немировича-Данченко, 

H.H. Охлопкова, Б.А. Покровского, 

К.С. Станиславского, Г.А. Товстоногова, 

A.B. Эфроса, театроведов, актеров и педа-

гогов Г.M. Козинцева, Г.В. Кристи, 

С.М. Эйзенштейна, М.А. Чехова, и др. О 

поднятии любительским театром соци-

ально-значимых тем духовно-нравствен-

ного направления, о сотрудничестве инсти-

тутов семьи, образования, государства с 

любительским театром идет речь, в частно-

сти, в книгах К.С. Станиславского (Стани-

славский, 2013), Т.Н. Бояджиева (Бо-

яджиев, 1974), М.А. Чехова (Чехов, 2009). 

Режиссерами и искусствоведами поднима-

лись вопросы коммуникации и взаимосвязи 

любительской сцены с обществом с точки 

зрения умеренного традиционализма и сме-

лого новаторства в вопросах формирования 

корпоративной культуры и системы связей 

любительского театра (Любимов, 1997; 

Алексашин, 2023). Более того, в работах те-

атроведов и теоретиков сценического ис-

кусства (Т.Н. Канащук, Н.А. Шалимова, 

Т.М. Шульгина) уделено внимание особен-

ностям социально-экономической деятель-

ности, ставшей неотъемлемой частью ра-

 
podderzhat-teatralnoe-shkolnoe-dvizhenie/ (дата обра-

щения: 15.11.2023).  

боты руководства современных любитель-

ских театральных коллективов. Однако све-

дения о любительском творчестве в целом 

носят несистемный характер, поэтому це-

лью данной статьи является выработка це-

лостного представления об особенностях 

формирования современных институцио-

нальных связей любительского театра и об-

щества. 

Основная часть 

Если высокая роль театрального лю-

бительства как социокультурного инсти-

тута и его значимость для общества доста-

точно хорошо определены теоретиками и 

практиками сценического искусства, то во-

просы взаимодействия любительского те-

атра с другими институтами, особенности 

его коммуникации в изменяющихся соци-

альных условиях и принципы функциони-

рования любительского коллектива в со-

временной системе межинституциональ-

ных связей нуждаются в комплексном изу-

чении и систематизации. Осмыслению фе-

номена функционирования современного 

любительского театра в системе межинсти-

туциональных связей, на наш взгляд, спо-

собствует анализ его институциональной 

специфики, ярко выраженной в наличии 

устойчивых и упорядоченных методов вза-

имодействия больших групп людей в сфере 

сохранения, трансляции и создания новых 

культурных ценностей. 

В процессе многовекового совершен-

ствования российское театральное люби-

тельское творчество на пике своего разви-

тия сформировалось в социокультурный 

институт – социально обусловленное явле-

ние, имеющее стабильную структуру, охва-

тывающее огромные территории страны и 

являющееся, с одной стороны, «кузницей 

талантов» и площадкой творческого экспе-

римента для профессиональной сцены и, с 

другой стороны, педагогической платфор-

мой с невероятно действенным воспита-

тельным потенциалом, воздействующим 

как на актера-любителя, так и на широкую 
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зрительскую аудиторию. Поскольку веду-

щей целью любительского театрального 

творчества является всестороннее развитие 

гармоничной личности, а главенствующей 

задачей театрального любительского кол-

лектива, участники которого не имеют про-

фессионального актерского образования, 

является не создание художественного, 

коммерческого продукта – спектакля, а ре-

ализация социальных задач общества, лю-

бительский театр можно считать прежде 

всего средством социальной ориентации, 

обеспечивающим преобразование эмоцио-

нального восприятия сценического образа 

(как от «проживания» в нем, так и от созер-

цания его на сцене) в личностный опыт ак-

тера-любителя и зрителя. Вместе с тем, ви-

зуальная убедительность сценического об-

раза и некоторая обособленность зрителя 

обусловливает получение зрителем такого 

опыта, который подчас недоступен в реаль-

ной жизни, что, несомненно, делает роль 

любительского театра еще более значимой 

для общества и придает спектаклю черты 

«социального эксперимента» – исследова-

ния моделей поведения в определенных со-

циальных ситуациях, тенденций развития и 

разрешения межличностных конфликтов, 

предикторов будущего жизненного успеха. 

Неся определенную социальную 

нагрузку и ответственность за сохранение и 

формирование творческих моделей поведе-

ния в обществе посредством реализации це-

лого спектра социально значимых функций 

(социально-педагогических, учебно-обра-

зовательных, воспитательных, саморазви-

тия личности, а также коммуникативную 

функцию, познавательную, творческую, 

развлекательную, гедоническую, цен-

ностно-нормативную, адаптивную и функ-

цию репродуцирования культурных ценно-

стей), любительский театр обоснованно 

называется социокультурным институтом3. 

А, следовательно, он оправданно включен в 

систему связей с другими социальными ин-

3 Seumas Miller. Social Institutions // Stanford Ency-

clopedia of Philosophy, Tue Apr 9, 2019. URL: 

ститутами, такими как просвещение, госу-

дарство, СМИ, семья, религия, взаимодей-

ствие между которыми основано на суще-

ствовании какой бы то ни было единой со-

циокультурной проблемы, собственного 

взгляда на решение этой проблемы, еди-

ного информационного пространства, в 

рамках которого может осуществляться это 

взаимодействие, а также устойчивости и 

постоянства этих межинституциональных 

связей. 

Характерные особенности современ-

ной системы связей продиктованы соци-

ально-политическими, экономическими, 

социокультурными условиями функциони-

рования любительского театра и в большей 

степени сегодня, пожалуй, касаются связи 

малой сцены с государством. Произошед-

шая в последние десятилетия минимизация 

государственного регулирования, с одной 

стороны, обусловила свободу творческого 

выражения, но, с другой стороны, внесла 

элементы конкурентной борьбы между лю-

бительскими творческими коллективами и 

другими видами досуга и познания мира 

(кино, СМИ, интернет), а также элементы 

поиска способов ведения театрального хо-

зяйства (от организации педагогического и 

творческого процессов до изучения рынка, 

условий проката, формирования репертуар-

ной политики). Стоит отметить, что ряд вы-

шеупомянутых задач ранее никогда не 

стоял перед театральным любительством и, 

по сути, став новой областью профессио-

нальных знаний, в настоящее время опреде-

ляет всю систему связей малой сцены. 

Таким образом, преобразование 

только одной из прежних связей любитель-

ского театра (связи с государством) неиз-

бежно повлекло трансформацию всей си-

стемы межинституциональных связей, в ко-

торых участвует театральное любитель-

ство. Поскольку всю внешнюю среду люби-

тельского театра как социального инсти-

тута условно можно представить в виде 

двух больших блоков: общественности и 

https://plato.stanford.edu/entries/social-institutions/ 

(дата обращения: 15.11.2023).  
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государства, – современному любитель-

скому театру приходится самостоятельно 

выстраивать коммуникации в этих двух 

направлениях. 

Так, большие и известные любитель-

ские коллективы в современных реалиях 

создают отделы по связям с общественно-

стью (PR), обеспечивающие взаимовыгод-

ное равноправное взаимодействие с ауди-

торией и наращивание паблицитного капи-

тала (publicity capital) – нематериального 

актива в пространстве публичной коммуни-

кации, капитала публичности, способного 

преобразовываться в экономический капи-

тал. Автономно выстраивая эффективные 

каналы коммуникации с целевой аудито-

рией, современный любительский театр ис-

следует и прогнозирует спрос и мнение по-

требителей своего культурного продукта, 

таким образом управляя ими. Посредством 

реализации PR-деятельности через разра-

ботку абонементных программ, мастер-

классов, проведение гастролей, встреч, уча-

стие в фестивалях, просветительских зри-

тельских проектах, совместных мероприя-

тиях с вузами, школами, другими театрами 

и музеями-партнерами, оставляют след в 

сетевом информационном пространстве и 

СМИ, что способствует креативному про-

движению спектаклей и любительского 

коллектива (см.: (Хамуева, 2023)). Посред-

ством реализации GR-деятельности обеспе-

чивается коммуникация с властью (госу-

дарственной, муниципальной) и донесение 

идеи презумпции полезности театрального 

творчества. В отсутствие фиксированной 

постоянной государственной поддержки и 

жесткой регламентации творческой дея-

тельности вышестоящими организациями 

современные руководители любительских 

коллективов вынуждены организовывать 

не только педагогический и творческий 

процессы, но и заниматься фандрайзингом 

 
4 Национальный проект «Культура» // Министер-

ство культуры Российской Федерации, 2023г. URL: 

https://culture.gov.ru/about/national-project/about-

project/ (дата обращения: 15.11.2023). 

(fundraising) – привлечением дополнитель-

ных сторонних денежных средств для реа-

лизации своих творческих проектов (см.: 

(Даушев, 2022)). 

Однако однозначно говорить о том, 

что государство в настоящих условиях со-

всем не поддерживает любительское теат-

ральное творчество и опосредованно, через 

господдержку, не влияет на творческий 

процесс малой сцены, тоже нельзя. Госу-

дарство по-прежнему финансирует соци-

ально значимые театральные проекты, 

например, такие как Всероссийский фести-

валь-конкурс любительских творческих 

коллективов в рамках национального про-

екта «Культура»4, согласованного и взаи-

моувязанного с указом Президента Россий-

ской Федерации от 21 июля 2020 года 

№ 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 

2030 года». Государственная поддержка со-

временных любительских театров осу-

ществляется также посредством премиро-

вания, предоставления грантов5 и тендеров. 

В случае государственного финансирова-

ния любительского коллектива государство 

утверждает его руководство.  

В целом, под государственным кон-

тролем находится создание благоприятной 

среды для развития театрального люби-

тельства и формирование инфраструктуры 

театрального рынка. Очевиден и тот факт, 

что государство влияет на функционирова-

ние любительских театров, регулируя их 

деятельность посредством законодатель-

ства в сфере культуры и искусства (закон 

«О театре и театральной деятельности в 

Российской Федерации»), социальной за-

щиты, трудовых норм, норм охраны здоро-

вья и экологии и пр. В частности, раздел 

Трудового кодекса РФ «Социальное парт-

нерство в сфере труда» содержит правовой 

5 Гранты в области культуры и искусства – Куль-

тура // Культура. Гранты России, 2023. URL: 

https://grants.culture.ru/grants/?set_filter=y&arGrants

Filter_12_2043777918=Y (дата обращения: 

15.11.2023).  
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механизм социального партнерства как вза-

имодействия бизнеса с общественными ин-

ститутами и государством. 

Взаимосвязи любительского театра со 

СМИ тоже претерпели изменения в послед-

ние десятилетия. В настоящее время люби-

тельскому коллективу недостаточно просто 

оповестить о премьерах, как это было еще в 

недалеком прошлом, практически каждый 

современный любительский театр ведет 

свои интернет-блоги, посредством которых 

коммуницирует непосредственно со своей 

целевой аудиторией. 

Можно с уверенностью сказать, что 

вышеперечисленные изменения последних 

десятилетий в сфере межинституциональ-

ного взаимодействия государства и люби-

тельского театра коренным образом повли-

яли и на характер связи театрального люби-

тельства с общественностью, под которой 

культурологи, искусствоведы, театральные 

режиссеры и критики  понимают, прежде 

всего целевую аудиторию (Апфельбаум, 

Игнатьева, 2003; Бонч-Томашевский, 1912-

1913; Гришкина, 2009; Защепкина, 2012), то 

есть группы людей, заинтересованных в де-

ятельности любительского театрального 

коллектива, те, на которые в первую оче-

редь направлена творческая деятельность 

театра. К общественности также относят 

группы людей, от которых так или иначе за-

висит принятие управленческих решений 

(см.: (Шаронов, 2008)). Помимо широкой 

общественности, здесь также учитывается 

и внутренняя контактная аудитория, то есть 

участники любительского коллектива. 

Стоит отметить, что вся деятельность 

любительского театра в сфере самостоя-

тельного установления и поддержания 

связи с общественностью является, своего 

рода, новшеством. Более того, она посто-

янно видоизменяется по мере распростра-

нения новых видов коммуникации в обще-

стве. Неизменным в последние десятилетия 

остается суть: современные любительские 

театры в настоящее время сами устанавли-

вают связь с общественностью, управляют 

коммуникациями, то есть обеспечивают об-

мен информацией, от которой зависит при-

нятие управленческих решений. Значи-

мость связи с общественностью прямо про-

порциональна уровню конкуренции между 

любительскими коллективами и другими 

источниками познания и досуга. От эффек-

тивности этой связи во многом зависит по-

иск собственной целевой аудитории и 

устойчивое развитие любительского кол-

лектива. Разновидностью связи с обще-

ственностью, например, служит социокуль-

турное взаимодействие любительского те-

атрального коллектива с общеобразова-

тельными учебными заведениями и учре-

ждениями дополнительного образования, 

осуществляемое любительским театром по 

согласованию с педагогами, психологами, 

родителями, тем самым обеспечивается 

консолидация усилий разных социальных 

институтов с целью решения единых соци-

ально значимых задач (см.: (Бараниченко, 

2020)). 

Связь любительского театра с внут-

ренней контактной аудиторией также вари-

ативна и устанавливается руководством 

коллектива с помощью корпоративных 

СМИ, интернет-блогов, проведения корпо-

ративных мероприятий, обеспечивающих 

поддержание доверительной атмосферы в 

коллективе. 

Как и в прежние исторические пери-

оды, российское театральное любительство 

поддерживает связь с профессиональным 

театром. В настоящее время она обеспечи-

вается отделом «Театрального искусства» 

Российского дома народного творчества 

посредством оказания методологической 

помощи любительскому театру, организа-

ции смотров, конкурсов и фестивалей 

(Pitzer, 2023: 33). На региональном уровне 

эта межинституциональная связь обеспечи-

вается государственным Центром Народ-

ного творчества. Любительская сцена в но-

вом тысячелетии приросла существенным 

количеством новых любительских теат-

ральных коллективов, сотрудничество и 

взаимосвязь между которыми в настоящее 

время достигается с помощью театральных 
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фестивалей: «Друзья Мельпомены» (г. Че-

хов), «Успех» и «Радость игры» (с. Щелы-

ково), «Мышкинские театралинки» 

(г. Мышкин), «Калужские каникулы» 

(г. Калуга), «Провинциальные подмостки» 

и «Играем в театр» (г. Ярославль), между-

народный фестиваль любительских и 

народных театров Флинт#Трамплин 

(г. Москва), фестиваль «Академия увлечен-

ных» (г. Туапсе), фестиваль самодеятель-

ных театральных коллективов «Посвяще-

ние земляку Михаилу Семеновичу Щеп-

кину» (Белгородская область)6. Немало-

важную роль в сфере общения и взаимосвя-

зей между любительскими театральными 

коллективами играют также семинары для 

режиссеров любительских театров в Рос-

сийском доме творчества и в Центральном 

доме актера, (г. Москва). 

Среди прочих связей любительского 

театра с многочисленными социальными 

институтами наиболее яркой и значимой 

является, безусловно, связь со зрительской 

аудиторией, в которой любительский театр 

выступает в качестве коммуникатора (субъ-

екта производства духовных ценностей), а 

его аудитория – в качестве реципиента 

(объекта-потребителя духовных ценно-

стей). В среде современных искусствоведов 

и социологов ведутся жаркие споры об ак-

тивности/пассивности зрителя (в широком 

смысле этого слова) в процессе взаимодей-

ствия любительского театра с аудиторией. 

Согласно утверждению ряда современных 

исследователей (О.С. Копалова, Д.И. Хаму-

ева), в институциональной связи «театр-

зритель» только одна сторона (любитель-

ский театр) воздействует на вторую (зри-

теля). В то же время другие специалисты 

(Д.А. Донова, М.М. Бонч-Томашевский) не 

относят театрального зрителя только к вос-

принимающей стороне и отводят ему роль 

активного участника взаимодействия. Тем 

более, что к этому располагают новые жан-

ровые особенности спектаклей (творческие 

6 Театральные конкурсы и фестивали для детских и 

взрослых, любительских и профессиональных, ку-

кольных, музыкальных, драматических театров при 

эксперименты театра по «разрушению чет-

вертой стены»), предусматривающие раз-

ный уровень «включенности» зрителя в 

процесс сценического действа (Даушев, 

2022). 

В любом случае, любительский театр 

является коммуникативной системой, в 

рамках которой устанавливается кратко-

срочная социальная коммуникация со зри-

телем (на время театрального представле-

ния), в процессе которой происходит целе-

направленное вербальное, невербальное 

(управляемая коммуникация) и эмоцио-

нальное воздействие на зрителя, вызываю-

щее у него эмоциональный отклик, эмпа-

тию. (эффективная коммуникация). Указы-

вая на наличие многоканальности устанав-

ливаемой любительским театром связи (од-

новременное аудиальное и визуальное воз-

действие на зрителя), современные иссле-

дователи говорят о сложности театральной 

коммуникации: «Закодированное с помо-

щью театрального языка (кода) сообщение 

(спектакль) передается множественным ис-

точником сообщения (отправителем) зри-

телю (получателю сообщения)» (Защеп-

кина, 2012: 5). Эффективность данной ком-

муникации, использующей особую сцени-

ческую систему знаков и символов, задей-

ствующей разные каналы восприятия, зави-

сит прежде всего от режиссера – «перевод-

чика книжного текста на живой язык же-

стов и мимики» (Почепцов, 2020: 61). 

В контексте формирования институ-

циональной связи режиссер – несомненно, 

главный организатор коммуникативного 

пространства, в котором действуют другие 

лица – актеры-любители. В этой связи уме-

ние режиссера донести до участников лю-

бительского коллектива свой замысел явля-

ется залогом всей творческой деятельности 

театра, в процессе которой посредством со-

здания сценических образов и применения 

широкого арсенала средств художествен-

государственной поддержке // Центр «На высоте», 

2023 г. URL: https://nvfest.ru/teatralnye-konkursy-i-

festivali/ (дата обращения: 15.11.2023). 
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ной выразительности происходит воздей-

ствие любительского театра на зрителя. Как 

ранее отмечено, зритель, являясь не только 

принимающей стороной в театральной ком-

муникативной системе, «достраивает» со-

звучные ему образы и поднимаемые люби-

тельским театром в постановке проблемы 

и, таким образом, он может «излечить боль-

ное воображение в воображаемом же мире 

при помощи воображения здорового и не-

искушенного» (Защепкина, 2012: 8). 

Именно высокая степень воздействия на 

зрительскую аудиторию является опреде-

ляющим фактором, указывающим на высо-

кую роль любительского театра в сфере ре-

шения социально значимых задач: социали-

зации, сохранении традиций, передаче мо-

делей нравственно правильного поведения, 

трансляции культурных ценностей, гармо-

ничного воспитания личности. 

С другой стороны, вовлеченный в 

процесс сопереживания сценическому дей-

ству зритель воздействует на актеров по-

средством своей эмоциональной реакции. 

Так, согласно исследованиям немецкого те-

атроведа Э. Фишер-Лихте, происходит вза-

имообмен реакциями между исполните-

лями и зрительской аудиторией, что и дает 

право современникам считать театральное 

любительское творчество пространством 

совместного конструирования реальности, 

а характер связи между любительским теат-

ром и зрителем – обоюдонаправленным 

(Фишер-Лихте, 2020: 72). 

Таким образом, ввиду масштабной 

встроенности любительского театра в си-

стему межинституциональных связей, пе-

ред руководством театрального коллектива 

в настоящее время встал целый спектр но-

вых вопросов, без решения которых невоз-

можно вести управленческий, творческий и 

воспитательный процессы. Очевидно, что 

система связей любительского театра в бли-

жайшем будущем продолжит свою транс-

формацию, что потребует от руководителей 

любительских театров умения ориентиро-

ваться в быстро меняющейся социокуль-

турной среде.  

И здесь при всем многообразии и раз-

носторонности межинституциональных 

связей, можно выделить ряд общих прин-

ципов их построения в системе функциони-

рования современного любительского те-

атра, перечисленных С.А. Варакутой (Вара-

кута, 2009: 7) и рядом других авторов 

(И.В. Алешина, С.М. Емельянов, Н.Б. Ки-

риллова, П.А. Кузнецов, Д.В. Новиков, 

И.М. Синяева), которые называют данные 

принципы неизменными, а в отношении 

определений термина «Паблик рилейшнз», 

характеризующих связи с общественно-

стью с различных сторон, и принципов по-

строения этих связей, ссылаются преиму-

щественно на американские источники 

(международный словарь Уэбстера, книгу 

профессора по связям с общественностью  

Сэма Блэка «Паблик рилейшнз. Что это та-

кое?» и другие его публикации (Black, 1984: 

186)). Несмотря на то, что необходимость 

применения принципов нигде не закреп-

лена, построение связей любительского те-

атра с общественностью на их основе мы 

считаем целесообразным ввиду их соответ-

ствия здравому смыслу и логике обретения 

общественного понимания и принятия для 

реализации коммуникативной политики 

любительского театра.  

Так, согласно принципу планомерно-

сти, работа по установлению связи теат-

рального любительства с обществом (в ши-

роком смысле) должна включать в себя 

прогнозирование изменений обществен-

ного мнения (целевой и массовой аудито-

рии), планирование проектов развития эко-

номически обоснованных, ресурсообеспе-

ченных коммуникаций. Принцип ком-

плексности предполагает разработку и про-

ведение совокупности взаимосвязанных 

мероприятий по построению межинститу-

циональных связей с учетом интересов всех 

категорий широкой общественности и це-

левой аудитории. Принцип оперативности 

при формировании и обеспечении системы 

связей любительского театра заключается в 

быстром реагировании руководства люби-

тельского коллектива на изменения конъ-

юнктуры – ситуации, складывающейся в 
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театральной сфере под влиянием спроса, 

предложения и конкуренции с целью недо-

пущения компликации и утраты необходи-

мых любительскому театру связей. Прин-

цип объективности при формировании си-

стемы связей реализуется, прежде всего, 

благодаря достоверности и полноте инфор-

мации, объективному анализу фактов 

внешней среды, умению непредвзято оце-

нивать достоинства и недостатки собствен-

ного любительского коллектива. Получе-

ние, обработка, хранение и распростране-

ние информации в системе связей люби-

тельского театра, работа с авторским пра-

вом и интеллектуальной собственностью 

должны реализовываться по принципу за-

конности. Одним из наиболее актуальных в 

современных реалиях принципов поддер-

жания межинституциональных связей явля-

ется принцип непрерывности, согласно ко-

торому поток информации, идущей от теат-

рального коллектива должен быть беспере-

бойным, систематическим.  

Соблюдение спектра принципов по-

строения межинституциональных связей, 

на наш взгляд, способствует эффективному 

функционированию современного люби-

тельского театра как социального инсти-

тута. При этом уровень оптимизации – при-

ведения к максимально эффективному 

управлению связями любительского театра 

с внешней и внутренней средой – может 

быть определен степенью выполнения по-

ставленной цели (Пименова, 2009: 64) по 

таким критериям, как количество публика-

ций, рекламный эквивалент и охват потен-

циальной аудитории, которые по данным 

исследования Ассоциации компаний-кон-

сультантов в области связей с обществен-

ностью (АКОС), чаще других использу-

ются на практике7, Согласно рекоменда-

циям АКОС, возможно использование бо-

лее широкого перечня критериев оценки 

 
7 Обновленная версия меморандума АКОС. URL: 

https://gurovpr.ru/Tender-Policy-memoran-

dum_2020.pdf. с. 3 (дата обращения: 15.11.2023)  

или Обновленная версия меморандума АКОС о ме-

тодах оценки эффективности PR-деятельности. 

эффективности, в который, помимо назван-

ных, входят такие критерии, как: уровень 

информационной открытости, доля публи-

каций, содержащих ключевые сообщения, 

наличие экспертных мнений, типология 

СМИ, тональность публикаций, соответ-

ствие содержания информационных мате-

риалов реализуемой программе, количе-

ственная и качественная оценка благопри-

ятных факторов, количество получивших 

РR-сообщений, количество обративших 

внимание на сообщения, количество изме-

нивших свои убеждения после изучения со-

общений, количественная и качественная 

оценка запланированных программой дей-

ствий, совершенных социальными груп-

пами, и т. п.8. Освоение PR-технологий 

(имиджевая и репутационная политика, 

взаимодействие с аудиторией) – одно из но-

вых, но уже прочно вошедших в жизнь 

направлений деятельности современного 

любительского театра, оказавшегося, с од-

ной стороны, перед возможностью широ-

кого выбора способов взаимодействия с об-

щественностью, в том числе, со зрителем, 

и, с другой стороны – перед необходимо-

стью, наряду с воспитательной, обучающей 

и творческой, вести хозяйственную и 

управленческую деятельность в системе 

связей. 

Заключение 

Любительское театральное творче-

ство – исторически сложившаяся форма 

сценического искусства, прошедшая мно-

говековой путь своего становления и разви-

тия и сформировавшаяся в современную 

разветвленную сеть отечественных люби-

тельских коллективов, представляющую 

собой социокультурный институт, функци-

онирующий в системе межинституциональ-

ных связей. В настоящее время, неся высо-

кую социальную нагрузку и ответствен-

ность перед обществом, любительский те-

Ключевые показатели эффективности // Documen, 

2015. 8 с.  
8 Там же, с. 5. 
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атр практически самостоятельно выстраи-

вает свою систему связей в рамках право-

вого поля, установленного государством, и 

в условиях конкуренции, что является ин-

новационным процессом для театрального 

любительства. 

Современная система межинституци-

ональных связей, в которую включен люби-

тельский театр, обусловлена рядом корен-

ных преобразований общества. При этом 

новые формы и методы ведения театраль-

ного хозяйства, поиск сторонних ресурсов, 

самостоятельная организация партнерства 

в целях осуществления долгосрочного пла-

нирования творческой деятельности воз-

можны только при достаточной подготов-

ленности руководства любительского те-

атра в области связей с государством и об-

щественностью.  

Анализ системы связей любитель-

ского театра позволяет определить, что 

наиболее плотное взаимодействие люби-

тельские коллективы устанавливают со 

своей зрительской аудиторией, которое 

представляет собой культурную коммуни-

кацию, то есть социальное взаимодействие 

в условиях межличностного и массового 

общения с целью передачи социального 

опыта и культурной информации, удовле-

творения духовных потребностей публики. 

В свою очередь, зрительская аудитория, 

находясь в системе коммуникативной связи 

«театр-зритель», также оказывает влияние 

на любительский театр. Ввиду объективной 

реалистичности природы театра как тако-

вого его связь со зрительской аудиторий 

обеспечивается потребностью любитель-

ского театра в вовлеченном в процесс сопе-

реживания зрителе. Таким образом, люби-

тельский театр, как социокультурный ин-

ститут в целом и как коллектив в частности, 

оптимизируя систему связей, может стать 

инструментом развития социально-куль-

турной среды современного общества. 
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