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а. и. Лазарев — УченЫЙ, ПеДаГОГ, ГраЖДанин

Александр Иванович Лазарев — извест-
ный русский ученый, академик Петровской 
академии наук и искусств, доктор филологи-
ческих наук, талантливый педагог. Крупный 
организатор науки и высшего образования, он 
более сорока лет отдал работе в трех вузах го-
рода Челябинска. Для нас имя А. И. Лазарева 
особенно дорого, так как он стоял у истоков 
создания института культуры, многие годы 
был его проректором по учебной и научной 
работе, заведующим кафедрой литературы. 
Именно личность Александра Ивановича, его 
огромный духовный и нравственный потенци-
ал во многом способствовали созданию атмос-
феры научного и творческого поиска, послу-
жили залогом успешного становления вуза.

Сфера научных интересов А. И. Лазарева 
была чрезвычайно обширна: фольклор, лите-
ратура, народоведение, искусство, краеведение, 
этнография. В нем плодотворно сочетались 
глубина отраслевой специализации учено-
го-фольклориста и энциклопедизм знаний в 
целом. В 28 лет блестяще защитил кандидат-
скую диссертацию, в 42 года — докторскую; 
был одним из самых молодых докторов наук 
на Урале и первым доктором филологических 
наук, профессором в нашем вузе. Его науч-
ные идеи всегда были смелыми, носили глу-
боко новаторский характер. Ученый нередко 
выступал «первопроходцем», открывающим 
пласты фактически нетронутого материала. По 
уникальности и богатству источниковедческой 
базы, глубине аргументации и оригинальности 
мысли многие его труды признаны классиче-
скими. А. И. Лазарев создал академическую 
школу рабочего фольклора, которая живет и 
развивается у нас в стране и за рубежом.

Ученый с мировым именем является авто-
ром учебников и учебных пособий, по кото-
рым обучаются многие поколения студентов. 
Он вырастил плеяду кандидатов наук, мно-
гие из которых успешно работают в стенах 
нашего вуза. Среди учеников А. И. Лазарева 
имеются также профессора и доктора наук.

Особое внимание Александр Иванович 
уделял проблемам народоведения. Для него 
не было важнее задачи, чем возрождение на-
родной культуры. По его инициативе и при 

непосредственном участии в институте была 
создана кафедра фольклористики, откры-
та подготовка специалистов по народному 
творчеству. Многие годы он посвятил научно-
му эксперименту по внедрению принципов 
народной педагогики в школьное образова-
ние. Им создана программа и уникальный 
учебник по народоведению для общеобразо-
вательных школ, лицеев и гимназий, которо-
му нет аналогов в мире. За большой вклад в 
науку и народное образование А. И. Лазареву 
присвоено почетное звание «Человек года» 
(1997), он награжден орденами «Знак Поче-
та» (1976) и Дружбы (1998).

Ученый был подлинным гражданином, 
глубоко осознающим свою ответственность 
перед народом, обеспокоенный его социаль-
ным и нравственным состоянием. Глубоко-
го уважения заслуживает его деятельность 
на посту председателя Совета Бирюковских 
чтений и областного Совета Челябинского 
отделения Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры. Обладая 
поэтическим даром, он писал стихи, пьесы, 
песни; был талантливым литературным и те-
атральным критиком.

На многие годы судьба вуза совпала с судь-
бой А. И. Лазарева.  И совпадение это имело 
глубоко символический характер, поскольку 
личность А. И. Лазарева является воплоще-
нием лучших представлений о культуре, ин-
теллигентности, гражданственности. Сегод-
ня, когда с нами нет Александра Ивановича, 
память о нем в институте культуры живет: 
учреждена персональная стипендия, открыта 
аудитория имени профессора А. И. Лазарева. 
При нашем участии изданы его книги, про-
водятся «Лазаревские чтения». В нынешнем, 
2024 году это XI Международные Лазарев-
ские чтения. Имя ученого золотыми буква-
ми вписано в историю Челябинской государ-
ственного института культуры. Александр 
Иванович — не только знаковая личность для 
нашего вуза, но и часть общенациональной 
культуры, ее гордость и слава.

В. Я. Рушанин,
доктор исторических паук, профессор
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ОчарОвание ЛичнОсти (а. и. Лазарев)

Имя действительного члена Петровской 
академии наук и искусств, профессора, док-
тора филологических наук, почетного работ-
ника высшего образования, заслуженного 
работника культуры России А. И. Лазарева 
широко известно у нас в стране и за рубе-
жом. Трудно переоценить масштабы лич-
ности замечательного русского ученого, его 
вклад в изучение, сохранение и возрождение 
народной культуры Урала и России в целом.

Основная научная и педагогическая дея-
тельность А. И. Лазарева проходит на Урале, 
в городе Челябинске. 1958–1968 гг. — декан 
филоло гического факультета ЧГПИ, 1968–
1976 гг. — проректор по научной и учебной 
работе института культуры, 1976–2001 гг. — 
заведующий кафедрой литературы и фоль-
клора Челябинского университета. Его имя 
заслуженно стоит в ряду основателей, орга-
низаторов двух вузов — ЧГАКИ и ЧелГУ.

Человек необыкновенно одаренный, 
А. И. Лазарев очень рано и плодотворно 
заявил о себе в науке. В 1957 г. при МГУ 
им. М. В. Ломоносова блестяще защитил кан-
дидатскую диссертацию, посвященную обра-
зованию областных центров фольклора. Эта 
проблема и сегодня вызывает живой интерес 
и пристальное внимание среди фольклори-
стов. Ученый тщательно выявил и показал 
особенности формирования и качественную 
сущность областных народно-поэтических 
центров, впервые дал теоретическое истол-
кование самого понятия «областной фоль-
клор» и сделал ряд выводов отно сительно 
судеб фольклора в прошлом и настоящем.

Всего А. И. Лазаревым опубликовано 
около 400 работ. Проблематика их очень 
обширна: народоведение, литература, кра-
еведение, культура, искусство и др. Но бли-
же всего, безусловно, область фольклора. 
Фольклор и народоведение — это главное 
дело жизни, самая яркая песня души и всей 
натуры ученого. В этой сфере ему принад-
лежат серьезные научные открытия, вы-
полнены фундаментальные исследования. 
Особенно много внимания А. И. Лазарев уде-
ляет проблемам рабочего фольклора. Еще  
в 60-е годы он первый высказывает и обосно-

вывает мысль о важности изучения рабочего 
фольклора с новых эстетических позиций. 
Эти идеи, безусловно, были новаторскими, 
смелыми, а для многих — неожиданными. 
Однако ученый последовательно и убеди-
тельно отстаивает их и плодотворно разви-
вает в монографиях — «Предания рабочих 
Урала как художественное явление» (1970) 
и «Поэтическая летопись заводов Урала» 
(1972).

Особенно глубоко и обстоятельно про-
блемы эстетики фольклора были разрабо-
таны в докторской диссертации «Устная 
поэзия рабочих Урала» (М., 1970) и в моно-
графии «Рабочий фольклор Урала» (1988). 
Данные труды явились событием не толь-
ко в отечественной, но и мировой науке. До 
этого фольклорные явления в основном рас-
сматривались только с точки зрения соци-
ально-исторической: в фольклоре рабочих 
стремились найти, прежде всего, «классо-
вый эквивалент», идейную направленность.  
В основу концепции А. И. Лазарева положены 
характер эстетического идеала, особенности 
художественного метода и стиля поэзии ра-
бочих. Исследование рабочего фольклора с 
эстетических позиций позволило установить 
генезис и основные этапы развития нового 
типа художественного мышления народа, дать 
периодизацию истории рабочего фольклора.

В монографии оригинально трактуется 
само понятие «рабочий фольклор». В кон-
цепции автора он справедливо характеризу-
ется как особое художественное направление 
в общенациональном фольклоре, с появлени-
ем которого возник художественный метод, 
повлекший не только изменения в различ-
ных жанрах традиционного фольклора, но 
и возникновение новых (частушек, сказов и 
др.). Тем самым, по существу, была раскрыта 
огромная историческая роль рабочего фоль-
клора, а на его материале исследована про-
блема эволюции художественного мышления 
народа. Это, безусловно, свидетельствовало о 
создании в фольклористике новой академи-
ческой школы — школы рабочего фольклора, 
признанной и плодотворно развивающейся 
сегодня в нашей стране и за рубежом.
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Уникальным по содержанию является 
учебное пособие «Художественный метод 
фольклора» (1985). В нем автор убедительно 
доказывает, что история русского народно-
го поэтического творчества — это история 
четырех «типов художественного мышления 
народа», которые определяют собственную 
эволюцию фольклора, отличную от истории 
развития литературы и других искусств. Эти 
идеи также носили глубоко новаторский ха-
рактер, они ломали устоявшиеся стереотипы 
и, казалось бы, незыблемые истины об общ-
ности историко-литературного и фольклор-
ного процесса.

Принципиально важное значение имеют 
работы, посвященные во просам фольклориз-
ма литературы, искусства и культуры. Уче-
ному принадлежит первый опыт создания 
учебного пособия «Типология лите ратурного 
фольклоризма» (1991), в котором прослежи-
ваются сложные пути сменяемости отно-
шений между литературой и фольклором 
на материале огромного периода истории 
русской литературы — от древнерусской до 
литературы XX в.

Ученому-филологу всегда были близ-
ки проблемы литературы. Большое место 
в его научном арсенале отводится творче-
ству писателей-классиков. Каждая научная 
публикация отличается свежестью мысли, 
гражданской ответственностью и связью 
с современностью. Об этом красноречиво 
говорят их заглавия: «Наш Гоголь», «Пуш-
кин и мы», «Бессмертен, как сама жизнь» 
(о Л. Н. Толстом) и др. Но особое внима-
ние А. И. Лазарев уделяет развитию лите-
ратуры Урала. Здесь он — первопроходец, 
открывающий пласты фактически нетро-
нутого материа ла. Об этом свидетельству-
ют не только глубокие работы о творчестве  
Д. Н. Мамина-Сибиряка, Л. К. Татъяничевой, 
Р. Валеева, А. А. Шмакова и др., но и серия 
блестящих публикаций в «Вестнике Челя-
бинского университета» и других научных 
изданиях, посвященных методологическим 
вопросам истории литературы Урала.

А. И. Лазарев является автором ряда пре-
красных фольклорно-этнографических сбор-
ников, которые получили высокое признание 
сре ди специалистов и ценителей фольклора. 
Ученый открыл новую форму публикации 
фольклорного материала, когда произведения 
народной поэзии органически вписываются 
в бытовую обстановку и сливаются с ярким, 
профессионально тонким и глубоким анали-

зом автора. Сборник «Народное слово на до-
рогах войны» (1976) — правдивая поэтическая 
летопись грозных лет, которая потрясает сво-
ей искренностью и неподдельностью чувств. 
Столь же значительным является сборник 
«Уральские посиделки» (1977) — первый и 
единственный в своем роде опыт воссоздания 
и научного комментирования этого очарова-
тельного обряда наших предков. Фундамен-
тальный характер носит энциклопедическое 
издание «Игры» (1995), где перу профессора 
А. И. Лазарева принадлежит не только раз-
вернутая вступительная статья, но и обшир-
ный раздел — «Народные игры», где раскрыта 
их социальная почва, глубокое нравственное 
содержание и безграничный педагогический 
потенциал. Бесценный песенный материал 
содержат сборники «Песни оренбургских ка-
заков: Старые и новые записи» (1996) и «Лю-
бовь — песня»: [народные песни Южного 
Урала] (1999), (подготовлены в соавторстве с 
А. В. Глинкиным). По отбору и качеству тек-
стов их можно считать классическими. Пер-
вый сборник включает редкие записи истори-
ческих, игровых, хороводных песен, которые, 
к сожалению, уходят из современного быто-
вания и их варианты не обнаружены в обще-
российских фольклорных изданиях. Во вто-
ром представлены лирические песни, в основе 
которых всепобеждающее чувство любви, ее 
неугасимая и несокрушимая жизненная сила.

Вся научно-исследовательская работа 
А. И. Лазарева была тесно связана и соче-
талась с преподавательской деятельностью. 
Щедрым и непревзойденным является пе-
дагогический талант ученого. Его лекции 
и другие формы занятий всегда были для 
студентов — праздник, они заворажива-
ли и покоряли. Многочисленные ученики 
А. И. Лазарева, в том числе и автор этих 
строк, бесконечно благодарны судьбе за 
встречу с таким замечательным педагогом и 
человеком.

А. И. Лазарев — автор учебников, учебных 
пособий и хрестоматий, по которым обуча-
ются многие поколения студентов в нашей 
стране и за рубежом. Три издания выдер-
жал учебник «Русское народное поэтиче ское 
творчество» (М., 1969, 1978, 1986) и хрестома-
тия по данному курсу (М., 1971, 1978, 1987), 
где А. И. Лазаревым написаны многие главы.

Многие годы А. И. Лазарев посвятил 
проблеме «Фольклор и дети». Именно ему 
принадлежит идея научного эксперимента 
«Внедрение принципов народной педагогики 
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в современной школе», который был вклю-
чен в планы Госкомитета по высшему об-
разованию и Уральского отделения Россий-
ской Академии педагогических наук. Один 
из наиболее эффективных путей достижения 
поставленной цели А. И. Лазарев видел во 
внедрении в учебные планы общеобразова-
тельной школы специального предмета «На-
родоведение», содержанием которого явля-
ется глубокое изучение народных обычаев и 
традиций.

Решающим фактором, обеспечивающим 
успех дела, явилось издание программы 
(1996) и учебника «Народоведение. В 4-х кн.» 
для общеобразовательных школ, гимназий, 
лицеев (Челябинск, 1997–2002). Выход учеб-
ника стал подлинным событием в науке и 
культуре, имеющем большое общегосудар-
ственное значение. Это первый и единствен-
ный учебник, который посвящен изучению 
своего народа и проникнут идеей возрожде-
ния традиционной культуры. Ему нет ана-
логов во всем мире. Основную задачу автор 
учебника видит не просто в возрождении ин-
тереса к традиционной культуре русского на-
рода, а в возрождении самой этой культуры 
через познание и усвоение ее законов и тра-
диций, через привитие навыков смотреть на 
мир глазами своего народа. Учебник и про-
грамма дают для этого верные направления 
и точный материал.

Основная идея первой книги — идея дома. 
Любопытно что изучение народа начинает-
ся с дома, с определения того, какую роль 
играет отчий дом в жизни каждого челове-
ка. Дом — не только как место проживания, 
но и как объединение близких людей, род-
ственников, а шире — племени, рода, народа. 
С домом связано многое из того, что являет-
ся решающим в жизни каждого из нас: как 
выбрать имя, как возникают фамилии, какие 
родственные связи объединяют нас с родней 
и т. д. Автор касается и такой острой про-
блемы, как культура общения: в учебнике 
раскрываются народные традиции русского 
гостеприимства, уважительного отношения 
к старшим, почитания родителей и др. Не-
которые факты потрясают своей новизной, 
неожиданностью открытий. Например, как 
возникли слова «мама» и «папа», какова на-
родная семантика и этимология слов «дед», 
«баба» и т. д.

Второй книге предпослан эпиграф «Все-
му порядку царь — народный календарь». 
А. И. Лазарев дает обширные и ценнейшие 

сведения по народному календарю. Но глав-
ная идея второй книги — бережное отноше-
ние к природе, к родной земле. На одной 
из первых страниц помещен духовный стих 
«Непрощеный грех», в котором говорится, 
что Бог многое может простить — трусость, 
лень, жадность, неверность супругов и др. 
Единственный грех, который никогда не про-
щается Богом — «над сырой мать-землей 
надругание». В учебнике говорится, что в на-
роде всегда относились к Земле как к живому 
существу и не было большего греха, чем вы-
рубать леса, отравлять воду в реках и озерах, 
распахивать землю без надобности до срока, 
надругаться над ней.

Идея третьей книги — труд. Высшим нрав-
ственным мерилом чело веческих ценностей 
в народе всегда было отношение к труду. 
Уважительное отношение к труду в народ-
ной традиции складывалось постепенно, без 
труда человек не смог бы выжить! Автор тон-
ко и убедительно рассказывает о том, как и 
почему раньше труд становился поэзией, ис-
кусством. На посиделках люди не только тан-
цевали и пели, но и вязали, ткали, вышива-
ли и т. д. В этот вдохновенный трудовой быт 
маленький человек врастал сразу, как только 
начинал ходить. Учебник умело подсказывает 
учителю, как нужно осуществлять трудовое 
воспитание в школе, как показать, внушить 
школьнику, что труд — это прекрасный и ув-
лекательный процесс, тем более что много-
образие рассматриваемых художественных 
промыслов и ремесел позволяет детям найти 
себя, свое призвание.

Четвертая книга посвящена русским 
праздникам. «Праздник, — пишет ученый, — 
это лучший портрет народа» (с. 10). В учеб-
нике речь идет прежде всего о торжествах, 
«имеющих общенациональное значение», 
которые касаются всех и каждого, и кото-
рые вошли в народную жизнь как традиция. 
Представлены «праздники разные, распре-
красные», но непременно традиционные, 
т. е. те, которые существуют в сознании лю-
дей как непременный атрибут народной жиз-
ни. Они воспринимались народом как дело 
святое, совершенно необходимое для челове-
ка: «Мы целый год трудимся для праздника», 
«Хоть все заложи, да Масленицу проводи».  
В главе «Когда праздновать?» даются четкие 
пояснения о датировке праздников. Большой 
фактографической насыщенностью отличает-
ся раздел «Как гуляли на Руси» — со времен 
язычества и до наших дней.
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Все сведения исторического, этнографи-
ческого и педагогического характера даются 
в учебнике на материале народного творче-
ства. Дети читают и анализируют прекрасно 
подобранные классические образцы сказок, 
песен, считалок, скороговорок, народных 
игр, отрывков из былин и духовных стихов и 
других видов народной поэзии и незаметно 
для себя втягиваются в самостоятельное твор-
чество. Дети учатся выразительно говорить, 
разучивать песни, они совершенствуют арти-
куляцию речи, у них образуется осанка, фор-
мируется грация, то есть такие духовные и 
физические качества, которые в старом быту 
ценились очень высоко и которые, в наше 
время, к сожалению, утрачиваются.

Сегодня во многих школах г. Челябинска 
имеется интереснейший и плодотворный 
опыт работы и этом направлении. По мне-
нию педагогов-практиков, «учебник реально 
способствует приобщению детей к народным 
тради циям», которые постепенно становятся 
его душой и плотью, и проявляются в при-
вычках и поведении, в нравственных, соци-
альных и эстетических представлениях. Все 
это свидетельствует о создании нового на-
правления в школьном образовании, кото-
рому предстоит большое будущее.

Велики заслуги А. И. Лазарева как иссле-
дователя-краеведа. Он стоял у истоков «Би-
рюковских чтений», являлся одним из орга-
низаторов и идейным вдохновителем этого 
научного форума. Во многом благодаря лич-
ности Александра Ивановича Чтения поучи-
ли широкую известность и признание среди 
ученых. Многогранной и благородной была 
деятельность А. И. Лазарева на посту пред-
седателя областного Совета Челябинского 

отделения Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры. За трид-
цатилетний период были выявлены и взяты 
под государственную охрану множество цен-
нейших памятных объектов. «Это, — считал 
ученый, — наш гражданский долг и наша со-
весть, ведь память — священна».

Нельзя не сказать об А. И. Лазареве как 
тонком ценителе искусства, мира прекрас-
ного. Он создал галерею творческих пор-
третов актеров и режиссеров, деятелей му-
зыки и театра. Пожалуй, ни одна премьера 
Че лябинских театров или гастролирующих 
коллективов не обходилась без его авторитет-
ного отклика. Сам Александр Иванович пи-
сал прекрасные стихи и песни. Часть из них, 
посвященная друзьям, коллегам и близким, 
опубликована в замечательном сборнике 
«С любовью…» (2002). Его пьеса «Авзянская 
казачка» с аншлагом шла на сцене театров 
Челябинска, Уфы и Стерлитамака, в которой 
исторически достоверные события отражены 
художественно талантливо и правдиво.

В одном докладе сложно раскрыть все бо-
гатство личности А. И. Ла зарева. Но можно 
с уверенностью сказать, что ученый — часть 
нашей национальной культуры, ее гордость 
и слава. К несчастью, Александра Ивановича 
сегодня уже нет среди нас. Но непреходяще 
значение его трудов и очарование его лично-
сти. Грусть наша, несмотря на ее глубину и бе-
зысходность, все-таки светла. И только память, 
наша вечная, живая память — единственная 
благодарность за то, что он делал нашу жизнь 
более счастливой и более радостной.

Г. А. Губанова,
кандидат педагогических наук, доцент



14

разДеЛ 1 
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Традиции книжной культуры в век цифровых технологий
Аннотация. В статье анализируется состояние книжной культуры общества в контексте разви-
тия цифровых- и медиатехнологий. Показано преломление традиций распространения книги 
под влиянием инновационных форм. Акцентирован вопрос наследования книжной культуры 
в условиях информационного общества.

Ключевые слова: книжная культура, традиции, инновации, традиционная книга, электронная 
книга, медиа, коммуникация.
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Вook culture traditions in the age of digital technologies
Abstract. The article analyzes the state of the book culture of society at the ninth stage of the devel-
opment of digital and media technologies. The refraction of the book distribution traditions under 
the influence of sharp forms is shown. The issue of inheriting book culture in the information society 
is emphasized.

Keywords: book culture, traditions, innovations, traditional book, e-book, media, communication.

Традиции — «социальное и культурное 
наследие, передающееся от поколения к 
поколению и воспроизводящееся в опре-
деленных обществах и социальных группах 
в течение длительного времени» [1]. Образ 
жизни и социальные практики предков пере-
ходят к потомкам как гарант стабильности 
существования, утвержденные временем 
вехи жизненной программы. «Народ, на-
ция, страна — это живой организм, но он 
не рождается каждый раз заново с новым 
поколением, а продолжает жить в поколе-
ниях, входящих в жизнь и уходящих из нее 
индивидов», — пишут исследователи се-
мантики традиции и уровней ее бытования  
С. К. Бондырева и Д. В. Колесов [1, с. 3–4]. 

Передаются как материальные и духовные 
ценности, так и сами способы трансляции 
и усвоения. Причем традиционализируется 
только то, что является жизненно важным и 
общественно значимым (в работе вышеназ-
ванных авторов выделен такой смысловой 
вектор, как прагматизм — непосредственный, 
символический, идеологический) [1, с. 102]. 
Именно многообразие традиций в значитель-
ной мере обусловливает множественность су-
ществующих в мире культур [2], сообществ 
индивидов. Вне традиций, хотя их роль в 
разных областях человеческой деятельности 
и в разное время не одинакова, не может 
полноценно существовать ни одна социаль-
но-культурная система. «Как в прошедшем 
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грядущее зреет. Так, в грядущем прошлое 
тлеет» (А. Ахматова) — емкая поэтическая 
характеристика связи времен. Непонимание 
и недооценка значения традиций ведет к го-
товности отказаться от них ради сиюминут-
ной выгоды. Детрадиционализация — иска-
жение содержания и ослабление традиций 
— лишает общество исторической перспек-
тивы, стабильности и самобытности. Появ-
ление новых, совершенствование всего ком-
плекса, напротив, — «проявление творческих 
сил  составляющих общество индивидов, 
их критичности, реализма, здравого смысла, 
способности нужное отличать от ненужного, 
полезное — от бесполезного» [1, с. 274].

Взаимообмен в культурной сфере — явле-
ние повсеместное и закономерное. Однако 
заимствованные элементы не всегда прижи-
ваются, традиционализируются, приобретая 
органичный данной культуре «образ». На-
против, собственные нормы, идеи, обычаи, 
стереотипы оказываются невероятно живу-
чими, зачастую не поддающимися коррек-
тировке. Хотя, как правило, новые поколе-
ния не просто перенимают традиции, но и 
интерпретирует их, исходя из собственного 
опыта, предпочтений, сложившихся условий.

Интерес общества к традициям, со-
единяющим день нынешний с днем ми-
нувшим, своим «корням» — обуслов-
лен и закономерен. Неопределенность, 
утерянные социальные устои, насильствен-
ная вестернизация культуры и др. — ос-
новные причины подобного интереса.  
В любое неустойчивое, «смутное» время 
происходит утрата идентичности на инди-
видуальном и групповом уровнях. На это 
обращают внимание в своих работах многие 
ученые (П. Гуревич, Г. Зиммель Л. Ионин, 
Б. Ерасов и др.). Благодаря современным 
средствам коммуникации взаимообмен в 
культурной сфере стал невероятно интен-
сивным. Это является как положительным, 
так и отрицательным фактором. Мир гло-
бализируется, стираются границы, многие 
традиции нивелируются.

Традиции книжной культуры имеют важ-
ное значение в контексте исторической памя-
ти, трансляции духовных ценностей, культу-
ры российских территорий и этносов. Книга 
хранит язык, обычаи народов, фиксирует до-
стижения, идеологию, ритм жизни, являет 
собой «программу будущего» (А. И. Герцен). 
Самовоспроизводству культуры непосред-
ственно как культуры книжной посвящено 

немало научных трудов. «“Книга” и “тради-
ция” — два феномена, сочетание которых во 
многом определяло культурную эволюцию 
человечества… Изучение этапных рубежей 
в истории книжной культуры позволяет вы-
явить некоторые закономерности сохранения 
традиций при изменении форм книги, спо-
собов ее изготовления и использования», — 
отмечает С. Н. Лютов [3, с. 7].

Вместе с тем книга является символом 
традиционной культуры. Происходящие в 
социуме изменения, становление информа-
ционного общества, доминирование визуаль-
ности наводят на мысль об утрате книжной 
культурой приоритетных позиций в транс-
ляции социального опыта, а значит и о раз-
рыве механизма передачи культурно-истори-
ческого наследия, исчезновении отдельных 
традиций.

В этой связи представляется интересным 
проследить трансформации книжной сферы, 
обусловленные повсеместной цифровизаци-
ей и медиатизацией, с позиций сохранения 
традиций российской книжной культуры.

Тематика книжной культуры продолжа-
ет привлекать внимание исследователей, об-
растая новыми подходами, перенося ракурс 
интереса в электронный- и медиаформат. Ру-
кописная и печатная книга рассматриваются 
в основном в историческом аспекте, совре-
менную книжную культуру трудно предста-
вить без цифровых веяний и инновационных 
решений.

Аспекты бытия книжной культуры — 
издательское дело, книгорастростране-
ние, читательские практики, библиотечное 
дело — претерпевают существенные транс-
формации, однако традиционные форматы 
книгоиздания и книгопотребления сохраня-
ются, черпая в цифровой среде новый им-
пульс для развития.

Книга бумажная и книга электронная по 
степени влияния на умы не имеют суще-
ственных отличий. Современный человек 
имеет широкий выбор, главное, чтобы он 
сохранил потребность в книжных текстах, а 
не ограничивался постами в соцсетях и крат-
кими новостями.

Благодаря цифровой среде донести зна-
чимость книги до потребителя проще, она 
стала своеобразной трибуной для профес-
сионального сообщества — писателей, из-
дателей, книготорговцев, библиотекарей, а 
также критиков, блогеров, учителей и уче-
ных. Появилась возможность высказаться, 
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поделиться уникальными знаниями, личным 
опытом и тем самым повлиять на обществен-
ное мнение в вопросах, касающихся развития 
книжной культуры. Но важно уметь интерес-
но представить контент, грамотно используя 
цифровой инструментарий.

Издательские структуры, библиотеки об-
ладают уникальным контентом. Благодаря 
активной интеграции в медиапространство 
широкая аудитория узнает о нем не только 
посредством собственных ресурсов учреж-
дений-генераторов, но и через площадки-
агрегаторы, отраслевые и корпоративные 
порталы, различные сетевые сервисы. Совре-
менные технологии позволяют по-разному 
упаковывать контент, доносить до потреби-
теля максимально удобно и разнообразно. 
Конвергенция технологических платформ, 
профессиональных задач, рабочего инстру-
ментария формирует настоящее и будущее 
книги. Сегодня книга интересна форматами 
преломления ее содержания в русле совре-
менных тенденций, проектным подходом, 
цифровыми решениями.

Для книжной культуры всегда была важна 
коммуникация: «Спиратися меж себя о книж-
ном» (спорить, вести ученые беседы) — фраза-
характеристика образа жизни русских бого-
словов и просветителей. Российские традиции 
семейного чтения, книжные клубы и встречи 
с писателями в библиотеках и книжных мага-
зинах, обсуждения, прочитанного в учебных 
аудиториях и дружеских компаниях, критика 
и библиография, экранизации и театральные 
постановки — краткий перечень форм взаи-
модействия людей вокруг книги. Общение на 
книжные темы формирует общность людей, 
перерастает в «книжное общение» (М. М. Пан-
филов), обеспечивает преемственность книж-
ной культуры — связь между прежней и 
нынешней ее моделями, акцентирует инфор-
мационно-коммуникационную, человеческую 
суть книжной деятельности, затрагивающей 
социальный и личностный аспекты.

В настоящее время книжную коммуни-
кацию в существенном объеме интегрирует 
медиасреда, активизируя взаимодействие по-
требителей через сайты организаций и со-
циальные сети, платформы самопубликации, 
теле- и радиопрограммы, торговые онлайн-
площадки. Традиционные образовательные и 
просветительские мероприятия издательств 
и библиотек — лектории, мастер-классы, 
книжные клубы, конкурсы, автограф-сессии, 

презентации книг — доступны в режиме он-
лайн-трансляций. Большинство мероприя-
тий интерактивны: позволяют оставлять ком-
ментарии, участвовать в голосованиях, делать 
репосты.

Тесная связь с аудиторией способствует 
приобщению новых пользователей, знако-
мящихся с книжным наследием, повышению 
статуса книги в обществе, распространению 
культуры чтения.

Отзывы читателей, рецензии критиков 
содержатся сегодня не только в професси-
ональной периодике («Литературная га-
зета» (https://lgz.ru), «Лиterraтура» (https://
literratura.org), «НГ-Exlibris» (https://www.
ng.ru/ng_ exlibris) и др.) и на специализиро-
ванных порталах («Горький» (gorky.media), 
«Textura.club» (http://textura.club) и др.), их 
можно найти на интернет-ресурсах для ро-
дителей и педагогов («Библиогид» (https://
bibliogid.ru) и др.), для взрослых и подрост-
ков («Мир фантастики» (https://www.mirf.ru), 
«Папмамбук» (http://www.papmambook.ru) 
и др.).

Коммуникацию поддерживают книжные 
блоги, подкасты, размещенные на платфор-
мах «Яндекс. Дзен», «LifeLib», «Russiancast.
club» и др., сайтах издательств и книжных 
магазинов, в букстаграме и буктьюбе, на 
радио «Книга» (https://radiokniga.com) и др. 
Все эти творческие формы свидетельствуют о 
сохранении традиций российской книжной 
культуры и трансформации их в цифровой- 
и медиаформат.

Снижение тиражей печатной книги сегод-
ня не обусловливает кризис книжной куль-
туры. Но опыт продвижения, накопленный 
в книжном деле, — выставки, ярмарки, кон-
курсы, флешмобы, акции и др. — свидетель-
ствует о том, что успешны яркие, зрелищные 
формы. Для активизации книжной коммуни-
кации в цифровой среде также важны ориги-
нальные инновационные решения.

Умение встроиться в меняющийся мир, ве-
сти диалог на языке, понятном этому миру, 
востребованные и актуальные решения, но-
вые форматы общения, творческий подход, 
интерактивность и мультимедийность — 
составляющие успеха проектов в книжной 
сфере в настоящем, обеспечивающие пре-
емственность книжной культуры в будущем. 
Т. е. традиции книжной культуры трансли-
руются молодому поколению в формате со-
временных интерпретаций.
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Политический дискурс — понятие от-
нюдь не однозначное, допускающее не-
сколько трактовок, что органично связано 
с полисемией и, можно сказать даже, опре-
деленной фантомностью консубстанцио-
нальных терминов «дискурс», «политика», 
«политический». М. К. Тимофеева вслед за 
С. В. Гриневым и Э. А. Сорокиной определя-
ет консубстанциональность как, с одной сто-
роны, параллельное употребление терминов 
в научной и обыденной сферах, а с другой, 
указывает, что рассматриваемое явление со-
относится с омонимией и многозначностью 
терминологических единиц [15].

То, что слова как «discourse», «Diskurs» 
и т. д. постоянно функционируют в ино-

странной речи, известно [18]. В русском язы-
ке междисциплинарный термин «дискурс» 
тоже применяется уже не только учеными-
гуманитариями, но и начинает активно ис-
пользоваться, например, в журналистике. 
При этом в разных контекстах лексема «дис-
курс» означает совершенно отличные друг от 
друга процессы: определения варьируются 
от понимания дискурса как дискуссии, ухо-
дящей от реальности и, может быть, обсуж-
дения не самых релевантных вопросов, что 
отсылает к семантике латинского глагола 
«discere» — блуждать, — до трактовки дис-
курса как практики, транслирующей власть 
(М. Фуко). Представлено в науке и виде-
ние дискурса идеальной коммуникацией 
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(Ю. Хабермас), в которой важны аргументы, 
а статус адресантов и адресатов не имеет зна-
чения [14].

Во избежание терминологической не-
однозначности воспользуемся дефиници-
ей дискурса, предложенной лингвистами 
Е. А. Кондаковой и О. В. Принципаловой. Ав-
торы стают, что дискурс — это корпус экс-
плицитно или имплицитно связанных друг 
с другом текстов, ограниченных, во-первых, 
тематически, а во-вторых, временными рам-
ками, отмеченных специфическими лингво-
прагматическими параметрами [7].

В политической лингвистике стало общим 
местом утверждение, что политический дис-
курс детерминируется борьбой за власть [11], 
но, по мнению А. В. Зайцева, такая поста-
новка вопроса свидетельствует лишь о том, 
что исследователи не обращаются в своем 
анализе к политологии, ведь в последней, в 
отличие от обыденного языкового сознания, 
политика — это не столько арена протека-
ния конфликта, сколько способ управления 
социальными отношениями; это сфера вза-
имодействия и сотрудничества людей, а не 
только борьба [6].

В то время как в политологии разработано 
множество моделей политического, в обы-
денном дискурсе «политика» в принципе не 
поддается дефиниции ввиду субъективного 
фактора [17]. Еще В. Маяковский — поэт, на-
ходившийся в авангарде строительства ново-
го, коммунистического общества — писал о 
«бестелом слове “политика”» [9].

В политической лингвистике, несмотря на 
редуцированность политологической стороны 
этой дисциплины, разногласия о том, что сле-
дует считать политикой, могут возникать при 
обсуждении маргинальных или гибридных 
политических речевых жанров. Так, едва ли 
кто из ученых будет отрицать, что выступле-
ние политика в парламенте, — разновидность 
политического дискурса. С другой стороны, 
если рассматривать комментарии, оставлен-
ные в YouTube неполитическими акторами, 
вопрос о том, с каким дискурсом — вирту-
альным, обыденным, политическим, развле-
кательным — преимущественно имеет дело 
исследователь, следует считать открытым. 
Становление обыденной лингвополитологии, 
изучающей коммуникативную деятельность 
непрофессиональных политиков, способству-
ет распространению широкого видения по-
литики, а соответственно, и обслуживающего 
ее — зачастую гибридного — дискурса.

Именно в этом контексте понятия «тра-
диция» и «норма» приобретают несколько 
иные оттенки смысла, чем те, которые им 
приписывают при анализе исключительно 
институциональной политической практики. 
При этом подчеркнем, что, как нам видит-
ся, оппозиция «институциональный — пер-
сональный», не может считаться универ-
сальной, т.к. в реальное общение — почти 
никогда однозначно не квалифицируемо в 
терминах «институциональный» и «персо-
нальный», что, конечно же, не свидетельству-
ет в пользу отказа от этих понятий — речь 
может идти только об их пересмотре.

Современные авторы отмечают такие 
коммуникативные тренды, способствующие 
изменениям в институциональных дискур-
сах, как агрессивизация [8], коммерциали-
зация [4], людизация [11], персонализация 
[10], технизация [4], эмоционализация [13], 
ювенилизация [5]. Отдельно отметим обра-
зование развлекательных дискурсивных про-
странств, которые можно объединить пока 
еще не конвенциональным термином «тейн-
мент-дискурс». Среди них — политейнмент, 
инфотейнмент, бизнестейнмент, спортейн-
мент, адвертейнмент (альтернативное на-
писание — эдвертейнмент), эдьютейнмент 
(едьютейнмент — в белорусской и украин-
ской орфографиях). Появляются и термины-
неологизмы как «вельютейнмент» (название 
одноименного YouTube канала).

На фоне происходящих трансформаций 
может сложиться впечатление, что тради-
ции и нормы уже не выполняют свои регу-
лирующие функции, но это не совсем верно. 
Точнее было бы говорить о том, что в неко-
торые исторические эпохи распространя-
ется мода на пренебрежение нормами. Это 
наблюдалось, например, в России после Ве-
ликой Октябрьской революции [3], хотя еще 
до нее — футуристы экспериментировали с 
языком. При этом подчеркнем, что, конечно 
же, норму нельзя понимать только как язы-
ковую норму — даже в рамках лингвистики 
следует сделать акцент на социокультурной 
природе норм и традиций, их укорененно-
сти в том числе в идеологическом и мифи-
ческом видах мышления. Последний в XXI в.  
в основном представлен секулярными — со-
циальными и политическими — мифами.

Нарушение языковых норм особенно ха-
рактерно для определенных социальных 
и возрастных групп, например, тинейд-
жеров. Л. Макенсен даже вводит понятие 
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«Kontrsprache». По мнению ученого, контр-
язык позволяет выразить неповиновение 
обществу [19].

Политики, пренебрегающие традициями 
и нормами, преследуют при этом свои линг-
вопрагматические цели — они весьма много-
образны, и рассмотрение этого вопроса, уже 
отраженного в наших статьях (см., к примеру 
[1]), выходит за рамки этого исследования. 
Отметим только, что в предложенной нами в 
других работах терминологии (см. [2]) наибо-
лее часто коммуникативные нормы наруша-
ют, по всей видимости, политики-агрессоры 
и политики-маргиналы. С другой стороны, 
традиции и нормы особенно чтятся полити-
ками-джентльменами (-леди). Рассмотрим 
пример:

CARSON: But you know, today is the 105th an-
niversary, or 105th birthday of Ronald Reagan. His 
11 Commandment was not to speak ill of another 
Republican. So, I’m not going to use this opportuni-
ty to savage the reputation of Senator Cruz (https://
time.com/4210921/republican-debate-tran-
script-new-hampshire-eighth/).

Политик обозначает, что для него авто-
ритетом является Р. Рейган. Уважение к 
американскому президенту проявляется в 
готовности следовать традиции, установлен-
ной им, — не отзываться плохо о своих одно-
партийцах.

Этот мотив — в том или ином виде — ча-
сто представлен в политическом общении. 
Даже сталкиваясь с вопросами, предполага-
ющими речевую агрессию в отношении по-
литического противника, многие кандидаты 
предпочитают не отвечать на него, но выра-
жают веру в избирателя:

TAPPER: …Would you feel comfortable with 
Donald Trump’s finger on the nuclear codes? …

FIORINA: That’s not for me to answer; it is for 
the voters of this country to answer, and I have a lot 

of faith in the common sense and good judgment of 
the voters of the United States of America (https://
www.youtube.com/watch?v=Dkom8nLdqpU).

Ключевым концептом дискурса полити-
ка-джентльмена (-леди) становится лексема 
«уважение»:

TRUMP: I have respect for the people on 
the stage, but I will do very well with Hispanics 
(https://www.washingtonpost.com/news/the-
fix/wp/2016/02/25/the-cnntelemundo-republi-
can-debate-transcript-annotated/).

Традиция предполагает, что политики, 
борющиеся за одну и ту же государственную 
должность, тем не менее не замалчивают о 
достижениях друг друга. О том, что это так, 
свидетельствует следующий пример:

SANDERS: Well, first of all, let me applaud my 
good friend Jim Webb for his service to this country 
in so many ways (https://www.washingtonpost.
com/news/the-fix/wp/2015/10/13/the-oct-13-
democratic-debate-who-said-what-and-what-
it-means/).

Как видно, говорящий отзывается о своем 
противнике как хорошем друге, что является 
индикацией вежливости.

Именно вежливость лежит в основе боль-
шинства коммуникативных норм, регули-
рующих политический дискурс. С другой 
стороны, как пишет А. В. Самойлова, в поли-
тическом общении все чаще отсутствует сдер-
жанность, а слова формального регистра речи 
заменяются на разговорные лексемы [12].

В целом проведенное исследование свиде-
тельствует в пользу того, что политический 
дискурс — разноплановое явление, подвер-
женное разного рода противоречиям, в ряду 
которых дихотомия «следование — наруше-
ние традиции / (коммуникативной) нормы» 
должна занимать важное место в понятийно-
терминологическом аппарате ученых-линг-
вополитологов.

Список литературы
1. Алексеев, А. Б. О функциях невежливости в политическом дискурсе / А. Б. Алексе-

ев // Вестник МГПУ. Серия «Филология. Теория языка. Языковое образование». — 2022. — 
№ 3 (47). — С. 118–129.

2. Алексеев, А. Б. О некоторых особенностях влияния политического дискурса на форми-
рование языковой личности политика / А. Б. Алексеев // Вестник НГУ. Сер.: Лингвистика и 
межкультурная коммуникация. — 2021. — Т. 19, № 4. — С. 151–166.

3. Алпатов, В. М. Норма и мода / В. М. Алпатов // Мода в языке и коммуникации : сб. 
ст. — М. : Изд-во РГГУ, 2014. — С. 37–46.

4. Булгакова, А. А. Создавая новый мир: принципы трансмедийного сторителлинга в 
новостном дискурсе о пандемии COVID-19 / А. А. Булгаков // Актуальные вопросы совре-
менной филологии и журналистики. Сер.: Лингвистика и межкультурная коммуникация. — 
2021. — № 3 (42). — С. 82–90.



20

5. Галичкина, Е. Н. Типология речевых жанров сетевой компьютерной коммуникации / 
Е. Н. Галичкина // Известия ВГПУ. — 2019. — № 2 (135). —  С. 97–100.

6. Зайцев, А. В. Лингвополитология vs политическая лингвистика: возможен ли диалог / 
А. В. Зайцев // Электронные журналы издательства NOTABENE. — URL: https://e-notabene.
ru/fil/article_150.html (дата обращения: 22.06.2021).

7. Кондакова, Е. А. Лингвокогнитивная структура немецкого дискурса о политкорректно-
сти: история и современность / Е. А. Кондакова, О. В. Принципалова // Вестник НГУ. — Сер.: 
Лингвистика и межкультурная коммуникация. — 2021. — Т. 19, № 2. — С. 143–156.

8. Мальцева, И. А. Спортивный медиадискурс: традиции и инновации / И. А. Мальце-
ва. — Краснодар : Кубанский гос. ун-т, 2022. — 169 с.

9. Маяковский, В. В. Сила класса, слава класса: стихотворения и поэмы / В. В. Маяков-
ский. — М. : Современник, 1983. — 333 с.

10. Пак, Л. Е. Дискурс спортивного комментария на английском и русском языках: лек-
сические особенности / Л. Е. Пак // Вестник Владивостокского государственного универси-
тета. — 2022. — Т. 14, № 4. — С. 210–218.

11. Салимова, Э. Т. Языковая игра как средство манипулирования сознанием в предвы-
борном политическом дискурсе / Э. Т. Салимова // Педагогика, психология, общество: от 
теории к практике. — 2023. — С. 39–44.

12. Самойлова, А. В. Англоязычные неологизмы: от семантики к прагматике использова-
ния / А. В. Самойлова // Вестник НГУ. — Серия: Лингвистика и межкультурная коммуника-
ция. — 2023. — Т. 21, № 1. — С. 145–159.

13. Селиванова, И. В. Стратегии удержания власти в публичном дискурсе испанской мо-
нархии / И. В. Селиванова // Вестник НГУ. — Сер.: Лингвистика и межкультурная комму-
никация. — 2023. — Т. 21, № 3. — С. 45–57.

14. Синдром публичной немоты: история и современные практики публичных дебатов 
в России : коллективная монография / под ред. Н. Б. Вахтина, Б. М. Фирсова. — М. : Новое 
литературное обозрение, 2017. — 424 с.

15. Тимофеева, М. К. Междисциплинарный сопоставительный словарь терминов / 
М. К. Тимофеева // Теоретическая и прикладная лингвистика. — 2023. — Вып. 9, № 1. — 
С. 143–158.

16. Шустова, С. В. Новая лексика в дискурсивной практике «культуры отмены» / С. В. Шус-
това, А. А. Шипицин // Теоретическая и прикладная лингвистика. — 2023. — Вып. 9, 
№ 3. — С. 203–217.

17. Hudson, K. The language of modern politics. / K. Hudson. — London : Macmillan Press., 
1978. — 167 p.

18. Kujawa, I. Der politische Diskurs als Gegenstand der linguistischen Analyse am Beispiel 
der Integrationsdebatte in Deutschland 2006–2010 / I. Kujawa. — Frankfurt am Main : Peter Lang 
Edition, 2014. — 234 S.

19. Mackensen, L. Verführung durch Sprache / L. Mackensen. — München : List Verlag, 1973. — 
327 S.

Белохвостова М. Е.
Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского, г. Омск, Россия 

aida-14m@mail.ru

Феномен столичности в провинциальной культуре  
(на примере «третьей столицы» — г. Омска)

Аннотация. В статье рассматривается вопрос самоидентичности Омска в контексте феномена 
столичности региональных центров. Приводятся различные аргументы, формирующие «сим-
волическую базу» столичности города.

Ключевые слова: столичность, городская легенда, третья столица, «белая» Россия, Асгард 
Ирийский.



21

Belokhvostova M. E.
Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia 

aida-14m@mail.ru

The phenomenon of capital city in provincial culture 
(on the example of «the third capital» — Omsk)

Abstract. The article deals with the issue of Omsk’s self-identity in the context of the phenomenon 
of metropolitan regional centers. Various arguments are presented that form the «symbolic base» of 
the capital city.

Keywords: capital, urban legend, third capital, «white» Russia, Asgard of Iria.

Феномен столичности региональных цен-
тров сегодня представляет особый интерес не 
только в ключе научного дискурса, но и яв-
ляется предметом множества политических, 
экономических и культурологических дис-
куссий. Поскольку данное явление находится 
в точке пересечения многих научных дисци-
плин, и в своем влиянии распространяется на 
все сферы жизни общества, то актуализация 
обсуждения «столичности в провинциальной 
культуре» является бесспорной. «Столич-
ность» как социокультурное явление основы-
вается на самосознании жителей региона, на 
признании каких-либо уникальных свойств 
города, на факторах его исключительности 
(исторических, географических, культуроло-
гических) [4], и провоцирует на возможность 
переноса столицы в любую точку России, 
обладающую такими чертами. Исследова-
тель К. А. Мухамбетова в статье «Оппозиция 
«столичность — провинциальность»: социо-
культурный контекст» приводит три группы 
факторов, конкретизирующих «столичность». 
К первой группе относятся факторы главен-
ства города в разных аспектах жизни (в культу-
ре, науке, экономике и др.); ко второй группе 
относится фактор «центральности», то есть 
размещение высших органов власти; к третьей 
группе относится все, что связано с качеством 
уровня жизни (широкий спектр услуг, обилие 
иммигрантов, множество досуговых предло-
жений) [3]. Известный факт, что жители каж-
дого отдельно взятого региона претендуют 
на уникальность своей малой родины. Так, 
жители Тулы называют свой город столицей 
пряников и самоваров, Иваново — столица не-
вест и текстильной промышленности, а Ханты-
Мансийск — столица российского биатлона.

Одним из городов, претендующих на сто-
личность, можно назвать Омск. Вместе с тем, 
его же стоит рассматривать несколько обосо-
бленно от других городов, поскольку фено-

мен столичности Омска есть не только про-
дукт самосознания его жителей и городских 
легенд, но и подтвержденных исторических 
и географических особенностей региона, де-
лающих Омск в некотором смысле уникаль-
ным. Именно поэтому Омское Прииртышье 
не один десяток лет окружено аурой столич-
ности. Феномен «исключительности» Омска 
сопровождает город практически на протя-
жении всего его существования, и сегодня 
можно с уверенностью сказать, что статус 
столичности плотно закрепился в семиоти-
ческой картине города. Более того, тема «сто-
личности» региона активно поддерживается 
не только его жителями, но и представите-
лями властных структур и политическими 
деятелями. Так, например, на праздновании 
300-летия города экс-министр культуры РФ 
В. Р. Мединский назвал Омск «третьей сто-
лицей». Государственный политический и 
общественный деятель Ю. В. Крупнов не-
однократно высказывался, что современные 
реалии требуют переноса столицы в центр 
страны, как вариант — в Омск. Факторами 
соответствия Омска на звание столицы по-
литик выделяет:

1) географическое расположение — Омск 
фактически расположен в центре России;

2) Омск — сосредоточение магистралей — 
один из пунктов Транссибирской магистра-
ли, транснациональный Иртыш; авиасообще-
ние, нефтегазотранспортировка;

3) Омск — ворота в Среднюю Азию. «Пря-
мая соотнесенность с Нур-Султан задаёт уни-
кальную возможность формирования евра-
зийского двустоличья» [2].

Таким образом, с его точки зрения, 
«Омск имеет все возможности для того, что-
бы вовремя перехватить формирующийся 
в настоящее время запрос на перенос по-
литической столицы РФ из Москвы за Урал, 
в Сибирь» [2].
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Источником, формирующим феномен 
столичности Омска, выступают локальные 
тексты — совокупность исторических фак-
тов, литературных текстов, городских легенд 
и мифов, совместно с географическими осо-
бенностями региона.

Среди легенд стоит отметить городскую 
легенду о великом древнем городе Асгар-
де Ирийском (Ас-Бог, живущий на земле, 
град — город; Ирийский — стоящий на 
р. Ирий, производное от названия реки Ир-
тыш), на месте которого сейчас расположен 
Омск. Согласной этой легенде Омск — Ас-
гард Ирийский — мифологический город, 
столица Беловодья — место силы, место 
спасения, Новый Иерусалим (В настоящий 
момент историки утверждают, что автором 
данной легенды является А. Хиневич, зареги-
стрировавший религиозную общину, позд-
нее приказанную экстремистской организа-
цией [1].

Помимо этого, необходимо подчеркнуть 
сакрализацию Омска как города, наименова-
ние которого начинаемся с «ом» — изначаль-
ной мантры в индуистской традиции. Более 
того, фонетическое родство наименований 
Омска и Москвы (слова, состоящие из оди-
накового набора букв) еще больше сближает 
данные города и укрепляет в сознании оми-
чей идею столичности. «ОМСКВА» — игра 
слов, распространенная среди горожан. Она 
появилась в период Великой Отечественной 
Войны, когда труппа московского Театра 
им. Вахтангова находилась в Омске в эваку-
ации. Сегодня же данная формулировка — 
факт сочетаемости и взаимозаменяемости 
двух названий охотно используется омичами 
как очередной критерий отличительности 
региона. Следующий интересный момент 
взаимосвязи Омска с Москвой в контексте 
столичности — это топонимы города. По-
мимо «ОМСКВЫ», городское символическое 
пространство включает в себя несколько по-

селений в черте города, связывающие его 
с Москвой. Это посёлки Старая Московка, 
Новая Московка и коттеджный посёлок Мо-
сковка 3. 

Столичность Омска раскрывается не толь-
ко в мифах и легендах, а главным образом 
базируется на фактических исторических 
сведениях. Будучи основанным в 1716 г. Омск 
начал свое существование с крепости — од-
ного из военных острогов Иртышской линии 
(цепи военных поселений-укреплений, воз-
ведённых для укрепления южных границ и 
защиты он набегов кочевников). Столичность 
Омска впервые проявляется в 1854 г., когда 
была создана Область Сибирских Киргизов 
с центром в Омске, в конце XIX в. Омск ста-
новится столицей Степного генерал-губер-
наторства. Но самый яркий момент в «сто-
личной» истории Омска связан с именем 
адмирала А. В. Колчака — «Омск — белая 
столица». В период гражданской войны Омск 
сначала был местом размещения Временного 
Сибирского правительства, после, Временно-
го Всероссийского правительства, затем ре-
зиденцией Российского правительства Вер-
ховного правителя адмирала А. В. Колчака. 
Таким образом, с середины 1918 г. до конца 
1919 г. за Омском официально был закреплён 
статус столицы «белой» России.

Как мы видим, идея столичности, которой 
окутан город, небезосновательна. Более того, 
столичность Омска закрепилась не только в 
самосознании омичей, но и культурном и 
историческом образе города. Так в городе 
на протяжении уже нескольких лет успешно 
реализуется историко-культурный и инфор-
мационно-просветительский проект «Третья 
столица», целью которого, является популя-
ризация омской истории периода Граждан-
ской войны, а также привлечение внимания 
общественности к провинциальной культуре 
города и его феномену столичности.  
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The aesthetic space of Russian classical drama
Abstract. The article analyzes Russian classical drama both from the side of its artistic qualities and 
in the context of the importance of its works in public life. Russian classical drama aesthetic space is 
explored by the author based on the study of the works of V. G. Belinsky, N. G. Chernyshevsky, N. 
A. Dobrolyubov, D. I. Pisarev, G. V. F. Hegel and the dramatic works of Russian classics. The main 
idea of the article is the author’s conclusion that in the formation of the national aesthetic space, the 
classics of Russian drama proceeded from the fact that aesthetics does not prescribe ready-made 
schemes and ideals to art, it itself relies on artistic truth when studying works of art both from the 
point of view of its «internal laws» and from the side of public practice.
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Эстетическое пространство русской клас-
сической драматургии в своём историческом 
развитии прошло значительный путь фор-
мирования, вобрав в себя основные черты 
эстетического миропонимания русского че-
ловека. Изучение эстетического пространства 
самым непосредственным образом связано с 
проблемами глубокого переживания челове-
ком фактов национальной культуры, вопро-
сами осмысления мира и обстоятельств соб-
ственной жизни. Эстетическое пространство 
русской классической драматургии характе-
ризуется многоплановостью содержания и 
сложной системой персонажей, что позво-
ляет раскрывать глубокие философские, ду-
ховные темы бытия и уклада жизни русского 
человека. Эстетическое пространство форми-
рует интеллектуально- эмоциональное бытие 
человека, вызывает живые непосредственные 
реакции восприятия читателем драматурги-
ческого произведения и оказывает глубокое 
влияние на зрителя в момент его театрально-
го воплощения.

Актуальность освещаемой проблемы за-
ключается в том, что произведения русских 
классических драматургов и по сей день про-
должают быть неизменно интересными, они 
воплощаются на театральной сцене, горячо 
обсуждаться как специалистами в области 
искусства, так и широкой публикой.

Целью нашей статьи является раскрытие 
значимости и уникальности эстетического 
пространства русской классической драма-
тургии, её роли в культуре и развитии теа-
трального искусства в России.

Обращаясь к вопросу об эстетическом 
пространстве русской классической драма-
тургии, остановимся на исторических фак-
тах её развития и становления. Анализируя 
эстетические идеалы, господствовавшие в 
XVII веке и экстраполируя их осмысление в 
русской классической драматургии, отметим, 
что для человека того времени были харак-
терны попытки найти свою судьбу, изменить 
установленную систему общественных нравов 
и отношений сообразно своему пониманию 
жизненной реализации собственной лично-
сти.

Исследуя эстетическое пространство рус-
ской классической драматургии, обратимся 
к работам одного из ведущих её представи-
телей XVIII века А. П. Сумарокову. Трагедии 
А. П. Сумарокова, написанные в соответствии 
с нормами классицизма, внесли в русскую 
драматургию новые эстетические принци-

пы. Александра Петровича Сумарокова на-
зывают «отцом русского театра». В идейной 
проблематике творчества Сумарокова боль-
шое значение имеет тема патриотизма. Пи-
сатель утверждает, что «любовь к отечеству 
есть первая добродетель». В трагедийной 
драматургии Сумарокова настойчиво зву-
чит тема долга перед отечеством, выражается 
чувство любви к родине и гордость успехами 
русского государства, что является естествен-
ным продолжением русского национального 
эстетического пространства. А. П. Сумароков 
считал, что путь к национальной драматур-
гии должна открыть трагедия. Этот жанр, по 
мнению писателя, должен освещать жизнь 
особ царской крови, от которых зависит 
судьба государства и народа. Человеческая 
природа считалась исторически неизмен-
ной. Анализируя эстетическое пространство 
русской классической драматургии, рассмо-
трим трагедию А. П. Сумарокова «Гамлет». 
Трагедия представляет собой весьма свобод-
ную интерпретацию шекспировской пьесы, 
подчиненную законам эстетики классициз-
ма. А. П. Сумароков в трагедии отстаивает 
только главную идею: власть берут силой или 
обманом, за нее борются на смерть. Сумаро-
ков считал трагедию «Гамлет» самостоятель-
ным произведением и указывал, что его пьеса 
на шекспировскую трагедию едва походит. 
А. П. Сумароков строит сюжет трагедии на 
превосходстве идеи героической победы дол-
га над страстями. К одной из важных особен-
ностей эстетического пространства трагедии 
Сумарокова относится самобытный говор 
персонажей его произведений.

Первая половина XIX в. в истории отече-
ственной культуры представляет собой эпоху 
бурного расцвета эстетической мысли, оста-
вившей значительный след в литературе и 
искусстве. Эстетическое пространство рус-
ской классической драматургии приобрело 
свои характерные, типичные для российской 
культуры черты становления именно в этот 
период. Об этом свидетельствуют следующие 
исторические факты. В университетах чита-
лись лекции по эстетике и проводились дис-
сертационные исследования, как правило, ос-
новывавшиеся на классической философии. 
Большое влияние на развитие эстетического 
пространства русской классической драма-
тургии оказала работа Г. В. Ф. Гегеля «Лек-
ции по эстетике», которая стала известна в 
России сразу же после опубликования [3].

Эстетическое пространство русской клас-
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сической драматургии распространяется на 
изучении произведения искусства как со сто-
роны его «художественности», так и в кон-
тексте общественной жизни. Ценность и ис-
тинность эстетического знания проверяется 
его отношением к реалиям жизни.  Русские 
драматурги в своих произведениях уделяют 
внимание эстетической особенности приро-
ды. Однако природа понималась отнюдь не 
как наглядная картина мира физического и 
нравственного, а как высшая умопостигаемая 
сущность мира человеком: не конкретный 
характер, а его идея, не пейзаж, а идея гар-
моничного сочетания природных реалий в 
идеально-прекрасной гармонии.

Все эти процессы нашли яркое отражение 
в русской классической драматургии анали-
зируемого периода. Пьесы «Хорев» А. П. Су-
марокова, «Недоросль» Д. И. Фонвизина, 
«Ревизор» Н. В. Гоголя, «Борис Годунов» 
А. С. Пушкина, «Маскарад» М. Ю. Лермон-
това, «Царь Борис» А. К. Толстого, «Гроза» 
А. Н. Островского, «Чайка» и «Вишневый 
сад» А. П. Чехова, А. С. Грибоедова «Горе 
от ума» раскрывают проблему эстетическо-
го миропонимания русского человека, его 
отношение к обществу, природе и себе как 
части этой природы. Среди главных пред-
ставителей эстетики жизни можно назвать 
таких великих русских мыслителей XIX века, 
как В. Г. Белинский [2], Н. Г. Чернышевский 
[9], Н. А. Добролюбов [4], Д. И. Писарев [6] и 
других. Их взгляды значительно повлияли на 
творчество русских драматургов — Н. В. Го-
голя, А. С. Грибоедова, М. Ю. Лермонтова, 
Л. Н. Толстого, А. С. Пушкина, А. П. Сумаро-
кова, Д. И Фонвизина, А. П. Чехова и многих 
других.

Период активного развития эстетиче-
ского пространства русской классической 
драматургии приходится на 40–50-е годы 
XIX столетия. По мнению русского критика 
К. С. Аксакова, эстетическая мысль должна 
быть обращена к сущности национального 
характера, она должна открывать с помощью 
литературы, поэзии, музыки ту удивитель-
ную глубину, которая таится в нем. В каче-
стве примера такого проникновения Аксаков 
приводит русскую песню, прославленную 
великим Н. В. Гоголем. К. С. Аксаков отме-
чает: «Дух и образ великого могучего про-
странства, о котором так прекрасно говорит 
Н. В. Гоголь, лежит в ней. Нет ей конца, бес-
конечная песня, как называет её он же. В са-
мом деле, нельзя сказать, что русская песня 

оканчивается; она не оканчивается, но уно-
сится. Когда слушаешь, как широкие волны 
звуков раздаются слабее и слабее, и наконец 
затихают так, что слух едва ловит последние 
звуки русской песни — нет, она не кончи-
лась, она унеслась, удалилась только, и где-
то поется, вечно поется» [1, с. 53]. Интерес 
к песенной культуре России как важнейшей 
составляющей русского эстетического про-
странства, отразился в драматургических 
произведениях русских классиков: Н. В. Го-
голя «Мёртвые души», А. С. Грибоедова 
«Горе от ума, М. Ю Лермонтова «Маска-
рад», Л. Н. Толстого «Плоды Просвещения», 
А. С. Пушкина «Борис Годунов», А. П. Сума-
рокова «Нарцисс», Д. И. Фонвизина «Недо-
росль», А. П. Чехова «Вишнёвый сад». Герои 
их пьес любят русскую песню, поют её: в 
пьесе «Три сестры» герой Ферапонт Ники-
тич поет русскую песню «Ой, при лужке, 
при лужке»; в пьесе «Ревизор» Н. В. Гоголя 
Репетилов исполняет песню «Аист на крыше 
моей избы»; «Ой, да не вечер» — песня Лары 
из пьесы «Маскарад» М. Ю. Лермонтова.

Продолжая анализ эстетического про-
странства русской классической драматур-
гии, обратимся к работе великого драматурга 
и поэта XIX века — А. С. Пушкина. Творче-
ство А. С. Пушкина всегда вызывало особый 
исследовательский интерес. Любовь поэта к 
театру была любовью деятельной, он посто-
янно участвовал в обсуждениях спектаклей, 
писал глубокие статьи и уделял этому боль-
шое количество времени. Огромной заслугой 
А. С. Пушкина перед отечественным театром 
является создание русской народной драмы. 
Он не только обосновал эстетику реализма, но 
и создал драматурги ческие произведения по 
принципам этой эстетики. Эстетические воз-
зрения А. С. Пушкина сформировала эпоха 
декабристского движения, эпоха борьбы за 
освобождение России от самодержавия, от 
крепостнического режима, за избавление на-
рода от угнетения. В его работах присутствует 
целостность нравственно-эстетической сущ-
ности, гармоническая природа его творчества.

С целью более полного и обстоятельно-
го анализа эстетического пространства рус-
ской классической драматургии в творчестве 
А. С. Пушкина обратимся к творческому 
наследию русского педагога, публициста 
В. Я. Стоюнина: «Публика действительно от-
неслась слишком холодно к новой драме, не 
поняв настоящих ее достоинств и не найдя в 
ней того, чего ожидала от каждой трагедии. 
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Только следующее поколение, развившее в 
себе эстетическое чувство на поэзии того же 
Пушкина, сумело оценить по достоинству его 
произведение…» [7]

Эстетическое Пространство русской 
классической драматургии наполнялось 
и развивалось благодаря идеям великих рус-
ских мыслителей, поэтов, драматургов. К ос-
новным идеям эстетического пространства 
русской классической драматургии отно-
сится идеи русского литературного критика 
Н. Г. Чернышевского. Его идеи были изложе-
ны в магистерской диссертации «Эстетические 
отношения искусства к действительности».  
В своей работе Н. Г. Чернышевский приходит 
к формуле «прекрасное есть жизнь» соглас-
но представлениям человека: «Прекрасным 
существом кажется человеку то существо, в 
котором он видит жизнь, как он ее понима-
ет, прекрасный предмет — тот предмет, ко-
торый напоминает ему о жизни». Согласно 
Чернышевскому, жизнь в ее оптимальной 
форме проявляется в человеке, поэтому че-
ловек выступает критерием выявления любой 
красоты, он является в определенном смысле 
идеалом прекрасного и субъектом, определя-
ющим прекрасное в остальном мире. Полно-
та жизни составляет содержание прекрасного 
и определяется эстетическим восприятием 
(«радость»), т. е. на основе субъективного фак-
тора: «прекрасное есть то, как мы понимаем 
жизнь, как она радует нас» [8, с. 180].

Проанализировав формирование и основ-
ные черты эстетического пространства рус-
ской классической драматургии XVII–XIX вв., 
мы приходим к следующим выводам. Эсте-
тическое пространство русской классической 
драматургии исследуемого периода, прошло 
значительный исторический путь формиро-
вания и развития, вобрав в себя основные 
черты эстетического миропонимания рус-
ского человека. Изучение эстетического про-
странства самым непосредственным образом 
связано с проблемой глубокого переживания 
человеком обстоятельств собственной жизни 
и фактов культуры, с вопросами осмысления 
им мира. В формировании эстетического 
пространства русской классической драма-
тургии огромную роль сыграла русская ли-
тературная критика: произведения П. В. Ан-
ненкова, В. А. Боткина, A. B. Дружинина, 
Д. И. Писарева, Г. В. Белинского, Н. А. До-
бролюбова и многих других. Обращаясь к 
осмыслению эстетического пространства рус-
ской классической драматургии XVII–XIX вв., 
отметим, что эстетические исследования это-
го периода затрагивали не только эстетику 
жизни русского человека, но и обращались 
к эстетике художественной композиции про-
изведения. Всё это воплотилось в произведе-
ниях русской классической драматургии, не 
утратившей своей эстетической ценности и 
актуальности по сегодняшний день.

Список литературы
1. Аксаков, К. С. Несколько слов о поэме Гоголя «Похождения Чичикова, или Мертвые 

души» / К. С. Аксаков // Русская эстетика и критика 40–50-х годов XIX века. — М. : Искусство, 
1978. — 19 с.

2. Белинский, В. Г. Эстетика и литературная критика : в 2 т. Т. 2 / В. Г. Белинский. –– М. : 
Гослитиздат, 1959. — 785 c.

3. Гегель, Г. В. Ф. Лекции по эстетике : в 2 т. Т. 2 / Г. В. Ф. Гегель ; пер. с нем. Б. C. Черны-
шев и др. — СПб. : Наука, 1999. — 602 с.

4. Добролюбов, Н. А. Луч света в темном царстве: о «Грозе» А. Н. Островского / 
Н. А. Добролюбов. — М., 1911. — 114 с.

5. Киреевский, И. В. Критика и эстетика / И. В. Киреевский ; сост., вступ. статья, примеч. 
Ю. В. Манна. — М. : Искусство, 1979. — 439 с.

6. Писарев, Д. И. Прогулка по садам российской словесности / Д. И. Писарев. — М. : 
Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. — 287 с.

7. Стоюнин, В. Я. «Борис Годунов» А. С. Пушкина / В. Я. Стоюнин. — СПб. : Изд-во 
Я. А. Исакова, 1871. — 116 c.

8. Чернышевский, Н. Г. Эстетические отношения искусства к действительности / Н. Г. Чер-
нышевский. — М. : Госполитиздат, 1948. — 180 с.

9. Чернышевский, Н. Г. Эстетика / Н. Г. Чернышевский. — М. ; Л. : Искусство, 1939. — 290 с.



27

Гурченко А. И.
Белорусский государственный университет культуры и искусств, г. Минск, Беларусь 

alesia_gr@mail.ru

К вопросу о типологии фольклоризма в современном искусстве
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On the question of the typology of folklorism in contemporary art
Abstract. The article proposes the author’s typology of folklorism in contemporary art. Idealized types 
of folklorism are put forward and their historical conditionality is argued. Examples of folklorism in 
the works of modern Belarusian authors in the context of different types of art are given.
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За более чем два столетия своего суще-
ствования фольклоризм в искусстве стал яр-
ким художественным явлением, характерным 
для разных национальных культурных тради-
ций. Значение фольклоризма состоит в том, 
что он несет в себе потенциал культурного 
кода, отражающего комплекс норм и ценно-
стей нации. Очевидно, что возникновение и 
доминирование определенных типов фоль-
клоризма в национальном искусстве имеет 
историческую обусловленность и предопре-
делено комплексом факторов, среди которых 
мировые тенденции в искусстве, специфика 
государственной культурной политики, уро-
вень научного познания корневых традиций 
народа, объем собранного исследователями 
массива аутентичных артефактов, плотность 
распространенности фольклора в естествен-
ной среде его бытования и степень выражен-
ности общественного интереса к многовеко-
вым традициям предков.

Для понимания сущности фольклориз-
ма принципиально важно осмыслить его 
сквозь призму идеализированных типов, 
обобщенно отражающих механизмы реа-
лизации авторских подходов к воплощению 
фольклорного материала (композитором, ху-
дожником, скульптором, архитектором, ре-

жиссером, балетмейстером и др.), а в испол-
нительских видах искусства и специфику его 
воплощения в контексте концертно-сцениче-
ской практики (солистами и коллективами 
фольклорной направленности как соавтора-
ми и посредниками, презентующими произ-
ведение искусства публике). Типы фолькло-
ризма разработаны нами с учетом комплекса 
критериев, который включает эстетические 
основания воплощения фольклора в искус-
стве, уровень познания и степень изменения 
фольклорного материала. Данные типы мы 
предлагаем определить как трансляцию, ав-
торскую интерпретацию, адаптацию и реми-
нисценцию.

Особенность трансляции заключается в 
стремлении к точной передаче специфики 
региональных и локальных фольклорных тра-
диций. Типологическим признаком данного 
подхода является воплощение фольклорно-
го материала в его подлинном (аутентичном) 
виде. Авторская интерпретация предполагает 
художественную рефлексию с учетом зако-
нов традиционного народного творчества. 
В соответствии с этим типом художественное 
целое возникает благодаря импровизации, 
осуществляемой по законам аутентики и в 
рамках выразительных средств, для нее ха-
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рактерных. Сущность адаптации состоит в 
подчинении аутентичного материала ино-
стилевым стандартам, не свойственным кор-
невой культуре данного этноса. В контексте 
указанного типа фольклоризма автором мо-
жет быть использован метод обработки или 
разработки фольклорного материала. При-
чем обработка предполагает относительную 
сохранность первоосновы привлеченного ав-
тором материала, тогда как разработка спец-
ифицируется вычленением основного образ-
ного ядра и его последующим переходом в 
новое качество. Что же касается особенности 
воплощения фольклора по типу реминисцен-
ции, то она состоит в тяготении авторского 
языка к условности, метафоричности и аб-
страктности. Так, в отличии от трансляции 
и авторской интерпретации, предполагаю-
щих введение в ткань произведения матери-
ала максимально близкого к аутентичному, 
а также адаптации, характеризующейся его 
обязательной художественной обработкой 
либо разработкой, типологическим призна-
ком реминисценции является имплицитная 
форма связей между авторским языком и 
традициям народного творчества. Данный 
тип специфицируется отсутствием в произ-
ведении искусства фольклорного материа-
ла, с которым тем не менее прослеживаются 
опосредованные связи.

Далее рассмотрим специфику выделенных 
типов на примере произведений белорусских 
авторов в контексте разных видов искусства. 
Одним из образцов апеллирования к транс-
ляции является игровой фильм «Шляхтич 
Завальня, или Беларусь в фантастических 
рассказах» («Беларусьфильм», режиссер 
В. Туров, 1994), в котором воплощены сцены 
из свадебного обряда белорусов. Аудиови-
зуальная ткань эпизода представлена в соот-
ветствии с трансляцией как типом фолькло-
ризма, который предполагает воплощение 
фольклорного материала максимально близ-
ко к аутентике. Это очевидно на уровне всех 
средств выразительности. Так, танцевальных 
блок и лирическая песня «Ляцела зязюля 
праз бор кукуючы» переданы авторами со-
гласно канонам традиционной народной 
культуры. Прослеживается это на уровне 
использования подлинных текстов первоис-
точников и релевантных им исполнительских 
средств выразительности (агогики, артикуля-
ции, манеры и т. д.). В контексте трансляции 
как типа фольклоризма авторами решен и 
визуальный ряд данного эпизода. Художе-

ственное оформление интерьера крестьян-
ского дома и костюмы действующих лиц 
выполнены максимально близко к аутентике.

Еще одним типом фольклоризма в ис-
кусстве является авторская интерпретация, в 
соответствии с принципами которой в про-
изведении искусства формируются два слоя 
фактуры: фольклорный материал в виде 
близком к аутентичному и авторский текст. 
Образцом воплощения свадебной темати-
ки, согласно указанному типу, является ани-
мационный фильм «Выцінанка-выразанка» 
(«Беларусьфильм», режиссер М. Тумеля, 
2010). Картина задумана как песня-сказка и 
демонстрирует один из примеров использо-
вания в современном белорусском искусстве 
авторской интерпретации, типологическим 
признаком которой является введение в ткань 
произведения фольклорного первоисточни-
ка в его подлинном виде. Так, в аудиоряд 
фильма включена песня «Загрэбай, матко, 
жар-жар», которая в свадебной обрядности 
белорусов исполнялась при прощании мо-
лодой с родными перед ее отъездом в семью 
молодого. Музыкальный и поэтический текст 
песни, а также исполнительские средства вы-
разительности максимально приближены к 
аутентике. Что же касается авторского пласта 
в ткани произведения, то он включает осталь-
ной аудиальный ряд (прозаический и музы-
кальный текст) и выполненный в стилистике 
вытинанки визуальный ряд фильма.

Третий, среди выделенных нами типов 
фольклоризма в искусстве, является тип 
адаптации, предполагающий художествен-
ную обработку либо разработку привле-
ченного автором материала. Одним из при-
меров такого рода является обряд-действо 
«Беларускае вяселле» (2001) В. Кузнецова.  
В процессе работы над произведением ком-
позитор использовал материалы этномузы-
колога З. Можейко, собранные ею во время 
полевых экспедиций по Полесью и Поозе-
рью. Композиционно обряд-действо пред-
ставляет собой хоровой цикл а сарреlla, 
выстроенный в соответствии с отдельными 
эпизодами традиционной народной свадь-
бы белорусов и включающий такие части, 
как «Малады збіраецца ў дарогу», «Як едуць 
сваты», «Маладая галосіць, як расплятаюць 
касу і надзяваюць вянок», «Як маладыя за 
стол разам сядуць», «Як запаляць свечы», 
«Як сваты жартуюць, перабрэхваюцца» и др. 
Избранные автором эпизоды связаны с раз-
ными этапами старинного белорусского ри-
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туала заключения брака и создания новой се-
мьи. Он нашел отражение в многосоставном 
обряде, включающем древние магические 
элементы и представляющим собой сложное 
драматическое действие с разнообразными 
сценами и большим количеством действую-
щих лиц [2, с. 306]. Сюжет хорового цикла ос-
нован на таких этапах свадебного обряда бе-
лорусов, как прощание молодой в суборную 
субботу со своим девичеством, праздничное 
торжество в доме невесты и ее последующее 
расставание с родительским домом, встре-
ча молодых в доме жениха и др. В процессе 
создания партитуры В. Кузнецов ориентиро-
вался на отражение в тексте произведения 
типичных для корневой традиции белору-
сов музыкальных исполнительских средств 
выразительности (пении открытым звуком, 
импровизационности в трактовке партии со-
листа, глиссандировании отдельных слогов и 
слов, «проглатывании» окончаний слов, оз-
вучивании соединяющихся согласных встав-
ными, «проскальзывающими» гласными и 
др.) [1, с. 76–85]. Вместе с тем отметим, что 
при работе над обрядом-действом компози-
тор не стремился к максимальной подлин-
ности в отражении текста использованных 
музыкальных первоисточников, а применил 
метод их художественной обработки. В этой 
связи считаем целесообразным отнести ана-
лизируемый пример к адаптации как типу 
фольклоризма.

Четвертым типом фольклоризма в ис-
кусстве является реминисценция, типоло-
гическим признаком которой выступает 
опосредованная связь с традициями народ-
ного творчества. Данный тип характеризу-

ется условностью, абстрактностью, метафо-
ричностью и предполагает использование 
фольклорного подтекста, имитации и т. д. 
Так, в спектакле «Рыгорка — ясная зорка» 
режиссера О. Жюгжды по пьесе А. Вертин-
ского «Дзякуй, вялікі дзякуй!» (Брестский те-
атр кукол, 1990) повествуется о кардинально 
изменившейся жизни Дзеда и Бабы после 
того, как ангел подарил им маленького сына 
Рыгорку, пришедшего в мир людей вместе 
с рождественской звездой. Заметим, что по-
мимо сюжета, мотивы батлейки прослежива-
ются в декорациях спектакля, выполненных 
художником В. Рачковским в виде ящика с 
двухэтажными башнями по бокам, из две-
рей которых выходят куклы-персонажи. Ста-
ринный спектакль напоминают также пер-
сонажи анализируемой постановки. Кроме 
кукол, в сценическом действии принимают 
участие актеры (батлейщики-ангелы), кото-
рые как колядовщики выходят к зрителям и 
разыгрывают перед ними интермедию. Из 
всего сказанного очевидно, что в постановке 
нет прямых связей с белорусским колядным 
кукольным театром. Это позволяет отнести 
ее к типу реминисценции, предполагающе-
му косвенное апеллирование к многовековым 
традициям народного творчества.

Таким образом, очевидно, что предложен-
ные нами для обсуждения в данной статье 
типы фольклоризма характеризуются вари-
антностью подходов к позиционированию 
традиций народного творчества в произ-
ведении искусства. В процессе воплощения 
фольклора данные подходы демонстрируют 
разную степень тяготения к подлинности (ау-
тентичности).
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Интерпретация культуры повседневности 
в концепции Юргена Хабермаса

Аннотация. В докладе раскрыты возможности интерпретации культуры повседневности в 
постструктурализме на примере коммуникативной концепции культуры Юргена Хабермаса. 
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Обновленный взгляд на распространение знаний о коммуникации в культуре повседневности 
связаны с представлениями о жизненном мире, объективно существующими в пространстве 
культуры. Связь их обусловлена общими основаниями для понимания кодов культуры и взаи-
модействия между коммуникатором и коммуникантами на основе перформативной установки.
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Interpretation of the culture of everyday life 
in the concept of Jurgen Habermas

Abstract. The report reveals the possibilities of interpreting the culture of everyday life in poststruc-
turalism using the example of the communicative concept of culture by Jurgen Habermas. An updated 
view of the dissemination of knowledge about communication in the culture of everyday life is as-
sociated with ideas about the life world that objectively exist in the cultural space. Their connection 
is due to the common grounds for understanding the codes of culture and the interaction between 
the communicator and communicants based on a performative attitude.

Keywords: life world, culture of everyday life, mythological picture of the world, communicator, 
communicant, performative attitude.

Актуальность исследования культуры по-
вседневности представлена на основе обра-
щения к новым формам коммуникации — 
интерактивному общению. Опосредованная 
коммуникация не изменяет жизненный мир 
и культуру повседневности, но создает ее но-
вые формы, обращая к вызову ее участников 
через опосредованную коммуникацию — 
коммуникатора и коммуниканта. Комму-
никатор рассматривается как инициатор 
коммуникативного процесса, создатель кода 
культуры. Коммуникант — ретранслятор и 
расшифровщик кода культуры, скрытого в 
сообщении.

Цель исследования — выявить специфику 
культуры повседневности, жизненного мира 
на основании разбора концепции Юргена 
Хабермаса на примере Интернет-сайтов и 
социальных сетей.

Методология исследования культуры по-
вседневности, основанная на опорных тези-
сах в работах П. Бурдье [2], О. Вербилович 
[3], Н. Н. Козловой [4], А. Шютца [7], в рус-
ле концепции коммуникативного действия 
Ю. Хабермаса [6] использует целеполага-
ние и прагматическую интерпретацию, где 
учитывается не только связь между комму-
никатором и коммуникантом, но и усло-
вия существования пространства культуры, 
включающие осмысление коммуникации 
посредством компаративного подхода. Ком-

паративный подход в нашем исследовании 
представляет собой совокупность аксиологи-
ческого, функционалистского, деятельност-
ного и семиотического оснований.

Доказательной базой является система-
тизация представлений жизненного мира и 
культуры повседневности, связанной с мифо-
логическими и народными представлениями 
в современных условиях коммуникативного 
пространства — интернет-сайтах и социаль-
ных сетях, интерактивном общении посред-
ством эмодзи и постов.

На примере просмотра личных страниц в 
социальных сетях проведем обзор возможно-
стей опосредованного общения через визуаль-
ные образы без участия прямой коммуника-
ции. Визуальная коммуникация приобретает 
бóльшую значимость и символичность в со-
циальных сетях, чем в реальных условиях жиз-
ненного мира. В коммуникации смысловые 
значения (информативность высказывания), 
воплощенные в визуальных образах, подвер-
жены постоянному изменению. Информа-
ция визуального образа в социальных сетях 
характеризуется сжатым контекстом, поверх-
ностным восприятием у коммуникантов, воз-
действуя на их эмоциональную сферу. Если 
текст или комментарий к посту присутствует 
рядом с визуализацией образа повседневно-
сти, то часто контекст информации вопреки 
всему воспринимается без связи с основной 
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идеей коммуникатора. Каждый из коммуни-
кантов интерпретирует текст и визуализацию 
по-разному (исходя из личного опыта), ее ос-
мысление не может быть однозначным, по-
скольку охватывает сразу несколько пластов 
культуры — жизненный мир, мир науки и 
техники, культуру повседневности. Обычно, 
коммуникатор в социальных сетях выклады-
вает визуальную информацию с целью резо-
нанса, ожидая от коммуникантов положи-
тельного отклика. В свою очередь, резонанс не 
обладает однозначно положительным откли-
ком. Коммуникатор от коммуникантов может 
получить негативный отзыв, который также 
будет результатом резонанса. Тем самым, 
резонанс выявляет перформативную уста-
новку коммуниканта — установку, допуска-
ющую «экспрессивную позицию», где он мо-
жет воспринимать информацию от третьего  
лица [6, с. 42]. Постструктуралист Ю. Хабер-
мас утверждает, что «проявление ресентимен-
та (негативной реакции) возможно только в 
перформативной установке участника инте-
ракции» [6, с. 73]. Очень часто встречаемая 
реакция на визуальную информацию, опосре-
дованную социальными сетями, предполага-
ет перформативную установку — негативный 
отклик.

Размещение визуальной информации 
в социальных сетях чаще всего несет упро-
щенное понимание контента, подробная же 
интерпретация контекста коммуникатора 
позволит глубоко осмыслить суть визуали-
зации, притом текст должен быть не только 
письменный, рекомендуется личное присут-
ствие коммуникатора для трансляции и ре-
трансляции необходимого контекста.

Обратимся к примерам ретрансляции 
народных обрядов на Интернет-сайтах. Их 
освещение пользуется популярностью, и ви-
зуализация позволяет проникнуть в эстети-
ку композиционного построения обрядового 
действия. Яркие и зрелищные фото отража-
ют талантливо организованный праздник 

Богач в Вязынке (доме-музее, где родился 
белорусский поэт Янка Купала). Деревня 
Вязынка расположена в 38 км от Минска — 
столицы Республики Беларусь. Визуальные 
образы фото демонстрируют совместный 
досуг участников обрядового праздника. На 
изображениях показаны игры детей, художе-
ственные фото ракурсов участников и обря-
дового стола, угощение обрядовой пищей [5].

Второй пример, сайт «Слушна.бай» (slush-
na.by) также разместил информацию об об-
рядовом празднике Богач, отмечаемом бело-
русами в завершении сбора урожая осенью. 
Кроме визуального контента о празднике 
Богач, статья дополняется информацией о 
проведении обряда, включая текстовые фраг-
менты из этнографических источников для 
пояснения смысловой структуры обряда [1].

Результаты и их обсуждение. Фольклор-
ные тексты актуальны для современной куль-
туры не только как древние источники мифо-
логической картины мира. Интерпретация 
фольклорных традиций и их символическое 
осмысление приобретает наибольшую значи-
мость в современной культуре и этнографии. 
Ценность интерпретации подчеркивается во 
время интерактивного общения коммуни-
катора и коммуниканта. Жизненный мир, 
основанный на мифологической картине 
мира, представлен через образы культуры 
повседневности. Поэтому социальные сети 
и Интернет-сайты становятся симбиозом 
эмоциональных реакций и перформативной 
установки в силу специфики ретрансляции 
контента коммуникантами.

На этом основании можно предположить, 
что жизненный мир, основанный на практи-
ческих знаниях, становится основой для счи-
тывания культурного кода повседневности 
и осмысления его визуальных образов. Он 
приобретает статус связующего звена для ми-
фологической картины мира и жизненного 
мира, синтезирующего практические знания 
с достижениями науки и техники.

Список литературы
1. Аскера-Дубовік, В. Свята восеньскага ўраджаю «Багач». Традыцыі і святкаванне 

ў сучаснасці / В. Аскера-Дубовік // slushna.by : [сайт]. — URL: https://slushna.by/svyata-
vosenskaga-uradzhayu-bagach-tradycyi-svyatkavanne-u-suchasnasci/ (дата обращения: 
11.12.2023).

2. Бурдье, П. Социальное пространство: поля и практики : пер. с фр. / П. Бурдье ; сост., 
общ. ред. пер. и послесл. Н. А. Шматко. — СПб. : Алетейя ; М. : Институт эксперименталь-
ной социологии, 2005. — 576 с.



32

3. Вербилович, О. Теория коммуникативного действия: ключевые категории и познава-
тельный потенциал / О. Вербилович // Факультет креативных индустрий  : [сайт]. — URL: 
cmd.hse.ru (дата обращения: 12.12.2023).

4. Козлова, Н. Н. Советские люди. Сцены из истории / Н. Н. Козлова. — М. : Европа, 
2005. — 526 с.

5. Праздник урожая «Багач» прошел в Вязынке // Минский областной исполнительный 
комитет : [сайт]. — URL: https://minsk-region.gov.by/photo/prazdnik-urozhaya-bagach-proshel-
v-vyazynke/?baaimohlfkfknohl (дата обращения: 10.12.2023).

6. Хабермас, Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие / Ю. Хабермас ; пер. с 
нем. под ред. Д. В. Скляднева. — СПб. : Наука, 2001. — 381 с. — URL: https://www.phantastike.
com/philosophy/moralnoye_soznaniye/djvu/view (дата обращения: 12.12.2023).

7. Шютц, А. Смысловая структура повседневного мира: очерки по феноменологической 
социологии / А. Шютц; сост. А. Я. Алхасов; пер. с англ. А. Я. Алхасова, Н. Я. Мазлумяно-
вой. — М. : Ин-т фонда «Общественное мнение», 2003. — 336 с.

Зуева Н. А.
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил 

«Военно-воздушная академия имени проф. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина», 
г. Воронеж, Россия 

zuevan2010@yandex.ru

Садовская Е. Ю.
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил 

«Военно-воздушная академия имени проф. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина», 
г. Воронеж, Россия 

sadovsk@list.ru

Традиции как духовный кодекс российской армии
Аннотация. Статья посвящена одному из важнейших явлений российской военной культу-
ры — воинским традициям, которые обеспечивают передачу профессионального опыта, а также 
способствуют сохранению важнейших элементов воинской и национальной духовности. Под-
держание воинских традиций происходит благодаря особому механизму — воинским ритуалам.
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preservation of the most important elements of military and national spirituality. Military traditions 
are maintained through a special mechanism — military rituals.

Keywords: military culture, spirituality, traditions, rituals, worldview, values.

Транслирующая функция культуры, то 
есть передача смыслов, заложенных в ней, 
является, пожалуй, основной после творе-
ния последних. Традиции — это важнейший 
смысловой пласт культуры, своеобразный ду-
ховный кодекс, который передается из поко-
ления в поколение, чье существование под-
держивается неукоснительным соблюдением 
требований, изложенных в нем.

Сущность культуры, по словам П. А. Соро-
кина, составляют духовные ценности, симво-
лы и смыслы, делающие ее индивидуальной, 
неповторимой, уникальной [8, с. 21]. Доми-
нирующие ценности транслируются тради-
цией, являются основой «культурного мента-
литета», образуют сферу духа и внутреннего 
опыта народа.

Изменения, происходящие в современной 
культуре, неоднозначны.  Ее маркерные чер-
ты — мозаичность, фрагментарность (мир 
воспринимается как разбитый на осколки), 
динамизм, эклектичность, свобода во всем. 
Утверждаются ценность новизны, отсутствие 
правил, иерархии, характерных для «власт-
ной и подавляющей» рационалистической 
парадигмы.

Постмодернизм переосмысливает нормы, 
традиции, демонстрирует пренебрежение к 
различного рода авторитетам (начиная с го-
сударства), отказывается от различного рода 
идей, «проектов» (например, национальной 
идеи) и т. д. Постмодернизм призывает к так 
называемой регуманизации, актуализирую-
щей «новую» свободу и ответственность.

Постмодернистское мировоззрение неод-
нозначно. Однако заметим, что существуют 
сферы, деконструкция которых может стать 
гибельной для личности, общества и государ-
ства. Одна из таких сфер — военная.

Нет сомнений в том, что Россия всегда 
была духовно богатой страной — в этом ее 
«природная сила», которую враги не раз пы-
тались «поработить духовно и нравственно» 
[1, с. 691]. Поэтому так же бдительно, как 
государственные границы нашей страны, 
следует оборонять национальный дух, на-
циональное самосознание, национальную 
идентичность, основой которых являются 
традиции.

Армия, по словам М. Меньшикова, есть 
первый и последний оплот государствен-

ности, она исполнена духом непрерывной 
ответственности. Л. Карсавин рассматривал 
армию как наиболее яркого, стойкого и ор-
ганизованного носителя народных идеалов 
и традиций.

То, что является новым и, часто именно 
в силу этого, привлекательным для индиви-
дуального гражданского сознания, неприем-
лемо для традиционно утверждающего при-
оритет общественного над индивидуальным 
сознанием военного. Там, где целью является 
защита настоящего и обеспечение возмож-
ности будущего народа, страны, сохранение 
традиционных основ становится жизненно 
необходимым.

Военная сфера — сфера традиционная, 
кодифицированная, ритуализированная, 
иерархизированная, поскольку целью ее су-
ществования является обеспечение военной, 
а значит национальной, безопасности.

Традиции в армии — «социальный клей» 
[6, с. 222], позволяющий не просто механи-
чески соединить, но создать единый орга-
низм из людей, объединенных высочайшей 
целью — защитой Отечества.

Традиции в армии позволяют не только 
объединять, но и предъявлять высокие тре-
бования к военнослужащим, рождая чувство 
гордости за принадлежность к военному 
делу, стремление к самосовершенствованию, 
нежелание мириться с качествами, несовме-
стимыми с высоким званием российского во-
еннослужащего.

Патриотизм как «действенную любовь 
к Родине» [7, с. 173], воинский дух, честь, 
дисциплинированность, чувство долга, ис-
полнение которого ведет к самопожертво-
ванию, — важнейшие (и традиционные) 
духовные качества офицера. Традиционной 
для российского военнослужащего является 
установка на этическое, а не прагматическое, 
значение поступка, поскольку и война, и во-
енное дело есть «дела высокого нравственно-
го масштаба» [2, с. 484].

Профессия офицера должна не только 
обладать особым идейным закалом, быть по 
сути своей служением, подвижничеством, но 
и «определяться испытанным кодексом тра-
диционных установок и целей» [4, с. 242].

По словам Сенеки, достойная смерть за-
щищает человека от опасности недостойно 
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жить. Российский военнослужащий готов 
беспрекословно выполнять поставленные за-
дачи, даже с риском для жизни.

Война, согласно Карлу фон Клаузевицу, 
является истинным хамелеоном. Действи-
тельно, современные войны вариативны в 
силу своего гибридного характера. Однако 
несмотря на меняющиеся условия их веде-
ния, разнообразие способов и средств во-
оруженной борьбы, традиционным остается 
главное — душа и дух армии.

Воинские традиции являются тем меха-
низмом, который сохраняет духовную основу 
российской армии, ее духовно-нравственный 
кодекс. Главной функцией воинских тради-
ций, безусловно, является воспитательная. 
Воинские традиции не только передают опыт 
ведения боевых действий, но и формируют 
основу личности: ответственность, приори-
тет надличностных интересов, патриотизм, 
коллективизм, гуманность, нравственность. 
Без названных качеств профессиональная де-
ятельность на должном уровне невозможна. 
Не случайно в Концепции воспитания воен-
нослужащих в иерархии элементов воспита-
ния указывается государственно-патриотиче-
ское, и лишь потом воинское воспитание [5]. 
Иными словами, патриотическое мировоз-
зрение формирует деятельностный подход, 
определяет готовность служить, получать 
знания и навыки, переносить физические, 
моральные нагрузки, не забывать о долге и 
ответственности, поддерживать товарищей, 
то есть профессионализм. Основой государ-
ственно-патриотического и воинского вос-
питания является духовно-нравственный 
компонент, без которого невозможно форми-
рование личности, а, следовательно, военно-
го специалиста [5]. Поэтому классификация 
воинских традиций по сферам деятельности 
включает традиции обучения и воспитания, 
которые готовят к профессиональной реали-
зации. Эта группа предполагает: воспитание 
патриотизма, коллективизма, дисциплины, 
ответственного отношения к получению на-
выков, взаимопомощь [3].

Главная группа воинских традиций — бо-
евые традиции — также определяется ду-
ховностью. Русские и российские воины от-

личались готовностью к защите Отечества, 
верностью присяге, героизмом и мужеством 
в боях, самоотверженностью, взаимопомо-
щью, уважением к командирам и товари-
щам, гуманным отношением к побежденно-
му врагу, гражданскому населению [3].

Таким образом, традиции определяют су-
ществование армии как социального инсти-
тута, так как поддерживают устойчивость, 
передачу социально-профессионального 
опыта. Но стоит оговорить особый меха-
низм передачи воинских традиций. Посколь-
ку традиции представляют собой духовный 
опыт, а, следовательно, характеризуются 
абстрактностью и требуют некоей конкрети-
зации и визуализации в процессе передачи. 
Распространению воинских традиций и их 
закреплению служат воинские ритуалы.

«Воинские ритуалы — исторически сло-
жившиеся формы поведения военнослужа-
щих при совершении воинских обрядов, тор-
жественных и траурных церемоний» [3].

Главная характеристика ритуалов — тор-
жественность особых ситуаций — способ-
ствует эмоциональному восприятию и запо-
минанию.

К воинским ритуалам относятся: цере-
монии в честь государственных праздников 
и военных памятных дат, военные парады, 
фейерверки, вручения Боевого Знамени и 
личных наград, присвоения воинских зва-
ний, принятия присяги, чествование героев, 
вечерние поверки, торжественные похороны 
погибших военных, возложения венков и цве-
тов на могилы воинов и т. д. [3].

Воинские ритуалы отражают историю во-
оруженных сил государства, фиксируют важ-
нейшие явления и духовное наследие соци-
ального института и национальной культуры 
в целом.

Итак, воинские традиции являются осно-
вой существования и развития армии, тем 
духовным комплексом, который формирует 
и поддерживает идею воинского служения, 
способствует передаче ценностей и норм, то 
есть воспитанию не только воинов, но и всего 
социума, так как армия — часть нации, а во-
енная культура — составляющая российской 
культуры.
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Во многих странах мира, включая Россию 
и США, найдется значительное число тер-
риторий и городов, которые встали на путь 
индустриального развития много десятиле-
тий назад, но в настоящее время испытыва-
ют определенные трудности в связи с посте-
пенным исчерпанием природных ресурсов, 
когда-то послуживших основой для промыш-
ленного бума, а также из-за усиления конку-
рентов в лице новых центров, обладающих 

передовой технологической базой и транс-
портной инфраструктурой. Некоторые ста-
ропромышленные города переживают глу-
бокий упадок, тогда как иные представители 
этой группы стремятся, с одной стороны, мо-
дернизировать свою базовую индустрию, а 
с другой — найти новые идеи и источники 
для развития. Особое значение в этой связи 
приобретает активная культурная жизнь го-
рода с большой индустриальной историей, 
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помогающая сохранить лучшее из прошлых 
достижений, а также обеспечить движение к 
новому имиджу и новой привлекательности.

В настоящей работе речь пойдет об очень 
интересном примере подобного рода — го-
роде Кливленде, расположенном в американ-
ском штате Огайо.

Основанный в 1796 г., Кливленд стал пре-
вращаться в крупный промышленный центр 
с середины XIX в. Особенно большое значе-
ние приобрела нефтеперерабатывающая ин-
дустрия в лице компании «Стандарт ойл», 
созданной Джоном Рокфеллером. Кроме это-
го, в Кливленде и его окрестностях успешно 
развивались черная металлургия и некото-
рые другие отрасли. Город был успешным 
и динамичным, хотя и страдал от серьезных 
экологических проблем. Затем, во второй 
половине XX в., различные факторы (на-
пример, конкуренция со стороны японских 
и европейских сталелитейных компаний) 
стали наносить все более сильные удары по 
местной экономике и приводить к закрытию 
предприятий, а также вызывать острые кон-
фликты на социальной и расовой почве [2, 
с. 96–98]. За Кливлендом, расположенным на 
берегу озера Эри, все прочнее закреплялось 
рифмующееся в английском языке выраже-
ние «the Mistake on the Lake» — «ошибка на 
озере».

Правда, к середине 1980-х гг. в экономи-
ке Огайо и соседних старопромышленных 
штатов США наметились некоторые сдвиги 
в лучшую сторону [3, с. 60–62]. Были успехи 
и непосредственно у Кливленда, который, 
в частности, приобрел существенное значе-
ние в финансовой системе своей страны [1, 
с. 329–331, 333–334]. Но особый интерес у 
автора этих строк вызывает то, что касается 
развития еще одной очень яркой характери-
стики современного постиндустриального 
Кливленда — превращения из депрессивной 
«ошибки на озере» в яркий и привлекатель-
ный город музеев.

Большие достижения в этой сфере были 
связаны с именем Джорджа Войновича, яв-
лявшегося в период 1980–1989 гг. мэром 
Кливленда, а в 1991–1998 гг. — губернатором 
штата Огайо. Благодаря длительной и целе-
направленной работе, которую проводили 
местные власти и частный бизнес, в 1995 г. 
состоялось открытие Зала славы и Музея 
рок-н-ролла (Rock and Roll Hall of Fame and 
Museum). При своей достаточно редкой — и 
вместе с тем гарантированно вызывающей ко-

лоссальный интерес — специализации, этот 
комплекс сразу превратился в международ-
ную «визитную карточку» преображающе-
гося Кливленда. Очень важную роль сыграло 
и то, что здания музея были построены по 
проекту выдающегося американо-китайского 
архитектора Ио Мин Пея, очень хорошо из-
вестного по осуществленной в 1980-е гг. ре-
конструкции парижского Лувра. Экспозиция 
музея оказалась фундаментальной и привле-
кательной для различных посетителей еще 
и потому, что внимание в ней было уделено 
не только собственно рок-н-роллу, но и его 
глубоким историческим истокам (госпелу, 
блюзу, музыке кантри и т. д.). Эти и многие 
другие вопросы, связанные с открытием не-
ординарного комплекса в Кливленде, очень 
широко освещались в ведущих американских 
изданиях [5, 6].

В следующем 1996 г. недалеко от Музея 
рок-н-ролла, в стремительно возрождаю-
щихся прибрежных кварталах, начал рабо-
ту еще один значимый объект — Научный 
центр Великих озер (The Great Lakes Science 
Center). Являясь, прежде всего, музейным 
комплексом, этот центр подробно расска-
зывает посетителям об истории многих на-
учных и технических достижений. Особым 
подразделением Научного центра является 
постоянная экспозиция НАСА, носящая имя 
одного из первых американских астронавтов 
(и уроженца штата Огайо) Джона Гленна.

Оба проекта, ставшие прекрасными до-
стижениями администрации Дж. Войновича, 
почти сразу получили освещение в большой 
иллюстрированной книге с характерным на-
званием «Кливленд: продолжая возрожде-
ние» [4].

Еще более важным представляется то, что 
открытые в 1995–1996 гг. и вызвавшие боль-
шую туристическую волну новые комплек-
сы привлекли дополнительное внимание и 
к уже давно существовавшим музейным бо-
гатствам города, в частности, к Кливлендско-
му историческому центру (Cleveland History 
Center), сфокусированному на многовековом 
прошлом, включая традиционную культуру 
индейских племен, всего кливлендского При-
озерья.

Но все же лидерами по популярности 
следует считать огромные художественные 
коллекции, прежде всего Кливлендский 
музей искусств (Cleveland Museum of Art). 
Его фонды стали формироваться с 1913 г. и 
очень быстро расширялись еще во времена 
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индустриального подъема, когда местные 
промышленники и финансисты помогали 
оплачивать приобретение множества живо-
писных, скульптурных и иных произведений. 
В настоящее время этот музей состоит из 
16 огромных отделов, посвященных различ-
ным временам и регионам — от искусства 
Древнего Египта, Древнего Китая и Древней 
Греции до американского и европейского ис-
кусства XIX—XX вв. В его залах можно встре-
тить настоящие шедевры эпох Ренессанса и 
барокко, прекрасные полотна французских 
импрессионистов и т. д. Через некоторое вре-
мя после упомянутого музейного бума, охва-
тившего Кливленд в 1990-е гг., руководство 
Музея искусств приступило к собственному 
проекту грандиозной реконструкции, вклю-
чавшему радикальное расширение экспо-
зиционных площадей и успешно завершен-
ному в 2014 г. [см., напр., 6], включавшему 
радикальное расширение экспозиционных 
площадей и успешно завершенному в 2014 г.

Хотя достоверная и исчерпывающая ста-
тистика по посещаемости различных амери-
канских музеев, к сожалению, не доступна, 
можно воспользоваться таким не идеальным, 
но в целом информативным показателем, 
как количество результатов, выдаваемых в 
Интернете поисковой системой «Google». 
На этой платформе, когда в качестве запро-
са формулируется точное название музея 
на английском языке, Кливлендский му-
зей искусств уступает в своей стране толь-
ко нью-йоркскому музею «Метрополитен» 
(Metropolitan Museum of Art) и явно превос-
ходит даже такие выдающиеся собрания, 
как Национальная галерея (National Gallery 
of Art) в Вашингтоне и Чикагский институт 
искусств (The Art Institute of Chicago).

Также надо добавить, что наряду с огром-
ным Музеем искусств в городе существуют 
и другие художественные собрания высоко-
го класса — Музей современного искусства 
(Museum of Contemporary Art Cleveland или 
MoCa) и Галерея искусств при Государствен-
ном университете Кливленда (Cleveland State 
University Art Galleries).

Важной особенностью Кливленда является 
наличие целого ряда музеев, сохраняющих 
культуру и традиции различных этнических 
сообществ, проживающих в приозерной 
части Огайо. Во времена промышленного 
бума Кливленд привлекал многочисленных 
мигрантов из Европы, а также афроамери-
канцев из южных штатов США [2]. Подоб-

ное разнообразие культур сегодня отражают, 
например, Кливлендский венгерский музей 
(Cleveland Hungarian Museum), Польско-
американский культурный центр Кливленда 
(Polish-American Cultural Center of Cleveland), 
Итало-американский музей Кливленда (Ital-
ian American Museum of Cleveland), еврей-
ский Музей религиозного искусства (Museum 
of Religious Art), Афроамериканский музей 
(African American Museum) и др. С учетом 
дальнейших сдвигов в этническом составе 
местного населения можно также ожидать 
открытия через некоторое время музеев, по-
священных культуре и традициям выходцев 
из Латинской Америки и Восточной Азии.

Наконец, свои яркие краски в культурную 
и научно-просветительскую жизнь города до-
бавляют Кливлендский музей естественной 
истории (Cleveland Museum of Natural His-
tory), Международный женский музей воз-
духоплавания и космических исследований 
(International Women’s Air and Space Muse-
um), Учебный центр и Музей денег (Learning 
Center and Money Museum) при Федеральном 
резервном банке Кливленда, Детский музей 
Кливленда (Children’s Museum of Cleveland) 
и т. д.

Подчеркнем, что вся эта картина сложи-
лась в городе с населением менее 400 тыс. 
человек. (Численность населения всей Клив-
ледской агломерации при этом составляет 
около 2 млн, но важно учитывать, что по 
американским правилам подсчета в агло-
мерации нередко включаются поселения и 
территории, удаленные на значительные рас-
стояния от центрального урбанистического 
ядра).

Таким образом, Кливленд представляет 
собой очень интересный пример эволюции 
от огромного промышленного центра с тяже-
лым загрязнением окружающей среды снача-
ла к городу с закрывшимися предприятиями 
и массовой безработицей, а затем и к боль-
шому постиндустриальному узлу с мощной 
культурной и туристической составляющей. 
Превращение из «ошибки на озере» в город 
музеев стало результатом хорошо продуман-
ной и целенаправленной работы, проводив-
шейся местной администрацией и частным 
бизнесом. Подобный опыт, при условии его 
гибкого и адаптированного использования, 
представляется интересным и для различных 
старопромышленных городов России, также 
обладающих большим историко-культурным 
наследием.
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песня во все времена были живыми формами устного творчества, ими они и остаются по сей 
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Abstract. When pronouncing the words «folk song» or «fairy tale», modern people usually mean 
specific, well-established texts, consecrated by great literary names. To tell a fairy tale «wrong» means 
to make a mistake. However, fairy tales, horror stories, parables, and songs have always been living 
forms of oral creativity, and they remain so to this day. The author of the article seeks to show that 
folklore is a living formation that continues to develop in current reality.
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В декабре 2023 г. в издательстве «Бумба» 
(г. Москва) была выпущена книга «Калмыц-
кие песни о Сибири» (авторы Э. Б. Гучинова, 
Ц. Селеева). В книге размещены 87 песен на 

калмыцком языке с русским подстрочни-
ком, посвященных «сибирскому» периоду в 
истории Калмыкии. Песни на эту тему на-
чали складываться в 1943 году, и до сих пор 
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они живут и обновляются в среде этнических 
калмыков.

События, которым посвящены эти песни, 
трагичны. 28 декабря 1943 г. согласно По-
становлению №1432/425 СНК СССР десятки 
тысяч «лиц калмыцкой национальности» 
были выдворены из жилищ практически 
без личных вещей, одежды и запасов еды, 
погружены в грузовики и отправлены на же-
лезнодорожные станции, где были посажены 
в товарные вагоны и отправлены в Сибирь: 
Алтайский и Красноярский края, Омскую 
и Новосибирскую область. Вот как об этом 
пишет Э. Б. Гучинова: «28 декабря 1943 г. на 
основании Указа “О ликвидации Калмыцкой 
АССР и образовании Астраханской области 
в составе РСФСР” от 27.12.1943 г. калмыки 
были высланы из своих мест проживания 
<…> Для каждого было потрясением услы-
шать чудовищные, несправедливые обвине-
ния в адрес всего народа, а также лишиться 
своего дома, всего имущества, оказаться вне 
закона, под конвоем, в холодном товарном 
вагоне, в темноте, тесноте, без продуктов. 
Большая часть взрослых мужчин в это время 
была на фронте — 21 129 красноармейцев. 
На день депортации оставались в основном 
женщины, старики и дети. Все калмыцкое 
население республики (93 139 чел.) было вы-
везено на восток в 46 эшелонах» [1, с. 15].

Что же мы слышим в этих песнях? Как 
возникали они, как и кем исполнялись и ис-
полняются до сих пор?

Песни «сибирского цикла» чаще всего ока-
зываются лирическим внутренним монологом, 
исполненным не только горечи, но и уверен-
ности в благополучном исходе дела: когда-ни-
будь, в каком-нибудь поколении, честность, 
труд, преданность государству вернут народу 
все, что он потерял, несмотря на острую траге-
дию отдельных семей. Так и случилось. В 1956 
году вышел Указ Президиума Верховного Со-
вета СССР «О снятии ограничений в правовом 
положении с калмыков и членов их семей, 
находящихся на спецпоселении», а в февра-
ле 1957 года была восстановлена Калмыцкая 
АССР. Песни, бывшие запретными, песни на 
родном языке, за которые исполнитель мог по-
пасть в тюрьму, в лагеря (к сожалению, это не 
фигура речи. Известно даже несколько имен 
конкретных людей, заплативших за песню сво-
бодой и жизнью, например, В. Попова, С. Ива-
нов), теперь могли исполняться свободно.

Но что же дальше? Народ вернулся на ро-
дину. Песни, отражающие чувства — ответ на 

ситуацию, — стали песнями-воспоминания-
ми. Казалось бы, приобретя статус «отголо-
ска прошлого», они должны были застыть, 
стать историческими «памятниками», однако 
этого не произошло. Каждый исполнитель 
непременно оказывался и оказывается твор-
цом новой песни.

Самый очевидный фактор, заставляющий 
исполнителя менять песенную композицию, 
— время звучания. Современные концертные 
условия ограничивают певца двумя-четырь-
мя минутами. Песни же, в которых слова 
были чаще всего положены на простую рит-
мическую «народную» музыку, могли испол-
няться в течение получаса и больше. Со вре-
менем и сами песни менялись: одни куплеты 
заменялись другими, более актуальными; 
появлялись строфы, повествующие о пути в 
родные места, о возвращении, новых надеж-
дах. Подбирая слова песни, концертный ис-
полнитель невольно становится сказителем: 
компонуя, часто из нескольких песен, новую 
композицию, дополняя ее собственными 
чувствами и даже словами (вводя, например, 
рефрены и припевы), он участвует в создании 
нового произведения.

Со временем изменилась и философия, 
и внутренняя тональность песен, пройдя 
путь «переживание — осмысление — при-
нятие — прощение». В течение четырех лет, 
с 1993 по 1996 годы, из Элисты в Сибирь шли 
«Поезда Памяти». Взрослые люди, родивши-
еся или проведшие свое детство в Сибири, 
встречались во время поездок с друзьями, 
одноклассниками, однокурсниками. «Такая 
разделенная память оказалась особенно эмо-
циональной, — пишет Э. Б. Гучинова, — не-
случайно тогда же появились новые песни о 
Сибири, но сибирская тема получила иное 
звучание. Теперь лейтмотивом является не 
тоска по родной Калмыкии и не обида на не-
справедливость, а желание скорой встречи с 
«родимой землей» Сибири» [1, с. 31].

Песни «сибирского цикла», как оказалось, 
живут и сейчас: после презентации книги 
«Калмыцкие песни о Сибири» в столице Кал-
мыкии г. Элисте в декабре 2023 года авторы 
получили и продолжают получать десятки 
архивных и современных записей, аудио- и 
видеозаписей новых песен и вариаций песен 
«сибирского цикла».

Такую же картину мы наблюдаем и в от-
ношении народных сказок.  В издательстве 
«Бумба» ведется кропотливая работа по по-
иску и литературной обработке народных 
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преданий и сказок народов России, ближнего 
и дальнего зарубежья. Интересно, что такие 
известные каждому русские народные сказки, 
как «Василиса Прекрасная», бытуют в интер-
нете (который можно считать своеобразной 
коллективной оперативной памятью людей) 
в нескольких «классических», то есть неиз-
менных, с точки зрения обычного читателя, 
версиях. Относительно, к примеру, той же 
«Василисы Прекрасной» можно вычленить 
заметно различающиеся между собой вари-
анты авторства А. Афанасьева, А. Толстого, 
И. Карнауховой, каждый из которых давно 
считается той или иной группой читателей 
«общепризнанным», «тем самым», который 
надо считать «единственно правильным», по-
тому что именно эту сказку читатель слышал 
в детстве.

Вместе с тем каждый раз, пересказывая 
сказку, родитель или иной рассказчик ста-
новится ее творцом. Всякий писатель, пере-
сказывая историю, создает такой же, с точки 
зрения фольклора, полноправный ее вари-
ант, как версия известного писателя или 
филолога-фольклориста. Всякий художник, 
иллюстрируя старинную или современную 
сказку, также созидает ее, придавая ей но-
вые образы, новую тональность. Конкретным 
редакторам, издателям, рядовым читателям 
может справедливо показаться вопиющей и 
даже безграмотной манера некоторых худож-
ников и пересказчиков смешивать реалии 
древней и современной жизни, «пришивая», 
например, Василисе на одежду карманы, 
которых во время создания сказки быть не 
могло, но с точки зрения живого развития 
сказки должен быть признан даже такой ее 
вариант.

Древние сказки неожиданно обрастают 
новыми смыслами. Так, в образе Бабы-Яги 
многие современные психологи видят архе-
тип мудрой матери, совершенно забывая о 
происхождении этого образа из представ-
лений о недобром покойнике, связанном с 
нечистыми обрядами, с миром мертвых и с 
нарушением правильного, мудрого, «уста-
новленного свыше» хода вещей; покойника, 
«выставленного» за пределы поселения, где 
живут люди, на окраину или в глубь леса. 
Сами сказочные образы переосмысливают-
ся в совершенно иной тональности: Баба-Яга, 
Кощей Бессмертный, Змей Горыныч стано-
вятся в современном фольклоре устойчиво 
положительными персонажами. Мультфиль-
мы, снятые на сюжеты сказок в 1950-е годы, 

в которых дракона Горыныча убивают как 
представителя темной силы, кажутся совре-
менным детям и даже родителям абсолют-
ным варварством. (Заметим в скобках, что 
этот процесс начался задолго до современ-
ной эпохи. Достаточно сравнить более ран-
нюю — «Гуси-лебеди» — и более позднюю 
— «Василиса Прекрасная» — сказки, и станет 
очевидно: образ Бабы-Яги как существа древ-
него, дремучего, жуткого и смертоносного 
сильно изменился уже к концу XVIII — на-
чалу XIX в.). Безусловно, стремительное из-
менение смыслов древних сказочных образов 
в современном фольклоре — отдельная тема, 
в данной статье она затронута лишь для того, 
чтобы подкрепить мысль о том, что совре-
менные поколения так же, как и много тысяч 
лет назад, живут в эпоху активного формиро-
вания фольклорных напластований.

Другой удивительной живой формой 
фольклора, входящей в сферу интересов 
издательства «Бумба», являются «страшил-
ки» — мистические пугающие истории, пере-
дающиеся из уст в уста как в детской, так и во 
взрослой среде. В издательстве уже собрано 
немало фольклорных «страшных» историй 
разных годов. Очевидна в первую очередь 
смена антуража: в «страшилках» послево-
енного времени фигурируют в основном за-
брошенные церкви и кладбища, в историях 
1980-х годов — пионерские лагеря, комсо-
мольские стройки, реже — музеи; начиная с 
1990-х мы видим, что «трансляторами» стра-
ха становятся проигрыватели грампластинок 
(«страшилка» «Бегут, бегут по стенке зеленые 
глаза»), магнитофоны, радио, телевизоры, 
компьютеры. В 2000-х ими все чаще стано-
вятся гаджеты (фильм «Звонок» 2002 г., реж. 
Г. Вербински). Сюжеты же во многом, хотя не 
всегда, кочуют из десятилетия в десятилетие. 
Так, древняя история о предсказании смер-
ти «у колодца», произнесенном над семьей в 
одну эпоху и осуществившегося в этой семье 
в другую, стойко живет в телеграм-сообще-
стве «Мистические и страшные истории из 
жизни», атрибутируясь то с довоенными, то 
с «афганскими», то с актуальными 2020-ми 
годами.

В заключение хочу подчеркнуть важность 
постоянного сбора, анализа, изучения и пу-
бликаций как древнего, так и современного 
фольклорного материала, донесения его до 
широкого круга читателей и всемерной по-
пуляризации. Именно в этом видит свою 
миссию коллектив нашего издательства. Ведь 
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фольклорные произведения — не только 
«хранители» мудрости, исторической памяти 
и культурного кода того или иного народа; 
не только памятники народного творчества и 

искусства сказителей. Это нить, связывающая 
поколения, и, самое главное, живое образова-
ние, вечно обновляющееся и развивающееся, 
устремленное из прошлого в будущее.
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Современная ситуация в мире, вызовы, 
брошенные «коллективным западом» рос-
сийскому обществу, вновь поставили вопрос 
о пересмотре содержания и стратегических 
целей отечественного образования. Начиная 
с подписания Болонского соглашения и на 
протяжении последних двух десятилетий, 
в стране активно формировалась по запад-
ному образцу компетентностная, практико-
ориентированная модель высшего образова-
ния. Несмотря на заявленный составителями 
ФГОС принцип гуманизации образования и 
активное внедрение воспитательного компо-

нента в образовательную систему [4], все эти 
годы происходило постепенное сокращение 
объема часов, отводимых на гуманитарные 
дисциплины и даже вытеснение некото-
рых из них. Последствия не заставили себя 
ждать: снижение качества культуры мышле-
ния, утрата исторической памяти и вместе с 
ней — традиционной культуры и традицион-
ных ценностей. Разрушительные для россий-
ской государственности процессы коснулись 
сознания всего общества, но, прежде всего, 
что вызывает особую тревогу, сознания мо-
лодежи, той части населения, от которой за-
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висит, каким будет будущее страны и будет 
ли вообще будущее у России. Последнее за-
висит в том числе от формирования в созна-
нии молодых людей образа России, важной 
составляющей которого выступает образ тра-
диционной культуры.

В общественном сознании укрепилось 
представление о связи традиционной куль-
туры с аграрным обществом. Часть ученых 
также связывают традиционную культуру 
преимущественно с земледельческой циви-
лизацией, ценности которой продолжают 
играть роль и в индустриальной цивилиза-
ции [2]. Это обстоятельство уже само по себе 
делает формирование образа традиционной 
культуры актуальным в системе аграрного 
образования. Работа со студентами сельско-
хозяйственного вуза по возвращению и реа-
билитации традиционных ценностей, на наш 
взгляд, способна повлиять на их професси-
ональную идентификацию и, возможно, в 
перспективе мотивировать на выбор работы 
и жизни на селе [3].

Преподаватели, работающие с этой не-
гуманитарной аудиторией, отдают отчет в 
том, насколько трудным будет процесс воз-
вращения во многом утраченного образа 
традиционной культуры. Уже само понятие 
«традиционный» вызывает сопротивление 
в студенческой среде. Не секрет, что у них, 
как и у многих людей, оно ассоциируется с 
понятием «архаичный», неприемлемым для 
общества, в котором одержала вверх инно-
вация. Изменить отношение к традиции 
может только понимание самой инновации 
как явления, уже «втянутого в традицию, 
адаптированного ею, функционирующего в 
ее составе» [5, c. 8]. Диалектический подход 
к трактовке соотношения традиции и инно-
вации позволит взглянуть на традиционную 
культуру не как архаическое явление, а как 
феномен, способный присутствовать в адап-
тированном виде в различных сферах совре-
менной культуры. Традиция и сегодня сохра-
няет за собой право оставаться механизмом, 
сохраняющим и транслирующим ценности. 
Но как будет понят этот механизм и усвоены 
транслируемые им ценности зависит уже от 
нас.

Практика работы со студенческой аудито-
рией показывает, что разговор с молодежью 
о традиционных ценностях (и ценностях во-
обще), пожалуй, остается одним из самых 
трудных. За последнее время были не только 
утрачены уникальные ценности, свойствен-

ные нашей традиционной культуре, но и ис-
казилось само понятие «ценность», которую 
общество подменило понятием «потреб-
ность».

Полагаем, что изучение традиционной 
культуры необходимо начинать с разгово-
ра о ценностях. С одной стороны, учащихся 
необходимо подвести к осмыслению ее как 
универсальной и одновременно уникальной 
категории, свойственной отдельному наро-
ду, с другой, — как некой сформировавшейся 
данности, спрессованном веками поведенче-
ском архетипе, который нельзя отменить. От-
каз от ключевых ценностей народа означает 
отказ от собственной природы, пребывание 
в так называемом «ценностном вакууме». По 
мнению ученых-гуманитариев, именно в та-
ком ценностном вакууме пребывала Россия 
последние тридцать лет. Нового набора цен-
ностей мы не обрели, а прежний во многом 
утратили [1].

Формирование образа традиционной 
культуры у студентов, безусловно, включает 
подбор и передачу информации, раскрыва-
ющей различные ее аспекты — историче-
ские, культурные, бытовые и т. д. Существен-
ное увеличение объема часов, отводимых на 
дисциплину «История России», включение 
в учебный план курса «Основы российской 
государственности», стратегической задачей 
которого заявлено создание образа России 
как самобытного и сильного государства-
цивилизации, позволяют использовать до-
статочное количество информации и об 
отечественной традиционной культуре. Но 
этого недостаточно для создания образа 
этой культуры. Последний предполагает не 
только знание, но и формирование отноше-
ния, «переживания» традиционной культу-
ры, для чего необходим поиск педагогиче-
ских технологий, позволяющих достигнуть 
поставленную цель.

Опыт работы преподавателей кафедры 
гуманитарных наук Тверской ГСХА пока-
зал, что одной из таких эффективных педа-
гогических технологий является проектная 
деятельность, формирующая научно-иссле-
довательские, творческие, коммуникативные 
навыки студентов. В текущем учебном году 
для студентов-аграриев был предложен про-
ект «Ценности крестьянского мира», в рам-
ках которого они получили творческие за-
дания:

— темы, связанные с историей крестьян-
ского мира:
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• феномен крестьянского мира;
• эволюция крестьянского мира: от 

крестьянской общины к фермерско-
му хозяйству;

• к истокам крестьянского мира (зарож-
дение и формирование крестьянства);

• крестьянство как сословие и как явле-
ние русской культуры;

— темы, раскрывающие особенности об-
устройства крестьянского быта:

• быт русского крестьянина;
• мир славянского язычества;
• народный календарь;
• деревенский этикет;
• семейные традиции русской деревни;
• праздник нашей деревни;
• особенности архитектуры русской 

избы;
• организация пространства русской 

деревни;
— темы, раскрывающие духовный мир и 

нравственные ценности крестьянства:
• народные умельцы;
• образ крестьянства в русской живо-

писи;

• тема крестьянства в русской литера-
туре;

• крестьянство и христианство;
• народные грамотеи и книжники;
• нравственные ценности деревенского 

мира;
• честь и достоинство в системе ценно-

стей крестьянского мира;
• взаимопомощь и побратимство в кре-

стьянской среде;
• репутация в понимании русского кре-

стьянина.
Представляется, что формирование образа 

традиционной культуры у студентов предпо-
лагает непосредственный контакт с ее форма-
ми и носителями. Начатая в год народного 
искусства и нематериального культурного 
наследия народов России практика знаком-
ства студентов Тверской ГСХА с народными 
промыслами получила продолжение, став 
одной из форм лекций-экскурсий, организу-
емых культурно-просветительским центром 
Тверской ГСХА. Так, студенты академии по-
сетили Павловский Посад, Гжель, впереди — 
Жостово, Федоскино, Палех.
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Традиция и традициология: от явления к науке
Аннотация. Статья затрагивает вопросы степени актуализации традиции во всех сферах жиз-
недеятельности человека на долгом протяжении исторического времени (от 1984 года до на-
ших дней). На взгляд автора, именно 1984 год стал стартовым, определившим необходимость 
формирования новой научной дисциплины — традициологии.
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Tradition and traditiology: from phenomenon to science
Abstract. The article touches upon the issues of the degree of actualization of tradition in all spheres 
of human activity over a long period of historical time (from 1984 to the present day). In the author’s 
opinion, it was 1984 that became the starting year, which determined the need for the formation of 
a new scientific discipline — traditiology.
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Не будет преувеличением сказать, что тер-
мин «традиция» явился «общим местом» для 
многих научных направлений. Обосновывая 
ведущую роль традиции в жизнедеятельно-
сти разных человеческих сообществ и чело-
вечества в целом, все же о создании общей 
теории традиции писалось скромно, как о 
желательном и необходимом инструменте, 
позволяющем проследить динамику про-
текания какого-либо явления в конкретной 
области познания. Нужны были базовые и 
вспомогательные исследования, позволяю-
щие всесторонне подойти к этому явлению. 
Нужен был «предел накопления» знания о 
феномене традиции, за которым просматри-
валось бы иное его прочтение, поскольку ко-
лея имеющихся исследований расширялась 
только в пределах устоявшихся концепций, 
не позволяя увидеть в этом феномене страте-
гическое структурное образование, держащее 
всю необъятную культуру в границах самосо-
хранения и функционирования. Долгая исто-
рическая база разных подходов к традиции 
позволяет, на наш взгляд, выделить три эта-
па в развитии теории культурной традиции, 
причем каждый этап отделяется 14-летним 
периодом затишья в решении судьбы новой 
науки — традициологии.

Первый, стартовый период, характери-
зующийся совершенно новым взглядом на 
традицию, может быть определен концом 
80-х годов XX столетия. Именно тогда про-
звучал призыв рассматривать традицию как 
структурообразующий элемент культуры, 
где культура выступает феноменом, а тради-
ция — формой существования этого фено-
мена.

Это осмелился сделать Эдуард Саркисович 
Маркарян (1929–2011), выступивший с про-

граммным докладом «Культурная традиция 
и задача дифференциации ее общих и ло-
кальных проявлений» на симпозиуме (Ар-
мения, Ереван, 1978), позже появится статья 
«Узловые проблемы теории культурной тра-
диции» в журнале «Советская этнография». 
Нужно сказать, что школа культурной тра-
диции формировалась именно в Армении. 
В силу объективных и субъективных причин, 
таких, как постоянный интерес к проблеме 
традиции, научные статьи и диссертации, 
межнаучные связи с учеными, представля-
ющими разные научные дисциплины и на-
правления, апробирование новых методоло-
гических подходов, способствовали созданию 
армянской научной школы по проблемам 
культурной традиции, как это было и в слу-
чае с семиотической школой Ю. М. Лотма-
на. Известность и непререкаемый авторитет 
Э. С. Маркаряна был настолько велик, что 
научное сообщество, как бы по умолча-
нию, формировалось вокруг его имени. 
Э. С. Маркарян — доктор философских наук, 
профессор, основатель армянской культуро-
логической и традициологической школы, 
Президент Международной ассоциации 
стратегий выживания и развития (АСВР), Ру-
ководитель отдела ключевых стратегических 
проблем выживания и развития института 
философии, социологии и права Националь-
ной Академии наук Республики Армения. 
Простое перечисление должностей учено-
го свидетельствуют, что вопросы феномена 
«традиция» связаны со стратегией выжива-
ния и развития различных социальных общ-
ностей, их гармоничного функционирования. 
Это — уже совершенно другой взгляд на тра-
дицию, хотя о ее стратегической важности 
писали и раньше.
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Рассмотрим основные положения теории Э. 
С. Маркаряна. Главная мысль автора заключа-
ется в том, что для понимания природы куль-
турной традиции необходимо создание общей 
теории культурной традиции, в которой при-
няли бы участие «представители самых раз-
ных областей обществознания, изучающие 
как процессы генезиса человеческого обще-
ства и древней истории, так и современные 
процессы» [4, с. 78]. При изучении динамики 
исторических процессов, разноплановости со-
циальных организмов в поисках устойчивости 
бытия, важно вычленение инвариантных те-
оретических проблем культурной традиции. 
По мнению автора, традиция представляет та-
кую характеристику культуры, которая выра-
жает все без исключения сферы общественной 
жизни, весь каркас культуры, поскольку все ее 
содержательное поле не существует без тра-
диции. Что же составляет основу традиции, 
по мнению автора. Надо сказать, что после-
дующие исследователи будут отталкиваться 
именно от определения Э. С. Маркаряна, вы-
страивая собственные теоретические положе-
ния на его базовых характеристиках.

Кратко об определении традиции, дан-
ном Маркаряном. «Традиция — это стерео-
типизированный опыт, который с помощью 
пространственно-временной трансмиссии ак-
кумулируется и воспроизводится в человече-
ских организмах» [4, с. 80]. Представим схемой 
данное определение: традиция — универсаль-
ный механизм селекции жизненного опыта 
(отбор) — аккумуляция (сбор, хранение) — и 
трансмиссия (передача), то есть, отбор — хра-
нение — передача, причем   это сфера нена-
следственной, негенетической информации. 
Автор расширяет проблемное поле функци-
онирования традиции, говоря о том, что роль 
традиции в процессах развития исторических 
общностей во многом эквивалентны роли ге-
нетических программ в процессах эволюции 
биологических популяций [4, с. 82], у них об-
щие законы самоорганизации, которые мож-
но представить так (см. рисунок).

Функционирование внегенетических и 
генетических кодов передачи опыта харак-

терны и для человеческих обществ. И тут 
непременным затруднением встает про-
блема взаимодействия традиции (опыта) 
и новации. Сложность заключается в том, 
что богатейший опыт прошлого посред-
ством стереотипизации и адаптации куль-
турной традиции не может предвосхитить 
того многообразия современных ситуаций, 
которое характерно для стабильного опы-
та. Механизм традиции, как абсолютно по-
вторяющего кода поведения, в меняющихся 
условиях может просто тормозить развитие, 
мешать динамике исторического процесса. 
Вот здесь и вступает механизм творческих 
новаций, который не разрушает традицию, 
вводя в нее новые элементы, а поддерживает 
ее содержательную основу. Уже тогда, в кон-
це 80–90-х гг. XX в. Э. С. Маркарян понимал 
разницу между такими явлениями, как нова-
ция и инновация, указывая на то, что нова-
ция, как новый этап стереотипизации опыта, 
со временем станет устойчивой инновацией, 
которая, в свою очередь, органично приве-
дет к традиции. И такой путь бесконечен в 
пространстве культуры. При этом, важно 
понимать, что теоретическое рассмотрение 
оппозиции традиция / новация возможно 
только в статике, при рассмотрении конкрет-
ной традиции в конкретном историческом 
промежутке времени; для общей культурной 
динамики их протекание всегда взаимообус-
ловлено и закономерно.

Маркарян постоянно подчеркивает, что 
традиция — это результат группового опыта 
людей, приводящий к набору стереотипов в 
различных областях человеческой жизнедея-
тельности. Однако важно учитывать, что это 
лишь один слой аккумулированного опыта. 
Целостная система культурной традиции 
включает в себя и опыт, общий для различ-
ных исторических общностей, и опыт инди-
видуальный каждой из них. Отсюда двух-
слойность любой традиции, в которой есть 
общее и локальное.

Современная культурная ситуация, пишет 
автор, характеризуется тем, что «временная 
длительность социально стереотипизирован-
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ных форм опыта стала короче, чем это было 
в прошлые эпохи истории человечества» 
[4, с. 87]. Учет предшествующего опыта — 
очень сложная проблема, требующая изуче-
ния ценностного контекста современности, 
степени опоры на базовые традиционные 
ценности и набор технологий, которые в со-
вокупности создают атмосферу гармонии со-
циальных групп.

Маркарян теоретически обосновывает по-
ложение о том, что традиции могут играть 
роль «на опережение», моделируя ситуацию 
освоения содержательного, ценностного ядра 
традиции. «Современные методы исследо-
вания привели к тому, что перед специали-
стами сегодня вырисовывается удивительно 
богатый, сложный и вместе с тем структурно 
и функционально упорядоченный мир меха-
низмов, благодаря которым осуществляется 
динамика культурных традиций» [4, с. 95].

Итак, основные теоретические положения 
Маркаряна:

— нужна общая теория культурной тра-
диции — традициология;

— традиция, как интегральное явление, 
характеризует все без исключения сферы 
человеческой жизни;

— рассматривать традицию нужно на 
широком историческом временном отрезке 
(можно добавить, используя не только исто-
рический метод, но и метод диахронный, по-
зволяющий изучать традицию от архаики и 
до наших дней);

— традиция представляет собой сплав 
внегенетических и генетических предпосы-
лок, поскольку человек не только существо 
социальное, но и биологическое;

— традиция имеет устойчивую струк-
туру функционирования: это — селекция 
(отбор) — аккумуляция (сбор, хранение) — 
трансмиссия (передача). Схему можно пред-
ставить и таким образом: фиксация — хране-
ние — преобразование — передача;

— традиция и новация выступают не ан-
тагонистами, а двумя сторонами одного об-
щественного явления, обуславливая живую 
динамику традиции, которая организует 
норму и порядок в любом человеческом со-
обществе;

— за долгие годы функционирования 
культурная традиция разработала механиз-
мы собственной безопасности функциониро-
вания в новых условиях.

Второй этап обращения к традиции, как 
интегральному явлению, относится к 1998 

году. В это время выходят два учебных посо-
бия: «Лекции по исторической этнологии» 
исследователя московской этнографической 
школы, кандидата исторических наук, про-
фессора Я. В. Чеснова и «Историческая эт-
нология» российского востоковеда, специ-
алиста в области культурной антропологии, 
доктора культурологии, ведущего научного 
сотрудника Социологического института 
РАН С. В. Лурье.

Наверное, то, что оба издания вышли в 
один год, говорит об объективной законо-
мерности — наличии глубинного интереса 
к феномену традиции. Рассмотрим теорети-
ческие положения авторов. Я. В. Чеснов в це-
лом поддерживает концепцию Э. С. Марка-
ряна, хотя в работе на него не ссылается. Он 
тоже рассматривает традицию как результат 
стереотипизированного опыта человечества. 
Разница лишь в том, что Э. С. Маркарян го-
ворил о традиции как о норме, жизненно 
необходимой для функционирования чело-
веческого сообщества, то Я. В. Чеснов, опре-
деляя традицию, как устойчивый концепт 
всей культуры, вводит понятие «порядка», 
«фрагмента-жанра» и дает такое определе-
ние традиции: «Совокупностью устойчивых 
концептов культуры, оформляющих раци-
ональный опыт, но в свою очередь, завися-
щую от этого опыта, является традиция» [5, 
с. 13]. Далее он пишет о том, что понимание 
традиции меняется со временем. Если пред-
ставить культуру как произведение, как текст, 
тогда можно определенно сказать, что в тра-
диции смыкаются история, семиотика и гер-
меневтика. Исходя из данного посыла, автор 
рассматривает общественный строй, пищу, 
культуру здоровья, обряды, игры и т. д. как 
фрагменты — жанры, внутри которых суще-
ствуют устойчивые структуры — традиции 
[5, с. 42–43]. Но природу самой традиции и 
характер ее функционирования автор не ана-
лизирует.

Это блестяще сделала С. В. Лурье. Близко 
знакомая с теоретической школой традици-
ологии Армении, она всецело приняла кон-
цептуальные положения армянской культу-
рологи и традициологии и сумела обогатить 
общую содержательную и методологическую 
базу традиции новыми подходами. Она под-
держивает мысль Маркаряна о необходимо-
сти новой науки: «Традициология в качестве 
отдельной науки еще не сформировалась, 
этот процесс только еще идет в настоящее 
время» [3, с. 170]. Автор, развивая мысль о 
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взаимодействии этнологии, истории и куль-
туры, учитывающих ценностные основания 
культурного развития этносов, использует 
концепции российских и зарубежных иссле-
дователей. На первый взгляд, казалось бы, 
они не писали напрямую о традиции, но их 
рассуждения и общие теоретические поло-
жения рассмотрения культурных фактов, их 
динамики, столкновений, процессов сохране-
ния и функционирования, приложимы к те-
ории традиции. Лурье активно вводит в свое 
исследование трактовку культуры, данную 
Э. Шилзом: «Общество имеет центр. Он пред-
ставляет собой “центральную зону” в струк-
туре общества…. Центр, или “центральная 
зона”, это как бы в свернутом виде ценности 
и верования данного общества. <…> Именно 
«центр» упорядочивает символы, ценности 
и веровании. Именно он определяет приро-
ду сакрального в каждом обществе. Центр 
является, кроме того, средоточием в сверну-
том виде действий членов общества» [Цит. 
по: 3, с.183]. Как видим, Э. Шилз не пишет 
о традиции, но его положение о «централь-
ной зоне» культуры активно «эксплуатирует» 
С. Эйзенштадт, считающий, что «центральная 
зона» обладает упорядочивающей и смысло-
полагающей функцией, обусловленной на-
личием традиции, наделенной адаптивным 
потенциалом. И дополняет, что одной из су-
щественных характеристик традиции, являет-
ся ее вариативность [Цит. по: 3, с. 186].

С. В. Лурье, опираясь на теоретические 
положения Э. Шилза и  С. Эйзенштадта, 
разрабатывает теорию функционирования 
традиции на широком этнологическом и 
культурологическом материале. Концеп-
цию С. В. Лурье можно схематично можно 
представить так: картина мира — механизмы 
ее изменения — адаптация — смена значе-
ний предметов и явлений — пределы гиб-
кости и подвижности устойчивых элемен-
тов культуры — взаимодействие процессов 
неизменности и видоизменения — пределы 
колебания — наличие неподвижных участ-
ков, которые удерживают всю структуру, 
предохраняя ее от распада. Высказанную еще 
в 1984 году идею Маркаряна о том, что тра-
диция — это нечто, находящееся в постоян-
ном движении, изменении, и источник этого 
движения — в ней самой, Лурье убедительно 
и доказательно продемонстрировала на боль-
шом теоретическом материале, тем самым 
определила границы будущей науки — тра-
дициологии.

Следующий этап развития подходов к 
феномену традиции, на наш взгляд, связан 
с теоретическими положениями В. В. Аве-
рьянова, которые он обосновал в докторской 
диссертации «Традиция как методологиче-
ская проблема в отечественной культурологи 
XX века (2011 г.).

Основные положения автора:
— традиция становится предметом повы-

шенного внимания в эпохи своего глубокого 
кризиса, поскольку социальные общности 
переживают кризис собственной культурной 
идентичности;

— актуальными (именно в периоды кри-
зиса) становятся формы и сущности культур-
ного наследования;

— важно новое понимание идентично-
сти — не как навсегда данное, а как динами-
ческий аспект традиции — самосознания;

— вопрос о традиции — самосознании 
предполагает не только режим «ответа на 
вызовы», но и творчества;

— построение модели поведения культур-
ной традиции в сложных условиях социо-
культурной среды — модель «динамического 
консерватизма», суть которого в том, что он 
перестраивает культурный тезаурус в дета-
лях, но сохраняет структурные основы и оси 
координат как каркас идентичности;

— постижение традиции связано с выявле-
нием механизмов и путей воспроизведения, 
обновления и адаптации;

— предыдущие стадии развития не долж-
ны «сниматься» в последующих, а представ-
лять полезный потенциал;

— традиция — система выступает как ме-
тодологическое категориальное обозначение 
предмета исследования — традициоведения 
(у Маркаряна и Лурье — традициология);

— традиция — принципиальное, неустра-
нимое, целостное и самодостаточное каче-
ство культуры во времени;

— центром традиции является не что, а 
кто (антропоцентризм культуры и тради-
ции);

— динамика традиции заключается в раз-
нообразии варьирования или «вибрирова-
ния»;

— необходим учет трех подходов к пони-
манию культуры и традиции: технолого-дея-
тельностный, личностно-антропологический 
и символический.

Центральной осью теоретических положе-
ний В. В. Аверьянова можно считать понятие 
«динамического консерватизма», который 
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выступает как принцип, модель и идеология. 
Автор многое подтверждает, что закрепле-
но в предыдущих исследованиях, но многое 
расшифровывает, раскрывая суть традиции в 
ценностном и технологическом смыслах.

За несколько десятилетий (вспомним, что 
одним из первых о традициологии говорил 
Э. С. Маркарян в 1981–1984 гг.) было много 
написано традиции в различных областях 
знания, но о традициологии не упоминалось. 
Это и понятно. Любая научная дисциплина 
требует разработки особого методологиче-
ского обоснования, и в частных науках оно 
может быть специфическим. Видимо, общую 
теорию и историю традициологии еще пред-
стоит разработать и, возможно, первыми это 
сделают специалисты в области философии 
культуры, культурной антропологии и этно-
логии, поскольку владеют мощной методоло-
гической базой.

Обратившись к общим теоретическим 
положениям о традиции, приняв их как не-
оспоримый, доказательный базис современ-
ных исследований, обнаруживаешь, что есть 
лакуны, которые требуют дополнительного 
анализа. Полностью поддерживая живой 
характер действия традиции, наличие в ней 
устоявшихся и меняющихся структурных 
элементов, взаимодействие старого и ново-
го, понимаешь причины появления нового, 
как потребность в адаптивных механизмах 
жизнедеятельности человечества в постоянно 
меняющихся условиях, но каким образом это 
происходит, каковы технологии появления 
нового — неясно. Думается, что в понимании 
процессов жизнедеятельности традиции в 
постоянно меняющемся мире, без обраще-
ния к игре, игровым моделям поведения че-
ловека не обойтись.

Общеизвестно, что игра проявляет себя 
как всеобщий принцип, источник форми-
рования и функционирования культуры. 
Особенно активное обращение к феномену 
игры было связано с именем И. Хейзинги, 
доказавшим, что культура не просто возни-
кает и развертывается в игре и через игру, 
культура просто играется. Современные ис-
следователи ввели понятие «игрового прак-
сиса», характеризующего поведение человека 
во всех без исключения сферах жизни, как 
игровое: политике, экономике, медицине, 
сфере услуг, учебе, то есть во всех формах 
коммуникации в профанном и сакральном 
пространствах бытия. Мысль об игровом су-
ществовании человечества пульсировала дав-

но. Еще Платон (428–348 гг. до н. э.) писал, 
что человек — это выдуманная игрушка Бога, 
а Плотин (204/205–269/270 гг.) рассматривал 
человека как живую игрушку. Диахрониче-
ский метод позволяет констатировать, что 
мысль об игровой природе человечества 
только обрастает новыми подходами, под-
тверждающими мысль древних. Так, Ф. Ниц-
ше (1844–1900 гг.) вообще саму жизнь рассма-
тривает как иллюзию, а жизнь человека как 
«божественную комедию», утверждая, что в 
каждом человеке существует два противопо-
ложных начала: апполонийское (серьезное) 
и дионисийское (веселое). Многие советские 
и российские исследователи подтверждали 
наличие такого органичного двуединства в 
человеческой природе. Н. Н. Евреинов, ко-
торого можно считать не просто теоретиком 
и критиком театра, а в каком — то смысле, 
культурологом, много писал о театральности 
бытия, считая, что в самой жизни театраль-
ности даже больше, чем на сцене. Для со-
временных исследований по культурологии, 
педагогике и философии термин «игровой 
праксис» стал общим местом. Главная мысль 
заключается в определении вездесущности 
игры во всех культурных фактах и опреде-
лении ее как инварианта всего культурного 
багажа. В этом смысле можем говорить об 
относительной идентичности таких явле-
ний, как культура — традиция — игра, при 
этом подчеркивая, что все эти явления об-
уславливают существование друг друга. Где 
же проявляет себя игра в пространстве тра-
диции? В свое время мы сделали попытку 
представить традицию в ее живом функци-
онировании [2, с. 38–39]. Добавим к прошлой 
схеме новые «этапы» действия традиции. 
Итак, зародыш (архетип) — (вибрация или 
варьирование) — прототрадиция — (вибра-
ция) — пратрадиция — (вибрация) — тра-
диция — (вибрация) — новация — (вибра-
ция) — инновация — (вибрация) — тра-
диция — (вибрация) — новация — (вибра-
ция) — инновация — (вибрация) — традиция, 
и так бесконечно. Обратим внимание на 
веер вариаций и вибраций (по теории 
В. В. Аверьянова). На наш взгляд, про-
странство вариативности — это и есть про-
странство игрового поведении человечества, 
игровая «проба смысла — ценности», где 
пульсирует и апполонийское, и дионисий-
ское начала человечества в целом. Имен-
но игра как проявление имагинационных 
свойств человека позволяет ему выходить 
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за мир собственных возможностей, создавая 
виртуальный (художественный) мир чув-
ственности, помогающему человеку быть че-
ловеком. Быть человеком — значит владеть 
символическим языком бытия, соединяя ра-
циональный и запредельный миры.

Понимая всеобъемлющую роль традиции 
и игры в пространстве культуры, кафедра 
«Режиссуры театрализованных представле-
ний и праздников» ЧГИК предприняла по-
пытку разработать научную дисциплину, 
необходимую для более глубокого изучения 
института праздника. Курс получил название 
«Традициология и семиотика праздничной 
культуры». Разработана рабочая програм-

ма курса, которая базируется на основопо-
лагающих общих культурных феноменах: 
культура — традиция — игра — праздник. 
Экспериментальная работа покажет возмож-
ные пробелы в теоретических положениях и 
со временем, возможно, будет представлена 
двумя самостоятельными дисциплинами: 
«Традициология праздничной культуры» 
«Семиотика праздничной культуры». Вре-
мя и практика покажут степень действен-
ности изучения традиции и игры, их вза-
имодействия и взаимообусловленности.  
И, возможно, появятся новые направления в 
теории традициологии.
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Актуализация традиционной культуры 
в музеях под открытым небом

Аннотация. В статье авторы предпринимают попытку рассмотрения музеев под открытым не-
бом как институтов, осуществляющих перманентную актуализацию традиционной культуры. 
Сохранение объектов нематериального культурного наследия так же важно, как и сохранение 
движимых и недвижимых объектов, именно поэтому для сохранения традиционных обрядов, 
фольклора, знаний о технологических приемах производства предметов традиционной мате-
риальной культуры необходимо сформировать реестр музеефицированных объектов, сведения 
из которого могут конвертироваться в Каталог объектов нематериального наследия.

Ключевые слова: музей под открытым небом, этнографический музей, традиционная культура, 
сохранение историко-культурной среды.
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Actualization of traditional culture in open-air museums
Abstract. In the article, the authors attempt to consider open-air museums as institutions that carry out 
the permanent actualization of traditional culture. The preservation of objects of intangible cultural 
heritage is just as important as the preservation of movable and immovable objects, which is why, 
in order to preserve traditional rituals, folklore, knowledge about technological techniques for the 
production of objects of traditional material culture, it is necessary to create a register of museumified 
objects, information from which can be converted into a Catalog of objects of intangible heritage.

Keywords: open-air museum, ethnographic museum, traditional culture, preservation of historical 
and cultural environment.

Роль этнографических музеев под откры-
тым небом в условиях глобализации и ин-
форматизации общества, а также унифика-
ции культур приобретает особую важность: 
данный тип музеев сохраняет не только пред-
меты, имеющие музейную ценность, но и не-
движимые объекты, разрушающиеся в среде 
бытования, историко-культурную среду; в 
них осуществляется перманентная актуали-
зация наследия; именно они способствуют 
формированию исторической памяти и яв-
ляются необходимым звеном в межпоколен-
ной передаче наследия [1]. Этнографические 
музеи под открытым небом могут использо-
вать разнообразные методы актуализации 
нематериального наследия в зависимости 
от типа музея. В экомузеях может исполь-
зоваться метод фиксации, то есть в роли 
трансляторов традиции выступят ее носите-
ли, другие типы музеев могут использовать 
методы реконструкции и моделирования, в 
роли носителей традиции могут выступать 
сотрудники музеев и посетители. Наряду с 
активным развитием данного типа музеев 
стоит отметить недостаточную разработан-
ность методики реализации его основных на-
правлений деятельности.

В научном дискурсе музей под открытым 
небом зачастую понимается как любой му-
зей с экспозицией на открытом пространстве 
или, наоборот, как музей только со свезен-
ными постройками: «музеи со свезенными 
постройками, то есть прежде всего музеи 
народной архитектуры, деревянного зодче-
ства» [5]. Такой взгляд на музеи под откры-

тым небом доминировал в российской науке 
до 1980-х годов. А. В. Ополовников подчерки-
вал, что памятники, сохраненные на месте, — 
это музеефицированный объект, а музей под 
открытым небом — это музей, созданный на 
основе транслоцированных объектов [3, c. 29]. 
Б. В. Гнедовским расширено понятие музея 
под открытым небом посредством отнесения 
к ним археологических музеев, то есть соз-
данных на основе метода «in situ».

В настоящее время под музеем под от-
крытым небом понимается группа музеев, 
основные объекты и экспозиции которых 
расположены вне помещений на открытых 
территориях. Они могут создаваться на осно-
ве недвижимых исторических и культурных 
объектов на месте их нахождения и в при-
родном окружении или на основе перевозки 
памятников на специально отведенную тер-
риторию из других мест [4].

М. Е. Каулен под музеем под открытым 
небом понимает музей, деятельность кото-
рого направлена на музеефикацию, то есть 
приведение в музейное состояние комплекса 
памятников [2, с. 50].

Таким образом, под музеем под открытым 
небом стоит понимать музей, созданный по-
средством недвижимых объектов, на основе 
которых создана экспозиция на открытом 
пространстве. Первыми музеями под откры-
тым небом в России стали этнографические 
музеи, которые изначально создавались как 
историко-архитектурные. Можно выделить 
следующие типы этнографических музеев 
под открытым небом:
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— средовой музей;
— средовой музей-реконструкт;
— скансен;
— экомузей.
Средовой музей предполагает сохранение 

архитектурных объектов «in situ», во взаимос-
вязи с историко-культурной средой. Таким 
образом, состав музеефицированных недви-
жимых объектов — подлинники, имеющие 
статус памятника. Такой тип музея исключа-
ет своз объектов и создание новоделов. Такой 
тип этнографического музея в чистом виде 
встречается достаточно редко: чаще всего 
объекты, сохраненные на месте, дополняют-
ся свезенными объектами, что обусловлено 
необходимостью создания экспозиции на от-
крытом пространстве.

Средовой музей-реконструкт создается в 
определенном историко-культурном про-
странстве на основе новодельных объектов.

Скансен — музей, созданный на основе 
свезенных из разных мест объектов музей-
ного значения. Его специфика заключается 
в том, что среда моделируется искусственно, 
но недвижимые объекты, составляющие ос-
нову музейного собрания, — подлинники.

Экомузей — это музей, основной метод со-
хранения наследия в котором — мягкая музее-
фикация: объекты, сохраняя первоначальную 
функцию, приобретают функцию музейную. 
Это обуславливает специфический подход к 
сохранению и учету данных объектов.

Соответственно, в каждом из обозначен-
ных типов музея доминирует тот или иной 
вид недвижимых архитектурных объектов: 
сохраненные на месте, транслоцированные, 
реконструированные или сохраненные на ме-
сте, но продолжающие использоваться.

К средовым музеям относятся Исто ри ко- 
эт но графи ческий музей-заповедник «Шушен-
ское», Омский историко-культурный музей-за-
поведник «Старина Сибирская»; к средовым 
реконструктам — этноэкологический музей-
заповедник «Тюльберский городок», этногра-
фический музей под открытым небом «Торум 
Маа», так как в них основным методом музе-
ефикации является реконструкция. К скан-
сенам относятся этнографический комплекс 
«Кезек» историко-культурного и природного 
музея-заповедника «Томская Писаница», архи-
тектурно-этнографический музей деревянного 
зодчества «Ангарская деревня», этнографиче-
ский музей народов Забайкалья, историко-
архитектурный музей под открытым небом 
ФГБУН «Институт археологии и этнографии 

СО РАН», архитектурно-этнографический му-
зей «Тальцы», так как в них за счет свезённых 
объектов моделируется историко-культурная 
среда. Историко-архитектурный музей под 
открытым небом ФГБУН «Институт археоло-
гии и этнографии СО РАН» отнесен к данно-
му виду условно. К экомузею можно отнести 
такой музей, как «Тазгол», так как основные 
объекты сохраняются в нем на основе метода 
мягкой музеефикации.

Музей-заповедник «Тюльберский горо-
док» создан на основе музеефикации подлин-
ного археологического памятника — культо-
вое ритуальное средневековое городище. На 
основе данного подлинного памятника была 
предпринята попытка реконструкции каза-
чьего острога, такое решение призвано было 
отразить процессы взаимодействия коренно-
го населения Сибири и русских. Были рекон-
струированы Борисо-Глебская, Георгиевская 
и Александровская башни, а также казачья 
караульная изба.

Во всех обозначенных музеях сохраняются 
движимые, недвижимые и нематериальные 
объекты, однако отсутствует единообразие 
включения их в состав музейного собрания. 
Особенности сохранения объектов наследия, 
в свою очередь, определяют специфику веде-
ния фондовой деятельности. На сегодняшний 
день отсутствует единая кодифицированная 
методика включения в материалы музейных 
собраний объектов музейного значения, а 
также их музейного учета. Комплектование 
и учет фондов музеев под открытым небом 
предметами музейного значения осуществля-
ется в соответствии с теми же принципами, 
что и в музеях коллекционного типа (что аб-
солютно не применимо к экомузеям). Про-
блема учета недвижимых и нематериальных 
объектов остается нерешенной.

Практически все музеи имеют значитель-
ный по составу музейный фонд, который 
комплектуется не только этнографически-
ми предметами, но и археологическими, 
историко-бытовыми, предметами советского 
периода, также формируются художествен-
ные коллекции. Во многих музеях такое раз-
нообразие коллекций объясняется тем, что 
они являются филиалами объединенных 
музеев-заповедников. Во всех музеях осу-
ществляется музейный и централизованный 
учет коллекций, кроме экомузея «Тазгол». 
Интерактивный фонд во всех музеях, кроме 
музея-заповедника «Старина Сибирская», 
отсутствует.
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Этнографические предметы музеями со-
бирались в рамках экспедиций параллельно 
с выявлением в среде бытования недвижимых 
объектов. Недвижимые объекты, свозимые на 
территорию музеев под открытым небом, изы-
мались из среды бытования с целью их спасе-
ния; закупались или же были получены в дар.

Большинство музеев под открытым небом 
создавалось до принятия «Закона об охране 
объектов культурного и природного насле-
дия», поэтому объекты, признанные памят-
никами еще до своза, включены в Единый 
государственный реестр. Объекты, свезенные 
позднее, в данный реестр не включаются, 
статус памятников не имеют, равно как и не 
имеют музейного учета. В музее-заповедни-
ке «Томская Писаница» объекты включены в 
состав основного фонда, осуществляется их 
музейный и централизованный учет. В музее 
«Торум Маа» свезенные и новодельные объ-
екты, изготовленные носителями традиции, 
также включены в основной фонд, имеют не-
обходимую учетно- и научно-фондовую до-
кументацию. Объекты, признанные памят-
никами, используются музеями на основе 
охранного обязательства. Причем никак не 
учитывается, что данные объекты музеефи-
цированы и являются экспонатами музея, 
новодельные объекты не подлежат учету.

Для этнографических музеев под откры-
тым небом актуальным является сохранение 
объектов нематериального наследия — тра-

диционных обрядов, фольклора, знаний 
о технологических приемах производства 
предметов традиционной материальной 
культуры и др. На сегодняшний день для 
музея сохранение объектов нематериаль-
ного культурного наследия так же важно, 
как и сохранение движимых и недвижимых 
объектов. Процесс музеефикации объектов 
нематериального наследия является много-
ступенчатым, как и процесс музеефикации 
недвижимых объектов, именно поэтому 
предлагается формировать реестр музеефи-
цированных объектов, сведения из которого 
могут конвертироваться в Каталог объектов 
нематериального наследия.

На наш взгляд, видится целесообраз-
ным создание каталога объектов немате-
риального культурного наследия, из ко-
торого объекты могут конвертироваться в 
Электронный каталог объектов нематери-
ального наследия народов России. Данный 
процесс будет подобен включению музей-
ных предметов в Государственный каталог 
музейного фонда Российской Федерации. 
Если подобная методика включения объек-
тов нематериального культурного наследия 
в музейный фонд была бы разработана и 
применена на базе музеев под открытым 
небом в Сибири, то это привело бы к акту-
ализации подлинных объектов, которые на 
сегодняшний день сохранились частично, 
либо утрачены совсем.

Список литературы
1. Божченко, О. А. Музей в формировании исторической памяти : автореф. дис. … 

канд. культурологии: 24.00.03 / О. А. Божченко. — Санкт-Петербург, 2012. — URL: http://
cheloveknauka.com/muzey-v-formirovanii-istoricheskoypamyati (дата обращения: 13.11.2023).

2. Каулен, М. Е. Музеефикация историко-культурного наследия России / М. Е. Каулен. — 
Москва : Этерна, 2012. — 430 с.

3. Ополовников, А. В. Музеи деревянного зодчества / А. В. Ополовников. — Москва : 
Стройиздат, 1968. — 119 с.

4. Российская музейная энциклопедия. — URL: http://www.museum.ru/RME/sci_openair.
asp (дата обращения: 13.11.2023).

5. Севан, О. Г. Музеи под открытым небом Европы / О. Г. Севан. — URL: http://www.
ecovast.ru/images/europmuseum.pdf (дата обращения: 13.11.2023).



53

Мерецкая А. А.
Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Л. Матусовского, 

г. Луганск, Россия 
meretskaya2002@mail.ru

Научный руководитель: Москалюк В. М.
Луганская государственная академия культуры и искусств 

имени М. Л. Матусовского, г. Луганск, Россия

Традиции российской театральной критики 
в современном культурном пространстве

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема отсутствия взаимодействия между 
театром и зрителем и предлагается эффективное решение — развитие профессиональной теа-
тральной критики. Критики играют важную роль в установлении конструктивной связи между 
театром, публикой и самой критикой. Они обладают способностью дать театру возможность 
услышать мнение компетентных зрителей и помочь непрофессиональным зрителям критически 
анализировать произведения искусства.

Ключевые слова: театр, зритель, художественная культура, театральная критика, театральная 
журналистика.

Meretskaya A. A.
Lugansk State Academy of Culture and Art named after M. L. Matusovsky, 

Lugansk, Russia 
meretskaya2002@mail.ru

Supervisor: Moskalyuk V. M.
Lugansk State Academy of culture and art named аfter M. L. Matusovsky, Lugansk, Russia

Traditions of Russian theatre criticism in the modern cultural space
Abstract. The article analyzes the problem of the lack of dialogue between the theater and the audience 
and suggests solution — the development of professional theater criticism. Critics are able to establish 
a constructive link between the theater, the public and criticism. They allow the theater to hear the 
opinions of trained audiences and help non-professional audience to critically analyze works of art.

Keywords: theater, audience, artistic culture, theater criticism, theater journalism.

В современном российском культурном 
пространстве вопросы профессиональной 
театральной критики являются достаточно 
актуальными. Это связано с общим ростом 
культуры в России и развитием театра как 
влиятельного социального института.

Целью нашей статьи является анализ тра-
диций российской театральной критики и 
их продолжения в современном культурном 
пространстве России.

Критика как анализ произведения ис-
кусства всегда играла важную роль в его 
развитии. Определение В. Г. Белинского 
очень верно отражает одну из важнейших 

сторон искусства критики: «Критика — 
это движущая эстетика» [цит. по: 8, с. 9]. 
Ю. Б. Борев даёт такое объяснение этой ме-
тафоре: «Эстетика, обобщая художествен-
ный опыт человечества, вырабатывает ряд 
теоретических постулатов, законов и кате-
горий, которые развиваются и меняются в 
ходе истории. Суждения эстетики являются 
теоретическим фундаментом критического 
анализа художественного текста. Критиче-
ский анализ плодотворен только тогда, ког-
да в его процессе приводится в движение 
аппарат эстетических категорий и исследо-
вание текста опирается на “снятый” художе-



54

ственный опыт человечества — на эстетику» 
[2, с. 268].

Ключевым требованием к профессиона-
лу в области театральной критики умение 
анализировать и оценивать современные те-
атральные постановки с учетом актуальных 
тенденций современного общества и куль-
туры. Профессиональный критик должен 
быть внимателен к живому представлению, 
обладать литературным вкусом, художе-
ственными способностями, аналитическими 
навыками и творческими способностями. 
Критика должна основываться не только на 
субъективных впечатлениях критика, но и на 
его ценностных установках и опыте [5].

В сфере профессиональной театральной 
критики существует важная проблема под-
готовки кадров. Если говорить о професси-
ональном образовании в России, то особой 
специальности или профиля для подготовки 
театральных критиков в вузах не существует. 
Но будущим театральным критикам можно 
и важно получить образование в области 
театроведения, поскольку это позволит им 
глубже изучить историю театрального про-
цесса и опыт работы театральных деятелей 
разных эпох, что поможет более точно по-
нять современный театр и предвосхитить 
тенденции его развития.

Еще одной проблемой развития современ-
ной российской театральной критики явля-
ется то, что в настоящее время профессия 
театрального критика не пользуется попу-
лярностью среди выпускников школ, выби-
рающих профессию. Такой положение мо-
жет быть связано с качеством полученного в 
школе образования, а также с отношением к 
данной профессии в социуме.

Театральная критика в последнее время 
теряет свою суть и заменяется театральной 
журналистикой [3]. Главной характеристи-
кой журналистики являются оперативные 
новости, в то время как основным принци-
пом критики является анализ художествен-
ного объекта. Таким образом, быстрое реа-
гирование на премьеры в газетах и журналах 
создает иллюзию существования профессии, 
в то время как на самом деле эти источники 
призваны лишь информировать читателей 
о театральных событиях и давать им оценку. 
Даже если в театре присутствует професси-
ональный критик, он выступает в роли про-
дюсера, рекомендуя спектакли на фестивалях 
и, тем самым, укрепляя репутацию театра 
[7, с. 128–130]. Под давлением финансовых 

интересов продюсеров и постановщиков, 
критики могут быть вынуждены писать по-
ложительные рецензии о спектаклях, кото-
рые на самом деле не заслуживают похвалы. 
Наличие политических предпочтений или 
цензуры также может ограничивать свободу 
выражения критического мнения.

В настоящее время критики нередко 
ограничиваются поверхностным взглядом 
на постановку и не обладают достаточными 
знаниями для полного осмысления работы. 
Это приводит к поверхностным и иногда 
ошибочным выводам и рецензиям, которые в 
конечном итоге вредят как отдельным произ-
ведениям театрального искусства, так и теа-
тру в целом. Все это свидетельствует об изме-
нении роли театральной критики в обществе.  
На наш взгляд, это связано с тем, что ско-
рость и динамика современной жизни приве-
ли к поверхностному восприятию искусства 
и его значения. Это может быть связано и с 
тем, что круг профессиональных изданий, где 
критики могут привести свой анализ и по-
дискутировать, весьма ограничен.

Еще одна проблема диалога между теа-
тром и зрителями — отсутствие соответству-
ющих отделов при управлениях культуры 
или журнальных колонок для профессио-
нальных критиков в общественных СМИ и, 
как следствие, невостребованность. Редакто-
ры крупных газет отдают предпочтение ре-
кламе и политическим дебатам, а материалы 
о театральных событиях отодвигаются на вто-
рой план. В крупных журналах информация 
о театре почти исчезла [9].

Театральная критика должна обеспе-
чивать диалог не только между театром и 
публикой, но и между режиссером и про-
фессиональным критиком. Однако сегодня 
не всегда удается наладить эти отношения.  
По мнению некоторых режиссеров, они 
сами могут занять позицию профессио-
нального театрального критика и оценить 
собственное восприятие, подходы к сцени-
ческому воплощению классических произ-
ведений. В результате они выступают про-
тив вмешательства критиков в театральный 
процесс.

Критика — важнейший инструмент раз-
вития театра. Обмен мнениями между кри-
тиками и режиссерами часто происходит на 
фестивалях, где обсуждаются театральные и 
актерские работы. Однако режиссеры счи-
тают свою работу совершенной, и ничто не 
может изменить их мнение.
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Режиссер и критик могут работать вместе, 
чтобы создать великое произведение искус-
ства. Режиссер в этом случае может пола-
гаться на компетентное мнение со стороны, 
чтобы найти новые аспекты своей работы. Та-
ким образом, критика должна улавливать и 
передавать множество меняющихся смыслов 
и различных точек зрения. Чтобы добиться 
конструктивного диалога, критики должны 
быть свободны от личных симпатий и анти-
патий, а их критика должна быть преобра-
зующей, нормативной и практически-ком-
муникативной.

В настоящее время у некоторых театраль-
ных критиков можно встретить отсутствие 
объективности. Критикам часто бывает слож-
но отделить свои личные предпочтения от 
анализа произведений. Наличие субъектив-
ного восприятия и оценки приводит к тому, 
что художественные работы оцениваются и 
критикуются на основе индивидуальных вку-
сов и предпочтений. Это может исказить ре-
альное восприятие и последующую деятель-
ность работников театра.

Считаем необходимым отметить недоста-
ток качественной обратной связи зрителей и 
режиссеров. Критики редко получают обрат-
ную связь о том, как их рецензии восприни-
маются аудиторией и актерами. Это делает 
их работу менее значимой и ограничивает 
развитие театральной критики в целом.

Евгения Тропп, театральный критик, пре-
подаватель СПбГАТИ, редактор «Петербург-
ского театрального журнала» высказала свое 
мнение касательно состояния профессии те-
атрального критика в настоящее время: «Есть 
все более расширяющаяся сфера деятельно-
сти критики-журналистики и все более су-
жающаяся область, где еще брезжит нечто 
театроведческое. Можно с “оптимизмом” 
смотреть в будущее: журналистская критика 
в конце концов восторжествует на всем пе-
чатном пространстве. Уже сейчас студенты на 

самых младших курсах задаются вопросом: 
а зачем учиться писать длинные исследова-
тельские работы, если они не будут никогда и 
нигде востребованы?.. Не проще ли сразу на-
чать тренировать руку на 1500 знаков быстро-
го и звонкого отклика на спектакль? Наша 
профессия — уходящая натура, вот и весь 
ответ» [4]. Эта мысль Евгении Тропп точно 
подчеркивает отношение к театральной кри-
тике сегодня несмотря на то, что она имеет 
важнейшее значение как для самого театра, 
так и для зрителей. Провоцируя зрителей, 
критик побуждает их вникать в спектакль че-
рез текст и вступать во внутренний диалог с 
самим собой. Через этот диалог зрители мо-
гут ответить на вопросы о себе, понять себя 
через интерпретацию театрального образа 
и спектакля. В. Н. Дмитриевский отмечает: 
«Критика способна дать театру более или ме-
нее целостное представление об обществен-
ном мнении, складывающемся вокруг театра, 
определить социальную и художественную 
природу зрительского успеха и неуспеха, а 
зрителю дать возможность выйти за грани-
цы мнений его референтной группы, полу-
чить более или менее полное представление 
о театре, показать значимость конкретного 
спектакля, конкретного театра в контексте 
циркулирующих ценностно-нормативных, 
культурных и эстетических ориентаций» 
[6, с. 653].

Таким образом, критика всегда являлась 
мощным фактором формирования интереса 
к театру. В настоящее время эта роль критики 
значительно возросла, что связано с особенно-
стями культурно-исторической ситуации рос-
сийского общества. Сегодня критика заявляет 
о себе как о средстве формирования профес-
сионального зрителя. Но ей также необходи-
мо стать участником театрального процесса и 
посредником между театром и зрителем для 
осмысления нравственных, эстетических иде-
алов и ценности искусства театра.

Список литературы
1. Альтшуллер, А. Я. Очерки истории русской театральной критики. Вторая половина 

XIX века / А. Я. Альтшуллер. — Л. : Искусство, 1976. — 327 с.
2. Борев, Ю. Б. Эстетика : учебник / Ю. Б. Борев. — М. : Высш. шк., 2002. — 511 с.
3. Выровцева, Е. В. Художественная культура как объект исследования в современной 

журналистике / Е. В. Выровцева. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет, 2014. — С. 172–176.

4. Гороховская, Е. Взгляд сверху / Е. Гороховская // Петербургский театральный журнал. — 
2008. — № 2 (52). — URL: https://ptj.spb.ru/archive/52/identification-52/vzglyad-sverxu/ (дата 
обращения: 15.12.2023).



56

5. Дмитревская, М. Ю. О природе театральной критики / М. Ю. Дмитревская // Петербург-
ский театральный журнал. — 2012. — № 1 (67). — URL: https://ptj.spb.ru/archive/67/memory-
of-profession-67/o-prirode-teatralnoj-kritiki/ (дата обращения: 15.12.2023)

6. Дмитриевский, В. Н. Театр и зрители. Отечественный театр в системе отношений сцены 
и публики. Ч. 2.: советский театр 1917–1991 гг. / В. Н. Дмитриевский. — М. : Государственный 
институт искусствознания : Канон+, 2013. — 696 с.

7. Литвина, Д. В. Театральная критика как фактор воспитания театра и зрителя / 
Д. В. Литвина // Омский научный вестник. — 2012. — № 2. — С. 128–130.

8. Соболев, П. В. Эстетика Белинского / П. В. Соболев. — М. : Искусство, 1978. — 240 с.
9. Ученова, В. В. Три грани журналистики / В. В. Ученова. — М. : Аспект-Пресс, 2009. — 

556 с.

Мицкевич Ю. В.
Институт современных знаний имени А. М. Широкова, г. Минск, Беларусь 

y.v.mickevich@mail.ru

Стратегия интернет-продвижения бренда 
ГУ «Несвижский историко-краеведческий музей»

Аннотация. В статье характеризуется стратегия интернет-продвижения знакового в Республике 
Беларусь учреждения культуры, а именно ГУ «Несвижский историко-краеведческий музей». 
Обосновывается также целесообразность активизации взаимодействия с целевой аудиторией 
в интернет-пространстве.

Ключевые слова: интернет-продвижение бренда, историко-краеведческий музей, сайт, со-
циальные сети.

Mitskevich Yu. V.
Institute of Modern Knowledge named after A. M. Shirokov, Minsk, Belarus 

y.v.mickevich@mail.ru

Online brand promotion strategy «Nesvizh Museum of Local Lore»
Abstract. The article describes the strategy of Internet promotion of a landmark cultural institution 
in the Republic of Belarus, namely the State Institution «Nesvizh Museum of Local Lore». The ex-
pediency of intensifying interaction with the target audience in the Internet space is also justified.

Keywords: online brand promotion, local history museum, website, social networks.

В современных социально-культурных 
условиях одним из факторов успеха орга-
низации на рынке является сформирован-
ный и признанный у целевой аудитории 
бренд. Социальный статус бренда органи-
зации часто определяет привлекательность 
и стоимость ее товаров и услуг. Бренд ор-
ганизации воспринимается сквозь призму 
коммуникаций с внешним и внутренним 
окружением, корпоративной культуры и 
бизнес-процессов.

В настоящее время в Беларуси работа-
ет 160 музеев, в которых представлены цен-
ности отечественной и мировой культуры:  
98 комплексных, 43 исторических, 13 искус-

ствоведческих, 4 литературных, 2 естествовед-
ческих [3].

Деятельность историко-краеведческих му-
зеев осуществляется в таких направлениях, 
как сбор, хранение, изучение и популяриза-
ция памятников материальной и духовной 
культуры, отражающих развитие человече-
ского общества. Ключевыми задачами музеев 
как знаковых учреждений культуры является 
хранение и экспозиция коллекций, а также 
развитие научных исследований, в частности, 
историко-краеведческой направленности.

После создания БССР в 1919 г. происхо-
дит постепенное возрождение музейной де-
ятельности. В 1920-х и 1-й половине 1930-х 
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гг. в БССР создается широкая сеть музеев, в 
которых хранились значительные историко-
культурные ценности. Так, в Могилёвском 
краеведческом музее находилась важная на-
циональная святыня — крест Евфросинии 
Полоцкой [1].

Во время второй мировой войны многие 
историко-культурные ценности были унич-
тожены. Большинство музеев Беларуси были 
разграблены гитлеровскими оккупантами. 
После освобождения Беларуси в 1944 г. на-
чалась работа по сбору и систематизации 
сохранившихся и вернувшихся из эвакуа-
ции музейных ценностей, по восстановле-
нию музейной сети. В 1970 г. в Беларуси было 
48 государственных музеев, в 1985 г. — 98, в 
2002 г. — 135. В настоящее время в системе 
Министерства культуры действуют 150 госу-
дарственных музеев. Музейный фонд респу-
блики насчитывает более 3 млн экспонатов 
основного фонда [1].

Следует отметить, что в Беларуси ежегод-
но проводится Международная акция «Ночь 
музеев», которая примечательна тем, что 
многие музеи можно посетить вне их при-
вычного графика работы — поздно вечером 
и ночью. Большое количество учреждений 
подготавливают развлекательно-познаватель-
ные программы. Тема Международного дня 
музеев 2023 г. — «Музеи, устойчивое разви-
тие и благополучие».

Остановимся более детально на деятель-
ности Несвижского историко-краеведческо-
го музея. Так, 30 октября 1989 Несвижским 
райисполкомом под руководством В. Н. Дра-
жина было принято решение об открытии 
районного историко-краеведческого музея 
при отделе культуры. Официальное откры-
тие музея состоялось 14 января 1995 года, но 
первая выставка из фондов Национального 
музея истории и культуры Республики Бе-
ларусь, Объединения литературных музеев 
РБ и Несвижского историко-краеведческого 
музея под названием «Несвижская сокро-
вищница» открылась в сентябре 1994 года [4].

С 1 января 2005 г. музей реорганизован в 
Государственное учреждение «Несвижский 
историко-краеведческий музей», куда вош-
ли непосредственно музей, квартира-музей 
художника М. К. Севрука, гончарная мастер-
ская и музейный объект «Кузница».

В ГУ «Несвижский историко-краеведче-
ский музей» создано ряд интересных экспо-
зиций, а именно: «Сберегая самобытность» 
(знакомство с интерьером крестьянской избы 

конца XIX века-30-х годов ХХ века), «Тор-
говля и ремесла Несвижчины», «Несвиж 
на перекрестках эпох» (об основных этапах 
исторического развития Несвижа с XV века 
до 30-х годов XX века), «Война. Трагедия. 
Подвиг» (Первая мировая, Вторая мировая, 
в том числе Великая Отечественная война), 
«Спасенные ценности» (представлены иконы, 
складни, настольные кресты XIX–XX веков).

Одним из структурных подразделений му-
зея является квартира-музей художника-ре-
алиста М. К. Севрука (1905–1979). Созданная 
экспозиция представляет разножанровый 
показ двух периодов творчества художни-
ка — виленский (1927–1939) и несвижский 
(1939–1979) [4].

Подчеркнём, что на праздничных меро-
приятиях, посвященных 800-летию города 
Несвижский историко-краеведческий музей 
представлял три временных экспозиции: 
«Несвиж на перекрестках эпох», фрагментар-
но отражающую историко-культурное раз-
витие города с 16 по 20 столетия, «Несвиж. 
Взгляд сквозь века» — фотографии архитек-
турных памятников, исторических мест и 
улочек Несвижа в период с XIX в. по насто-
ящее время и «Несвиж на ладони» — суве-
нирная керамическая продукция гончарной 
мастерской музея с логотипом праздника [4].

В настоящее время директором ГУ «Не-
свижский историко-краеведческий музей» 
является Инесса Станиславовна Пивоварчик. 
В 2020 г. исполнилось 25 лет со дня открытия 
музея, в юбилейный год на Несвижском но-
востном портале было размещено интервью 
с И. С. Пивоварчик. Так, в частности она рас-
сказала о некоторых интересных фактах, а 
именно:

— особый вклад в формирование будущих 
коллекций внесли Мария Александровна Ба-
бич и Надежда Николаевна Арсеньева, кото-
рые с 1986 г. начали сбор экспонатов;

— музейные фонды чаще всего пополня-
ются в виде дарений;

— в пополнении музейных фондов уча-
ствуют и иностранные граждане;

— из актуальных форм взаимодействия с 
посетителями — игры-путешествия, квесты, 
тематические занятия;

— проводятся виртуальные экскурсии по 
экспозициям;

— в социальных сетях публиковались фо-
тозагадки по истории Несвижа;

— с 2012 года музей принимает участие в 
Национальном форуме «Музеи Беларуси»;
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— более 10 лет предлагаются услуги по 
проведению театрализованного свадебного 
обряда в основных залах и т. д. [2]

С целью характеристики стратегии интер-
нет-продвижения ГУ «Несвижский историко-
краеведческий музей» нами был осуществлен 
SWOT-анализ, результаты которого отражены 
в табл. 1.

Сайт ГУ «Несвижский историко-краевед-
ческий музей» выполнен в минималистичном 
стиле, преобладают светло-коричневые тона 
и красный цвет как акцент. Среди основных 
закладок следующие: экспозиции, экскур-
сии, видеоролики, новости, коллекции, цены, 
контакты. Заявлено, что с официальной ин-
формацией на сайте можно ознакомиться на 
русском, белорусском и английском языках. 
Есть версия сайта для слабовидящих.

На сайте находит отражение информация 
о прошедших мероприятиях в Несвижском 
историко-краеведческом музее. Так, в част-
ности, 18 мая 2023 г. в данном учреждении 
культуры прошла праздничная программа 
«Музейные истории», посвященная Междуна-
родному дню музеев. Для посетителей были 
организованы мастер-классы, квесты, игры, 
экспозиции и фотозоны с белорусскими 
блюдами и предметами быта наших предков. 
В рубрике акции транслируется информация, 
которая может быть актуальна для разных 
категорий населения, например, 29 сентября 
2023 г. в музее проводилась акция «Нам года 
не беда!», посвященная Дню пожилых лю-
дей. В этот день люди, которые находятся на 
заслуженном отдыхе, могли посетить экспо-
зиции музея бесплатно, а в 11:00 и 14:00 для 

них проводилось бесплатное экскурсионное 
обслуживание. Интерес представляет также 
республиканская патриотическая акция «Ни-
кто не забыт, ничто не забыто», приуроченная 
к 78-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне. В рамках акции посещение 
экспозиции музея, экскурсионное сопрово-
ждение также проводилось на безвозмездной 
основе.

В рубрике экскурсии размещена инфор-
мация, в частности, о музейных уроках с пре-
зентацией, которые проводятся по темам: 
«Спасибо солдатам Победы, за то, что не зна-
ем войны», «Война. Трагедия. Подвиг», «Мо-
лодежь Несвижчины на этапах становления», 
«Несвиж между прошлым и будущим», «Ко-
локола Чернобыля». Музейные занятия про-
водятся по следующим темам: «Калі ласка, 
у нашу хату!», «Цікавыя і невядомыя рэчы ў 
сялянскай хаце», «Адкуль узялася кашуля», 
«Беларускі фальклор» и др.

Мониторинг медиаресурсов ГУ «Несвиж-
ский историко-краеведческий музей» по-
зволил оценить степень активности данного 
учреждения культуры с представителями 
целевой аудитории (табл. 2).

Таким образом, разработка стратегии 
продвижения бренда учреждения культуры 
в интернет-пространстве позволяет, на наш 
взгляд, укрепить положительный имидж 
организации, более оперативно информиро-
вать потенциальных потребителей о культур-
ных продуктах, повысить спрос на услуги, а 
также содействует установлению долгосроч-
ных конструктивных отношений с внешним 
и внутренним окружением.

Таблица 1
Результаты SWOT-анализа Несвижского историко-краеведческого музея

Сильные стороны (Strengths)
— своевременно обновляются социальные сети и 
сайт;
— информация о музее в открытом доступе;
— знаковое учреждение культуры, расположено 
очень близко от столицы страны — Минска;
— регулярное участие в фестивалях, проводятся 
выставки, что создает «информационный повод», 
стимулирует интерес к учреждению культуры у по-
сетителей, а также повышает его статус.

Слабые стороны (Weaknesses)
— отсутствие аккаунта на таких популярных интер-
нет-площадках, как Facebook, Youtube;
— мало информации о руководителе и сотрудниках 
музея

Возможности (Opportunities)
— создание аккаунтов в других социальных сетях, 
например, Youtube;
— более активная популяризация бренда музея как 
знаменитого культурно-туристического места, ко-
торое стремятся посещать туристы и гости города;
— создание памятных сувениров, связанных с му-
зеем

Угрозы (Threats)
— погодные катаклизмы, эпидемии, войны;
— отсутствие интереса у молодого поколения к му-
зейной деятельности
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Несвижский историко-краеведческий му-
зей был образован в 1986 г. В течение 9 после-
дующих лет нарабатывался научный матери-
ал и собиралась этнографическая коллекция. 
Ключевыми компонентами стратегии интер-
нет-продвижения бренда ГУ «Несвижский 
историко-краеведческий музей» являются:

— трансляция важной информации на 
официальном сайте kraevednesvizh.by.;

— активное взаимодействие с представи-
телями целевой аудитории в социальных се-
тях (преимущественно Instagram*, Вконтакте, 
Телеграм);

— e-mail рассылки по школам, известным 
организациям в городе.

На наш взгляд, имеет смысл активизиро-
вать взаимодействие не только с коллегами, 
аналогичными музеями историко-краевед-
ческой направленности, но и осуществлять 
кросс-промо с партнёрами (знаковыми орга-
низациями в г. Несвиж, например, ОАО «Го-
родейский сахарный комбинат», ОАО «Не-
свижский завод медицинских препаратов», 
ООО «Несвижский завод детского питания» 
и др.).

Список литературы
1. Беларусь в информационном пространстве. — URL: https://infocenter.nlb.by/kultura-i-

iskusstvo/muzei-belarusi (дата обращения: 10.12.2023).
2. Музеем пройден большой путь. — URL: https://www.nesvizh-news.by/2020/12/17/25-let-

nazad-otkrylsya-nesvizhskij-istoriko-kraevedcheskij-muzej (дата обращения: 10.12.2023).
3. Музеи Беларуси : сайт. — URL: https://www.belta.by/infographica/view/muzei-

belarusi-24951 (дата обращения: 10.12.2023).
4. Экспозиция ГУ «Несвижский историко-краеведческий музей». — URL: https://

kraevednesvizh.by/yekspozicii (дата обращения: 13.12.2023).

Nazarska G.
University of Library Studies and IT, Sofia, Bulgaria 

nazarska@abv.bg

Shapkalova S.
University of Library Studies and IT, Sofia, Bulgaria 

s.shapkalova@unibit.bg

Safeguarding Religious Values in the Present: 
Results of Fieldwork of Students from the University of Library Studies 

and Information Technologies, Bulgaria, in Serbia (2023)
Abstract. The article describes fieldwork carried out in Serbia by students and doctoral students from 
the University of Library Studies and Information Technologies in Sofia in 2023. Based on a survey, 
the attitudes formed among the students as a result of their direct observations and meetings on site 
with Orthodox clergy, believers and lay persons are analyzed. The created attitudes to peace as a 
religious value, materialized in the mutual tolerance of cultural differences, peaceful coexistence and 

Таблица 2
Мониторинг медиаресурсов ГУ «Несвижский историко-краеведческий музей»

* Организация Meta признана экстремистской, запрещена на территории Российской Федерации.

Несвижский историко-краеведческий музей 
Социальная 

сеть Ссылка на аккаунт Количество 
подписчиков Контент

Инстаграм* https://www.instagram.com/
kraevednesvizh/?hl=ru 690 подписчиков Информационный образовательный 

развлекательный

ВКонтакте https://vk.com/muz_nesvizh 65 подписчиков Информационный образовательный 

Телеграм-канал https://t.me/niasvizh_museum 172 полписчика Информационный образовательный 
развлекательный
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understanding, are commented on. As well as the attitudes to modern practices for the protection of 
the religious cultural heritage in the Niš diocese of the Serbian Orthodox Church.

Keywords: Orthodoxy; religious values; fieldwork; students; Bulgaria; Serbia
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Защита религиозных ценностей в настоящее время: 
результаты полевых исследований болгарских студентов 

Университета библитековедения 
и информационных технологий в Сербии (2023 г.)

Аннотация. В статье описаны полевые работы, проведенные в Сербии студентами и доктор-
антами Университета библиотековедения и информационных технологий в Софии в 2023 году. 
На основе проведенного опроса анализируются отношения, сложившиеся среди студентов в 
результате их непосредственных наблюдений и встреч на месте с православным духовенством, 
верующими и мирянами. Комментируются сложившиеся отношения к миру как религиозной 
ценности, материализующиеся во взаимной толерантности к культурным различиям, мирному 
сосуществованию и взаимопониманию, а также отношения к современным практикам защиты 
религиозного культурного наследия в Нишской епархии Сербской православной церкви.

Ключевые слова: Православие; религиозные ценности; полевые исследования; студенты; Бол-
гария; Сербия.

Introduction
In Bulgaria, intangible religious cultural her-

itage is studied mainly through social practices 
and customs, while religious values and their 
practical expression rarely become the object of 
purposeful studies. This also applies to those re-
lated to peace, although they have an important 
meaning in the ethics of all religious communi-
ties in the country and especially in that of the 
Abrahamic religions.

The topic of peace is fundamental in Judaism, 
Christianity and Islam, but also it has interpreta-
tions in Buddhism and the New Religious Move-
ments. In the sacred books of the Abrahamic re-
ligions, peace is directly related to the concepts 
of space and the world, to the views of the crea-
tion of the world, to the harmonious relationship 
between God and mankind, to the relationships 
between people and to the destiny of man him-
self. Inner peace is a fundamental problem for 
religious ethics — it is considered through the 
virtues of humility, patience, charity, mutual aid, 
peacemaking and empathy, and through its man-
ifestation in a number of religious practices (re-
pentance, redemption and forgiveness). External 

peace is manifested in interpersonal and interre-
ligious relations, in the possibility of conflict-free 
coexistence and creative cultural exchange.

Existing studies in Bulgaria by political sci-
entists, historians, theologians and sociologists 
treat peace primarily as a part of international 
relations and the historical process, or as an ele-
ment of the ideology, ethics and practice of reli-
gious communities. The problems of the signifi-
cance of religious values related to peace within 
the moral system of today‘s generations having 
secular views or religious identity, their instru-
mentalization in public behavior and in public 
positions and appearances, their safeguarding 
and socialization as religious intangible cultural 
heritage.

Fieldwork in town of Pirot
and the Pirot Region
Fieldwork is a well-established method in 

the humanities and social sciences [4], but re-
cently it has also been launched as a tteaching 
method of religion in higher education [2; 3]. 
It has a proven effectiveness for forming new 
knowledge and consolidating old knowledge, 
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for creating skills of observation, communica-
tion, critical thinking, photo, video and audio 
recording, as well as for forming attitudes. In 
the already 20-year experience of the lecturers 
from the University of Library Studies and IT, 
Sofia (ULSIT) the fieldwork is particularly fruit-
ful in the study of religious values, considered 
through the perspective of intangible cultural 
heritage [1; 6, pp. 79–112].

Starting from a similar positions and devel-
oping a project dedicated to religious values re-
lated to peace, we decided that one of our field-
work in the academic year 2022/2023 will take 
place in Serbia. We chose the Pirot Region — a 
border region, a centuries-old space for political 
rivalry. In Antiquity, it was the arena of battles 
of the late Roman emperors, the Visigoths and 
the Huns, and in the Middle Ages its territories 
were contested by the Bulgarian kingdom and 
the Serbian kingdom. The Pirot Region is lo-
cated on the diagonal road connecting Western 
Europe with the Balkans and the East, and is 
the ‘gateway’ to Kosovo — the center of Ser-
bian statehood and culture. It was the center 
of the Christian resistance against the Ottoman 
rule: the Bulgarian uprising of princes Constan-
tine and Fruzhin (15th century), the wars of the 
Holy League (17th century), the Austro-Turkish 
wars (18th century), the First Serbian (1806) and 
the two Niš Uprisings (1836 and 1841). Battles 
of the Serbian-Turkish (1876), Serbian-Bulgar-
ian (1885), First and Second World Wars were 
fought in this area.

The Pirot Region was extremely important for 
the Bulgarians during the Middle Ages, because 
of the connection of its monasteries with the 
Rila Monastery, with the monasteries of Mount 
Athos, of the Sofia Region and the Etropole Re-
gion. In the 17th–20th centuries, Pirot, Nis, Tsari-
brod (Dimitrovgrad) and Bosilegrad were major 
Bulgarian economic and cultural centers until 
their separation through the Treaty of Berlin 
(1878) and through the Treaty of Neuilly (1919) 
and their transfer respectively of Serbia and Yu-
goslavia. Since then, the Bulgarian state has been 
making efforts to help the remaining Bulgarian 
population, which in the 20th–21st centuries lived 
within Yugoslavia, the Socialist Federative Re-
public of Yugoslavia and today’s Republic of 
Serbia together with Serbs, Macedonians, Cro-
ats, Montenegrins, Albanians, etc. Its main goal 
is the preservation of their mother tongue and 
native culture.

The fieldwork was carried out for one day, 
on September 29th, 2023, with the participation 

of 46 people from the ULSIT — 12 lecturers, 2 
doctoral students, 2 postdoctoral students and 
30 students (27 undergraduate and 3 post-grad-
uate students) from the majors ‘Cultural Herit-
age’, ‘National Security and Cultural Heritage’, 
‘Tourism Information Resources’, and of the 
‘Protection of Cultural Heritage’ and ‘Histori-
cal Heritage and Cultural Institutions’ masters 
programs. The group traveled with its own bus, 
which allowed mobility and accurate implemen-
tation of the pre-developed work program.

At first, two remarkable religious centers 
were visited, which preserved over the centu-
ries traces of the Bulgarian, Serbian and Russian 
religious tradition. Until 1878, they belonged to 
the Bulgarian Exarchate, and then they were ad-
ministered by the Serbian Orthodox Church. In 
the period of the 1920s–1950s, they were ced-
ed to Russian monks and nuns from the white 
emigre and from the Russian Orthodox Church 
Outside of Russia. The Sukovo Monastery was 
established in the 11th century and has a mon-
ument of culture status (1968) because of its 
valuable wall paintings from the Samokov Art 
School. It is a pilgrimage center, currently a 
functioning men’s monastery. Its cultural val-
ues are well preserved, in the 1940s and 1970s 
it underwent a complete restoration. The Tem-
sky Monastery was built by Bulgarian monks in 
the 16th–17th centuries, it was destroyed many 
times during the Austro-Turkish wars, but in the 
18th–19th centuries it emerged as an important 
Bulgarian literary, educational and pilgrimage 
center. Since 1878, it had been subordinate to 
the Serbian Orthodox Church. It has a mon-
ument of culture status (1948) and today it is 
an active nunnery. In the two monasteries, the 
students made a direct observation of the build-
ings, outbuildings and souvenir shops, and in 
their churches they examined and took photos 
of the more important frescoes, icons, church 
utensils and holy relics. They had the opportu-
nity to listen to short lectures from the abbots 
and nuns, to talk with several monks and nov-
ices, and to meet pilgrims.

The second part of the fieldwork took place 
in Pirot — in the past, an important economic 
center, from where many Bulgarians emigrated 
to their homeland in the 19th and 20th centuries. 
At the moment, the Bulgarian diasporic enclave 
lives there. The ULSIT group visited the ‘Yer-
ma’ Bulgarian Cultural Center, established to 
safeguard the intangible cultural heritage of 
Bulgarians. In a discussion with its director, 
Milije Todorov, and with the Bulgarian consul 
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in Nis, Petar Danov, the students and lecturers 
discussed the challenges before the Bulgarians 
in the city and the region, and learned about the 
center’s initiatives. Two of the city’s landmarks 
were specially visited, the Momchilova fortress  
(a fortification from the 6th century, used 
throughout the Middle Ages until the 19th cen-
tury) and the Museum of the Nis Region. There, 
examples of ‘shared’ cultural heritage between 
Pirot and various cities in Bulgaria were intro-
duced. The issue of preserving religious tradi-
tions in the family and festive rituals of the local 
population was specially discussed.

Analysis of the Fieldwork Results
Pedagogical diagnostics of the effectiveness 

of the fieldwork was carried out by means of 
a questionnaire of 9 questions (1 closed and 
8 open) specially compiled by the authors. They 
were graded from reproductive to productive; 
from revealing knowledge to skills, attitudes 
and competences. The survey was given for 
personal completion immediately after the 
work was completed to all participants. From 
46 respondents, 24 answers were received: of 
17 students, of 2 doctoral students and of 5 lec-
turers. In this case, we will consider the lectur-
ers’ surveys as a control sample, which we will 
compare with the remaining 19.

On the first reproductive question, a question 
about the time of creation of the monasteries, 
the students do not encounter any difficulties.

The second group of questions examines the 
skills of observation, of critically interpreting 
what has been seen, of connecting prior knowl-
edge with what has been obtained immediately 
on the ground, of analyzing and evaluating cul-
tural heritage. The students and doctoral stu-
dents answer these questions in general com-
petently and prepared, but they also encounter 
some difficulties. They assess the state of the re-
ligious cultural heritage in the two monasteries 
as extremely good, arguing with the maintained 
buildings, created air conditioning, compliance 
with the requirements for the preservation of 
the wall paintings. The respondents point out 
the need to repair some of the facilities, to re-
store certain icons and murals. According them, 
the Serbian state has built an excellent infra-
structure for the socialization of the monasteries 
(convenient roads, signs and plates, and park-
ing lots). The same is noted for the monaster-
ies, which have provided access to the churches, 
courtyards and church shops, and built toilets 
and rest areas. The answers of the students coin-

cide with those of the lecturers, which confirms 
the high level of formed knowledge and devel-
oped skills. However, they encounter difficulties 
in distinguishing between pilgrimage and cul-
tural tourism and in assessing the resources for 
combining religious and recreational tourism.

The third group of questions is aimed at re-
searching the formed competences for finding 
elements of the Bulgarian cultural heritage in 
the museum and urban environment of Pirot. 
The students accurately describe the ‘invisibil-
ity’ of this cultural heritage in the city, in its 
identification plates, in the talks of the museum 
tour guides and in the exhibits of the Museum 
of Nis Region. According to them, it is ‘absent’ 
in both monasteries, although they were creat-
ed by the Bulgarian clergy and were under its 
rule almost until the end of the 19th century. The 
only example of ‘present’ cultural heritage is the 
‘Carpet Tale’ transborder project, which pre-
sents the transfer of Bulgarian carpets from the 
town of Chiprovtsi to Pirot as a shared cultural 
value. The majority of respondents consider the 
efforts of the ‘Yerma’ Bulgarian Cultural Center 
to preserve and socialize the Bulgarian cultural 
(including religious) heritage to be somewhat 
ineffective, considering it primarily as a political 
formation of the Bulgarian minority, aimed at 
safeguarding the mother tongue and identity.

The fourth group of questions examines the 
attitudes formed, oriented towards the accept-
ance of religious diversity and overcoming neg-
ative cultural stereotypes. To our satisfaction, all 
the respondents point out the visit to the two 
monasteries and the Museum as very exciting, 
memorable events that they associate precisely 
with a ‘shared’ cultural heritage, both of Bulgar-
ians and of Serbs. On the contrary, the monks 
and nuns with whom the group made contact 
were described only positively: ‘welcoming, 
hospitable, considerate, well-intentioned, kind, 
cordial, responsive, and friendly’. Their high 
spirituality, their ability to inform and engage 
in dialogue, and the transmission of religious 
values through talks and sermons are empha-
sized. The respondents shared their ‘strong feel-
ing’ of the spiritual sites, the pleasure felt by the 
‘excellently maintained’ beautiful monasteries, 
by their ‘atmosphere and tranquility’.

Conclusion
Based on the results of the survey of stu-

dents, Ph.D. students and lecturers from the 
ULSIT, we would summarize that the fieldwork 
once again proved its effectiveness as an outside 
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the classroom training form in the field of reli-
gion and cultural heritage.

Fieldwork in the town of Pitot and the Pirot 
Region is also an applicable teaching method for 
forming attitudes towards religious values and 
specifically those related to peace [Cf. 5]. The 
visit to the Pirot Region in Serbia — a subur-
ban region that historically belonged to different 
countries and cultures, bearing traces of numer-

ous wars and conflicts and currently a living 
place of different ethnicities and religions, gave 
our students the opportunity to study on the 
spot the practical dimensions of the Orthodox 
teaching for peace, to form positive attitudes to-
wards the Orthodox cultural heritage (Bulgarian 
and Serbian) and to overcome the negative eth-
nic stereotypes existing in Bulgarian culture to-
wards the Serbs as a hostile and foreign people.
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«Выразить невыразимое»: фасцинативные средства и приемы 
в пьесе Юна Фоссе «Однажды летним днем»

Аннотация. В статье проанализированы художественные средства, обусловливающие фасци-
нативное воздействие пьесы Ю. Фоссе «Однажды летним днем». Репликация героев, повторяе-
мость, ритмизация позволяют усиливать событийный резонанс, отражать глубокую рефлексию 
в различных временных пластах.
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To give voice to the unsayable: fascinative means in the play  
«One summer day» by J. Fosse

Abstract. The author analyzes the artistic means that determine the fascinative effect in the play 
«One Summer Day» by J. Fosse. Heroes’ replication, repetition and rhythmization enhance events’ 
resonance and depict deep reflection in various time layers.
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Нобелевская премия 2023 г. вручена Юну 
Фоссе за новаторские пьесы и прозу, которые 
«выражают невыразимое». Стиль и манера 
Ю. Фоссе своеобразны: пьесы написаны в стол-
бик наподобие стиха; огромная роль придается 
паузам, которые передают размышления, эмо-
ции, изменения состояния героя; бессловесной 
коммуникации, невербальному поведению, в 
котором играют роль жест, взгляд, взмах руки.

Ю. Фоссе говорит о тексте как об «универ-
суме» со своими законами, определенными 
внутренними соприкосновениями. Автора 
не интересуют острополитические сюжеты: 
в центре его творческого внимания — чело-
век и экзистенциальные вопросы.

Цель данного исследования — определить 
и проанализировать художественные сред-
ства, которые позволяют автору выразить 
особые чувства, передать ощущения, верба-
лизировать рефлексию героев, создать аутен-
тичную атмосферу; воздействовать на чита-
теля (зрителя). Материалом исследования 
является пьеса Ю. Фоссе «Однажды летним 
днем», опубликованная в 1998 году (текст в 
переводе А. Рыбиковой).

Сюжет пьесы заключается в следующем: 
семейная пара, устав от городского шума и 
суеты, приобрела дом в отдалении от насе-
ленной местности, на берегу моря, на фьор-
дах. Красивый дом, уединение, возможность 
созерцать дикую природу, как оказалось, не 
способствуют гармонии. Мужчину и женщи-
ну начинает тревожить безлюдье и отрешен-
ность этого места («уж слишком тихо, тихо, 
просто здесь спокойно так, что неспокойно 
мне»).

Эффект воздействия текста мы связываем 
с явлением фасцинации — коммуникатив-
ным явлением, имеющим глубинную нейро-
физиологическую природу воздействия. Как 
коммуникативный процесс, фасцинация 
представляет собой воздействие с целью ин-
тенсификации восприятия и освоения ин-
формации зрителем [4].

Фасцинация связана с эмоционально-
эмпатическим, аттрактивным восприятием 
текста [3]. Именно это явление позволяет 
захватить внимание зрителя, заставить заду-
маться, интерпретировать содержание про-
изведения, дополняя его смысл и становясь 
его соавтором.

Репликация в данном исследовании — 
это один из способов образования худо-
жественного образа, берущий в качестве 
образца ранее существовавший. Други-

ми словами — взаимодействие образов 
героя, представленных в разном време-
ни и возрасте, но в едином пространстве.  
В качестве образца, оригинала мы условно 
взяли изначальную ситуацию, в которой дей-
ствует молодая женщина и ее муж, отправив-
шийся на лодке на фьорды в бурю. В этом 
смысле образ пожилой женщины, продол-
жающей ждать пропавшего мужа, является 
репликацией. Действие происходит в том 
же пространстве: в доме с видом на море и 
фьорды, с открытым окном. Разница заклю-
чается в возрасте одних и тех же героев (моло-
дая / пожилая) и времени года (осень / лето). 
При этом трагические события происходят 
осенью; воспоминания о них в монологах 
и диалогах приходятся на летний день, что 
также передает состояние героини и создает 
определенную атмосферу: тревожность, суме-
речность, резкое изменение погоды осенью — 
успокоенность, бесконечность светлого летне-
го дня. Как ни парадоксально — в контексте 
пьесы осенний день — это «темный» символ 
живого чувства; летний день (по аналогии 
с раем) — «светлый» символ ушедшего, не-
сбывшегося, оставшегося только в памяти.

Форма написания пьесы оригинальна: ре-
плики оформлены как строфы, отсутствуют 
знаки препинания, вводится большое коли-
чество многоточия, в кавычках заключена ин-
формация о паузах в речи, их длительности, 
о действиях и движениях героев.

Асле — муж героини — все больше вре-
мени проводит в лодке, на фьордах, иногда 
рыбачит, но чаще просто размышляет, глядя 
на воду. Он признается, что вода его умиро-
творяет:

Я хочу к воде
поскольку люблю быть на воде
…
Наверное я чувствую себя
по-настоящему уверенно
скорее на воде
Да защищенным.

Автору удается создать эффект качания, 
убаюкивания, колыхания воды путем по-
второв («лодка плещется туда-сюда, качают 
волны, лодка плещется туда-сюда, туда-сюда, 
волны колышут лодку туда-сюда»). В моно-
логах передается единение героя с природой. 
Его жена не разделяет этих эмоций. На воде 
ей тревожно, страшно, неуютно, в чем она 
неоднократно признается:
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Нет
Ты же знаешь
мне не уютно
там на воде
Я боюсь
и скучно мне.
Однако они отнюдь не безучастны друг к 

другу, проявляют заботу, идут на компро-
миссы. Асле предлагает жене отправиться 
с ним, но женщина отказывается. Зритель 
становится свидетелем диалога с многократ-
ными повторами реплик, в котором Асле ре-
шает все же остаться дома, а женщине не хо-
чется ломать его планы («Мне остаться дома, 
нет уж останусь дома, останусь дома / Иди 
уж, иди спокойненько иди, иди себе, просто 
иди, я не держу тебя»). Хотя странная тревога 
уже вкрадывается в ее сердце. Асле уходит, 
но обещает вернуться как можно скорее («да 
недолго, сделаю только маленький круг, не-
долго»). Диалог мужчины и женщины по-
ражает простой и естественностью, скрытой 
эмоциональностью («Ты надолго не задержи-
вайся; Долго? Не задерживайся; и долго…; не 
задерживайся долго; будь осторожен»).

Героине передается волнение и неравно-
весность Асле («что происходит, что с тобой 
твориться, ты вечно вздернут, вечно неспоко-
ен, что-то мучает его; вечно хочешь на воду»). 
Но причину молодая женщина тогда нахо-
дит лишь в охлаждении чувств. И в тот день 
Асле предлагает женщине идти на фьорды 
вместе, но она ждёт подругу, одновременно 
испытывая беспокойство. Самую достовер-
ную характеристику происходящего дает уже 
издалека пожилая героиня, глядя на моло-
дую себя:

Молодая женщина машет рукой, потом за-
крывает окно, но продолжает смотреть, внешне 
оставаясь невозмутимой, в то время как По-
жилая женщина медленно ходит по комнате.

ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА.
…
И вдруг мне стало так тревожно
необъяснимая тревога охватила

Молодая женщина делает несколько шагов по 
комнате

но я не придала тому значения
тревога эта охватившая меня
ни о чем не говорит
и ничего не значит

подумалось мне
просто некое чувство
потом я подумала
за ним пойти
и попросить его вернуться.

Молодая женщина подходит к окну и выгля-
дывает.

я хотела попросить его
не ездить на воду
…
и я считала, что тревога эта
ни из чего не следует
Просто обычная тревожность
на что не стоит обращать внимания
тревожность просто
надуманная и
необоснованная
казалось мне.

Это чувство усиливается многократными 
повторами; концепт «тревога» вербализует-
ся многочисленными языковыми единица-
ми («взволнована; пыталась почитать, но не 
смогла; удручена; встревожена; сойду с ума; 
стало тревожнее; невыразимо грустно; тяже-
лая гнетущая тоска»).

При этом автору удается передать и вну-
тренние противоречия. Тревога охватывает 
женщину, но она старается ее погасить. Тра-
гическая история передана во временных пло-
скостях, для этого Фоссе использует прием ре-
пликации образа женщины во времени. Это 
позволяет посмотреть на обстоятельства со 
стороны, проанализировать события в ретро-
спективе, усилить резонанс воспоминаний:

…
о чем-то думал он все время
и сам не знал
что ж его так мучит
это мне вдруг стало ясно
когда стояла я там у окна
глядя на фьорд
Но что-то всё же было
это ясно
что-то все же было
И я стояла там
Ощущая тревогу сильную
но решив, что нет причин
для этого.

Анализ этого монолога прекрасно де-
монстрирует ритмизацию текста пьесы. 
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Ритмизация осуществляется за счет просто-
ты синтаксических конструкций, повторов 
лексем, однородного ряда, парцелляции, 
оформления высказывания как экстерио-
ризованной внутренней речи [2], потока со-
знания.

Состояние природы соответствует не толь-
ко внутренним чувствам героев, но и пере-
дает особую атмосферу Норвегии: осенний 
день, чудный осенний ясный день; не жарко 
не холодно; дождик моросит; мелкий до-
ждик идет; немного капает… Но буквально 
на глазах природа перестает быть спокойной 
и умиротворяющей: ветер поднялся, дождь 
усилился, сильный дождь; ветрено; волны би-
лись о мостки; ветер крепнет; женщина идет 
на фьорд, но вынуждена вернуться, потому 
что замерзла, промокла, погода стала «ужас-
ной» и «мерзкой».

Действующие лица пьесы, глядя на бурю 
за окном, спустившиеся сумерки, думая о 
том, что Асле отправился в море на утлой 
лодчонке, понимают, что произошло что-то 
непоправимое. Женщина понимает это пре-
жде всех, но тревога настолько охватывает ее, 
ожидание становится невыносимым, она уже 
не в состоянии логически анализировать со-
бытия; все происходящее кажется ей уже не 
«странным», а «страшным». Она продолжает 
надеяться даже тогда, когда спасатели нахо-
дят в море пустую лодку и сообщают об этом 
телефонным звонком. Пожилая женщина, 
вспоминая события того далекого дня, опи-
сывает их таким образом:

ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА.
Взгляд в сторону обеих, затем вперед
И я стояла там

Смотрит на обеих молодых женщин, затем 
перед собой.

а пустота во мне росла росла
Кладет руки на живот.
росла росла
как дождь и темнота
как ветер и деревья
как море там вдали
Теперь я больше не тревожилась
Теперь сама была я бесконечное
покойное ничто
Я была той тёмнотой
чёрной темнотой
Я была НИЧТО теперь
И вместе с тем я ощущала

да-да я ощущала, что свечусь
Глубоко у меня внутри
в пустой и чёрной темноте
я ощущала, что пустая темнота
светилась
тихо так
без слов
и без значения
светилась у меня внутри
…
Молодая женщина открывает окно.

Окно
я распахнула
и услышала дождь ветер
сильней намного
и ощутила темноту
сильней намного
услышала я волны
как они бились
беспрестанно
И я стояла там
и слушала биение волн
и ощущала волны
сквозь дождь и темноту
То и другое было
теперь и Я сама
Оно должно было стать мной
должно было стать мною навсегда
Отныне я должна была быть
в блестящей темноте
и в бьющихся волнах.

В данном монологе имеются многократ-
ная повторяемость, особая ритмизация; 
фрагмент текста представляет собой мета-
форическое олицетворение. По мере разви-
тия событий героиня приходит к слиянию с 
природой. Обратим внимание, что Фоссе не 
представлял свою пьесу как историю любви, 
но анализ произведения позволяет сделать 
вывод о том, что происходящее именно про-
явление любви. Женщина продолжает ждать 
мужа до глубокой старости, она уже не чув-
ствует хода времени («время шло, но я его 
не замечала; Но я все еще вижу его пред со-
бой как они пускается вниз к воде, вижу как 
он идет к воде; после стольких лет я не могу 
постичь что с ним случилось в тот осенний 
день… мне не постичь что же случилось»).

В тексте ее монологов выявлено семанти-
ческое поле единства с многократными по-
вторами языковых единиц: «мы жили он и 
я; здесь жили мы вдвоем; жили здесь вдвоем; 
мы нашли друг друга, а потом вдруг как мы 
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нашли друг друга нам пришлось расстаться 
друг с другом».

Таким образом, «выразить невыразимое» 
позволяют следующие художественные сред-
ства, создающие в совокупности фасцинатив-
ный феномен: эффект «пустоты простран-
ства» [1], сосредоточивающий внимание на 
сценических действиях и речи малочислен-
ных персонажей:

— перемещение во времени, репликация 
образа героев, отражающая рефлексию, уси-
ливающая событийный резонанс, поток вос-
поминаний;

— вербализация рефлексии героев, соеди-
нение ментального и природного простран-
ства;

— своеобразная экстериоризация вну-
тренней речи, осуществляемая посредством 
монологов и диалогов с реплицированными 
образами;

— недосказанность и незавершенность, 
позволяющая развить свободную интерпре-
тацию. Предсказуемость и фатальность ус-

ловны, так как они передаются изначально 
посредством субъективных чувств и ощуще-
ний героини (чем более темнеет, усиливает-
ся ветер, дождь, бьются волны — тем более 
усиливается и тревога).

В пьесах Фоссе реализуется один из важ-
нейших законов речевого воздействия — за-
кон простых слов [5]. Текст пьесы характе-
ризуется особым ритмом, организованным 
повторениями слов и фраз. При этом бла-
годаря присутствию героини в молодом и 
пожилом возрасте повторяются не только 
монологи, но в повторении формируется 
новый взгляд на события.

Повторения могут выделять главное в эмо-
циях героев, передавать явления живой при-
роды, они являются маркером того, что ис-
точником живой речи героев является именно 
рефлексия и воспоминания. Это создает эф-
фект «кружения», затягивания, повышенного 
внимания, присущий фасцина ции; расширя-
ет интерпретационное поле в общем художе-
ственном воздействии пьесы на зрителя.
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Аннотация. В статье исследуется роль культуры в формировании духовных ценностей патри-
отизма. Автор отмечает, что патриотизм — это не только любовь к своей родине и готовность 
защищать ее интересы, но и осознание глубоких духовных ценностей, которые идентифицируют 
человека со своим народом и государством.



68

Ключевые слова: патриотизм, культура, Родина, духовные ценности, общество.

Serdyukova A. A.
Lugansk State Academy of Culture and Arts named after M. L. Matusovsky; Lugansk, Russia 

gordanyuk@inbox.ru

Supervisor: Moskalyuk V. M.
Lugansk State Academy of Culture and Arts named after M. L. Matusovsky, Lugansk, Russia 

Culture as a space for the formation of spiritual values of patriotism
Abstract. The article examines the role of culture in the formation of the spiritual values of patriot-
ism. The author notes that patriotism is not only love for one’s homeland and willingness to defend 
its interests, but also awareness of deep spiritual values that identify a person with his people and 
the State.

Keywords: patriotism, culture, Homeland, spiritual values, society.

Патриотизм — это не только полити-
ческое, идеологическое понятие, патрио-
тизм — прежде всего, является культурным, 
этическим и эстетическим явлением. Патри-
отизм — феномен, который не может возник-
нуть и развиваться вне пространства культу-
ры. Духовные ценности патриотизма могут 
зарождаться и формироваться только в лоне 
культуры, поэтому необходимым аспектом 
нашей работы является исследование куль-
туры как особого пространства формирова-
ния духовных ценностей патриотизма, что и 
определяет актуальность данной статьи.

Основой патриотизма является отноше-
ние человека к Отчизне, ее историческому 
пути и миссии, отношение к соотечественни-
кам, уважение общих ценностей, укрепление 
патриотических основ общества. Патриотизм 
основывается на высоких моральных и куль-
турных ценностях. Настоящий патриотизм 
не сводится к бездумной поддержке установ-
ленной системы или власти, а заключается 
в понимании своей Родины как истинного 
Отечества, которое невозможно не любить.

Исследуя культуру как пространство фор-
мирования духовных ценностей патриотиз-
ма, мы приходим к убеждению о неправо-
мерности мыслей о том, что патриотизм и 
интернационализм противоположны друг 
другу. Патриотизм и интернационализм 
развивают и продолжают друг друга в про-
странстве отечественной культуры, нацелены 
на духовное единение народов, основанное на 
отечественных гуманистических ценностях.

В качестве примера вышеизложенного 
приведем работы российских писателей, ко-
торые составляют важную часть простран-

ства национальной культуры. Александр 
Петрович Сумароков придает большое зна-
чение культуре в формировании духовных 
ценностей патриотизма. Им высказаны мыс-
ли о том, что культура является неотъемле-
мой частью национальной идентичности, она 
формирует и поддерживает патриотические 
чувства и ценности человека. А. П. Сумаро-
ков считает, что культура представляет собой 
пространство, где создаются и сохраняются 
духовные ценности, одно из главных мест, 
среди которых занимает патриотизм [12]. 
Культура, по мысли А. П. Сумарокова, не 
только передает и сохраняет патриотические 
ценности, но и воспитывает гражданский 
долг и ответственность перед своей страной, 
она формирует чувство гордости за свою на-
цию и страну, стимулирует людей к активно-
му участию в жизни общества и стремлению 
к его развитию и процветанию. Очевидно, 
что А. П. Сумароков выделяет культуру как 
важный и неотъемлемый элемент форми-
рования патриотических чувств, моральных 
ценностей человека.

Идея национальной идентичности наибо-
лее точно и образно отражена в творчестве 
Николая Михайловича Карамзина. Выдаю-
щийся русский историк и писатель ярко вы-
ражает уникальности русской культуры. Он 
утверждает, что Россия имеет свою особую 
историю, культуру и духовные ценности, от-
личающиеся от западных. Н. М. Карамзин 
подчеркивает значение родного языка и ли-
тературы для формирования национально-
го самосознания и патриотизма. Особое ме-
сто в творческом наследии автора занимает 
история России. Одним из главных произве-
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дений Н. М. Карамзина является «История 
государства Российского», которое стало 
первым всеобъемлющим историческим со-
чинением о России, и помогло возродить ин-
терес к русской истории и патриотическому 
чувству. Поэт призывает российский народ 
беречь национальные традиции, сохранять 
русский язык и культуру, гордиться своей 
Родиной [6].

В исследовании культуры как простран-
ства формирования духовных ценностей 
патриотизма обратимся к творческому на-
следию Петра Яковлевича Чаадаева, оклеве-
танного и признанного невменяемым за свою 
безжалостную критику существовавшего в 
его времена строя, за свойственный русско-
му народу менталитет, частью которого яв-
ляется неспособность извлекать выводы из 
истории [13]. С истинно гражданским пафо-
сом отреагировал на мысли П. Я. Чаадаева 
Александр Сергеевич Пушкин: «Клянусь вам 
честью, я не хотел бы иметь ни другое отече-
ство, ни другую историю, чем те, которые 
дал нам Бог» [10, с. 425]. Спустя десятилетия 
Дмитрий Сергеевич Мережковский твердо 
ответил своему кумиру: «Как будто Чаадаев 
хотел иметь другое отечество!» [7, с. 57].

Русская культура стала основой для воз-
никновения идей патриотизма, которые за-
нимали умы многих просвещенных русских 
мыслителей XIX века: Н. М. Карамзина [5], 
А. И. Герцена, [3] В. Г. Белинского [1], 
Н. А. Добролюбова [4], Н. Г. Чернышевско-
го [14] и других. В своих работах они ука-
зывают на неразрывную связь патриотизма 
с общественно-политическим устройством 
России и предлагают, чтобы в своей патрио-
тической деятельности человек исходил 
из понимания передового общественного 
устройств. В своем творчестве данные авторы 
развивали и прославляли русскую историю, 
литературу, искусство, традиции и народные 
обычаи, укрепляли национальное самосозна-
ние и гордость за Отчизну.

Размышляя о патриотизме как соци-
альной и политической ценности, классик 
русской философии Владимир Сергеевич 
Соловьев в произведении «Русская идея», 
написанном в 1888 году отмечает: «…Долг 
патриота сводится к тому, чтобы поддержи-
вать свою страну и служить ей в этой наци-
ональной политике, не навязывая ей своих 
субъективных идей» [11].

Проблеме патриотизма посвящена вы-
дающаяся работа Николая Александровича 

Бердяева «Судьба России»: «Все наши поли-
тические достижения находятся в прямой 
зависимости от степени патриотического 
воодушевления, от роста ответственности 
национального сознания в русском обще-
стве и народе» [2]. В данном высказывании 
подчеркивается важность патриотического 
воодушевления и национального сознания 
для достижения политических целей. Мысль, 
высказанная Н. А. Бердяевым, вызывает раз-
мышления о большом влиянии патриотизма 
и национального самосознания на политиче-
ские процессы, происходящие в государстве.

Важным фактором формирования и раз-
вития культуры является национальная идея, 
напрямую связанная с духовной ценностью 
патриотизма. Она является основой для соз-
дания общего мировоззрения, ценностей и 
идентичности нации. Во-первых, националь-
ная идея служит ориентиром для форми-
рования и развития культурных традиций, 
обычаев, искусства, литературы и других 
проявлений культуры нации. Она опреде-
ляет основные темы, символы, исторические 
события и личности, которые затрагивают 
коллективную память и сознание народа. 
Во-вторых, национальная идея способствует 
развитию культурного многообразия и взаи-
модействию между различными культурами. 
Она объединяет людей с общими ценностя-
ми и интересами, создавая основу для взаи-
мопонимания и служения Отечеству.

Вопрос о национальной идее вызывает 
много противоречивых мнений. Известный 
академик Дмитрий Сергеевич Лихачев вы-
разил свою точку зрения следующими мыс-
лями: «Главной заботой государства, власти 
должна быть не химера национальной идеи, 
а культура. В самом широком ее понима-
нии — образование, наука, искусство, отно-
шение друг к другу и к природе. Культура 
как глубинное основание общественного 
устройства и всего социально-экономическо-
го развития» [9]. С точки зрения академика 
Д. С. Лихачева, главной заботой государства 
и власти должна быть культура, а не декла-
рация национальной идеи. Автор призывает 
к особому вниманию и поддержке культуры, 
искусства и науки, а не к формальному отно-
шению к созданию национальной идеи.

В Луганской Народной Республике вопрос 
патриотизма стоит особенно остро. Одним 
из направлений формирования патриотизма 
на Луганщине является построение особого 
культурного пространства, которое может 
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стать основой формирования духовных ценно-
стей патриотизма. Культурное пространство 
развивает в человеке чувство гордости за свой 
род и славную историю народа.

Идеей патриотизма проникнуто науч-
ное исследование доктора философских 
наук В. М. Москалюк «Художественно-пла-
стические традиции скульптуры Луганска». 
В. М. Москалюк определяет патриотизм как 
любовь и преданность своему родному горо-
ду и региону, готовность приложить усилия 
для его развития и процветания: «Сохране-
ние связи с минувшими эпохами, осознание 
себя как неповторимой единицы мирозда-
ния, понимание и чувство сопричастности 
истории родной земли — все это является 
естественным стремлением человека» [7]. 
Исследовательская работа позволяет нам 
осознать важность изучения и сохранения 
исторического и культурного наследия сво-
его города и региона. Культурные традиции 

являются неотъемлемой частью патриотиче-
ского сознания и помогают укреплять наци-
ональную идентичность.

Основываясь на вышеизложенном, мы 
приходим к выводу о том, что культура, ее 
смыслы и формы играют важную роль в фор-
мировании патриотизма, культура является 
тем грунтом, на котором произрастает па-
триотическое отношение человека к Роди-
не, формируется пространство патриотизма 
как высшей духовной ценности человека. 
В культуре как пространстве формирования 
духовных ценностей патриотизма отража-
ется мировоззрение человека, его ценности 
и убеждения, особо значимое место, среди 
которых занимают гордость за свою страну, 
уважение к ее истории, культуре, привер-
женность основным принципам развития 
государства. Таким образом, культура опре-
деляется духовным пространством формиро-
вания патриотизма, его ценностного начала.
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Народная культура — многовековой опыт 
народа, отраженный в традициях, обычаях, 
обрядах. За счёт неё происходит духовная 
связь с культурными образцами и опытом 
прошлых лет. В нынешних реалиях важно 
сберегать и транслировать национальную 
культуру, потому как в процессе развития 
человек в ходе ежедневного взаимодействия 
с этносом осваивает нормы морали, форми-
рует культурную идентичность. Сохраняя и 
передавая культурные традиции, мы под-
держиваем этническую толерантность, куль-

турное разнообразие и многоликость нашей 
Родины.

Национальная культура была предме-
том изучения различных исследователей. 
Так, В. Виндельбанд, Г. Г. Гадамер одними 
из первых начали изучать гносеологическое 
значение традиции и традиционных нацио-
нальных культур. Последующей разработкой 
этого вопроса занимались Н. Г. Скворцов, 
М. Н. Росенко, а С. Н. Гавров изучал различ-
ные аспекты развития национальной куль-
туры и межкультурного взаимодействия.  
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Вопросы, связанные с взаимодействием эт-
нических культур, отражаются в работах 
Р. Г. Абдулатипова, С. А. Арутюнова, Э. А. Ба-
грамова, Ю. В. Бромлея, Л. М. Дроби жевой, 
В. К. Егорова, В. В. Савельева, В. А. Тишкова 
и др. [1]

Вопросами реализации технологий соци-
аль но-культурной деятельности, социокуль-
тур ного проектирования занимались С. Б. Бри-
жатова, Е. И. Григорьева, В. И. Кур батова, 
B. C. Садовская, Г. К. Селевко, Г. Л. Туль-
чинский [3].

Одной из значимых социокультурных тех-
нологий, позволяющих решить актуальные 
социально-культурные проблемы, расши-
рить спектр видов деятельности и привлечь 
дополнительные материальные, финансовые, 
человеческие и другие ресурсы является со-
циально-культурное проектирование.

В рамках данной научной работы мы об-
ращаемся к социально-культурному проек-
тированию. По мнению одного из ведущих 
исследователей, занимающихся этими во-
просами, А. П. Маркова: «Социокультурное 
проектирование» — это специфическая тех-
нология, представляющая собой конструк-
тивную, творческую деятельность, сущность 
которой заключается в анализе проблем и 
выявлении причин их возникновения, выра-
ботке целей и задач, характеризующих же-
лаемое состояние объекта (или сферы про-
ектной деятельности), разработке путей и 
средств достижения поставленных целей» [2].

Рассматривая социокультурное проекти-
рование как технологию по привлечению ре-
сурсов для решения актуальных проблем, мы 
отмечаем, что она набирает популярность за 
счёт выбора вектора инновационного разви-
тия общества и требует от проектировщика 
культурного преобразования существующей 
реальности.

Благодаря проектной деятельности есть 
возможность решения социально значи-
мых проблем, образовавшихся в социуме 
XXI века. Одной из таких значимых обще-
ственных проблем является исчезновение 
некоторых элементов традиционной куль-
туры многих народов, и необходимость раз-
работки механизмов сохранения националь-
ных культур. Стремительная глобализация, 
процессы ассимиляции, унификация образа 
жизни приводят к утрате родного языка, заб-
вению этнических традиций, обрядов, народ-
ного костюма. Среди факторов, влияющих на 
утрату национальной культуры, можно вы-

делить: отсутствие преемственности поколе-
ний в сохранении и развитии национальной 
культуры, неприятие молодежью культурных 
традиций предков, слабое взаимодействие 
социальных институтов в формировании эт-
нической идентичности личности и т. д.

Важное место в сохранении и развитии 
традиции национальной культуры долж-
ны занимать образовательные учреждения. 
В сложившейся ситуации вузы должны соз-
давать условия для эффективной трансляции 
этнической культуры студентами — предста-
вителями разных национальностей.

Однако стоит отметить, что образователь-
ные институты (в частности, высшие учебные 
заведения) не всегда берут на себя ответствен-
ность за реализацию технологий по сохране-
нию культуры народов.

На основе анализа воспитательной работы 
2022–2023 гг. мы можем отметить, что, еже-
годно в вузе организуются научные конфе-
ренции, творческие мероприятия, например, 
«Каравай дружбы», отражающие этнический 
колорит страны. Стоит отметить, что воспи-
тательная деятельность по формированию 
поликультурной толерантности ведется, но 
в силу отсутствия цикличности и систематич-
ности проведения данной работы не в пол-
ной мере достигает своей цели, так как в вузе 
культуры мало национально объединяющих 
программ и они носят единичный характер, 
плохо соблюдаются условия по сближению 
и объединению разных национальностей 
в студенческой среде. С самого основания 
Восточно-Сибирский государственный ин-
ститут культуры объединял в своих стенах 
множество национальностей — это буряты, 
семейские, тувинцы, алтайцы, татары, эвен-
ки, украинцы, якуты и другие.

Однако сложилась тенденция проводить 
мероприятия, посвященные культуре титуль-
ных наций республики, а традиции других 
народов не так часто берутся во внимание.

Для решения данной проблемы в октя-
бре 2023 г. был проведен молодежный этно-
форум «Сибирский каравай», посвященный 
национальной культуре разных народов. 
Цель этнофорума «Сибирский каравай», за-
ключалась в популяризации народной куль-
туры, приобщении молодёжи к традициям 
народов России, духовно-нравственном вос-
питании молодого поколения. Молодежный 
этнофорум на разных площадках города и 
вуза собрал более 300 участников и 20 спи-
керов, которые обсуждали и решали вопро-
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сы по популяризации межнационального 
согласия в молодежной среде, укреплению 
дружественных связей между представителя-
ми разных культур, формированию духовно-
нравственных и общественных ценностей — 
гражданственности, патриотизма, любви и 
уважения к народам, проживающим на тер-
ритории Российской Федерации.

Участники этнофорума поделились опы-
том и практиками, связанными с этнокуль-
турным образованием и просвещением. 
Были организованы креативные площадки, 
которые помогли продемонстрировать кра-
соту национальных культур. По итогам фо-
рума выработаны траектории и направления 
совместной работы различных организаций 
в сфере межкультурного взаимодействия мо-
лодёжи.

Стоит отметить, что проведенный этно-
форум создает условия для поликультурного 
взаимодействия студенчества, а потому важ-
но, чтобы он стал традиционным.

Учитывая студенческую инициативу в пла-
не этнического взаимодействия нами разра-
ботан проект, направленный на возможность 
самовыражения студентов, проявления на-
циональной идентичности, представления 
культуры обучающихся — представителей 
разных национальностей в креативном про-
странстве вуза.

Креативное пространство — территория, 
на которой человек может творчески само-
реализовываться. На данный момент, в вузе 
культуры сформировано креативное про-
странство, которое на ранних этапах функ-
ционировало на базе выставочного центра 
ВСГИК. Сегодня запущена новая креативная 
площадка «Вектор», которая подарит пред-
ставителям разных этносов возможность 
презентации своих национальных культур. 
Креативное пространство здесь будет высту-
пать как многофункциональная площадка, на 
которой могут быть представлены костюмы, 
обряды и традиции разных народностей.

Цель нашего проекта заключается в со-
хранении национальных культур студентов 
и формировании поликультурной толерант-
ности в студенческой среде. В рамках проекта 
будут проведены презентации национальных 
традиций: встречи гостей с кратким описа-
нием истории обряда или традиций, показ 
культуры чаепития с подробным объяснени-
ем всех элементов. Будут организованны ма-
стер-классы по изготовлению народных укра-
шений (чавага, боошкун, кинсалгыш и др.).

В рамках нашего проекта будет проведен 
круглый стол, на котором будут обсуждать-
ся теоретические вопросы сохранения языка, 
традиций, обрядов, ритуалов, национальной 
идентичности, национальных культур в це-
лом, и вузе культуры в частности.

Завершением нашего проекта будет яв-
ляться праздничный гала-концерт «Много-
ликая Россия», посвященный праздникам, 
обрядам, традициям и достижениям разных 
народов, а также презентация их националь-
ных костюмов.

За счёт участия в предлагаемом проекте 
студентам разных национальностей будет 
проще самореализовываться и адаптировать-
ся в вузе культуры, а на креативных площад-
ках демонстрировать элементы своей культу-
ры. Ещё одним направлением проекта станет 
активизация студенческого сообщества раз-
ных национальностей, обсуждение проблем 
сохранения этнических особенностей, фор-
мирование поликультурной толерантности.

Нашим проектом мы стремимся к объеди-
нению в студенческой среде национальных 
групп в общности, землячества хотим пока-
зать красоту и многообразие культур разных 
национальностей и формированию культур-
ной толерантности в креативной среде.

Проект планируется к внедрению после 
согласования и финансовой поддержки со 
стороны руководства вуза.

В заключение работы можно отметить 
значимость сохранения и популяризации на-
циональной культуры в современном обще-
стве. Значимую роль в этом играет социаль-
но-культурное проектирование. Нами был 
подготовлен проект, который ориентирован 
на сохранение и распространение нацио-
нальных художественных традиций, адапта-
ции их к современной реальности.

Проект может быть интересен широкой 
аудитории, поскольку направлен на попу-
ляризацию национальной культуры, при-
влечение внимания к ее уникальным ху-
дожественным ценностям и ее активному 
развитию. Реализация проекта в креативном 
пространстве вуза культуры станет не только 
местом встречи и взаимодействия студентов, 
но и площадкой, где каждый сможет найти 
вдохновение и возможность для творческой 
самореализации.

В целом, наш проект внесет значимый 
вклад в сохранение и развитие национальной 
культуры разных народов, а креативное про-
странство, являясь площадкой для формиро-
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ваниятворческой идентичности студентов, 
будет способствовать их интеллектуальному 
и эстетическому развитию. Работа над проек-
том позволит влиять на развитие культурно-

го образования и воплощению современных 
творческих идей и традиционных ценностей 
в диалоге прошлого и настоящего.
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В контексте изучения современных про-
блем культуры важным становится изучение 
региональной культуры. Социально-эконо-
мические изменения последних десятилетий 
приводят к разрушению социокультурной 
региональной направленности. Конец ХХ — 

начало XXI века стали эпохой переоценки 
ценностей, пересмотра значения многих со-
бытий и явлений в истории культуры Луган-
щины. В последнее время особо остро стоит 
проблема исчезновения понятия культуры 
шахтерского края. В связи с этим стремление 
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восстановить распавшуюся «связь времен» на 
новом этапе вновь повернуло Донбасс к ре-
шению смысложизненных вопросов, встав-
ших перед Луганским краем еще в начале 
ХХ века.

Донбасс, сложившийся исторически, явля-
ется густонаселенным, урбанизированным и 
промышленно развитым регионом. Для него 
характерен исключительно сложный этниче-
ский состав, обусловленный особенностями 
заселения края и специфически отражаю-
щийся на социокультурной сфере [1]. Поч-
ти за три столетия существования региона 
происходящие исторические, политические 
и экономические события и этнокультурные 
процессы способствовали формированию на 
территории общности людей с особой мен-
тальностью, специфичностью территориаль-
ной самоидентификации и полиэтничностью 
культуры.

Так, еще со времен освоения донбасских 
земель начинается осмысление жителями ре-
гиона специфики пространства и времени.  
В шахтерском менталитете утверждается, по 
словам М. М. Бахтина, тип пространственно-
временной структуры, или хронотоп, кото-
рый можно охарактеризовать как мифологи-
ческое восприятие пространства и времени. 
Земля всегда выступала как основа жизни, 
поэтому ценности, связанные с шахтерским 
трудом, занимали значительное место в мен-
талитете жителей региона.

Однако основные особенности трудовых 
ценностей менталитета шахтеров заключа-
ются в том, что доминирующую роль игра-
ют не индивидуальные, а коллективные цен-
ности, чувство социальной ответственности, 
следование идеалу, авторитету, готовность к 
самопожертвованию, долготерпение, отчаян-
ная храбрость. Как следствие, важной чертой 
шахтерской ментальности становится обще-
ственно одобренный труд.

Отметим, что впервые топонимы «До-
нецкая возвышенность» и «Донецкий ка-
менноугольный бассейн» были введены в 
русскую науку и общественную мысль уче-
ным Е. П. Ковалевским в 20-х гг. ХIХ века. 
Лаконичное определение «Донбасс» появи-
лось только после Октябрьской революции 
1917 г. Исследователь А. Чернов [7] полагает, 
что в период ожесточенных боев за овладе-
ние Луганском как крупным промышленным 
центром (особенно за овладение Луганским 
патронным заводом) первые краткие обозна-
чения, такие как «Донбассейн» и «Донбасс-

фронт», встречаются в телеграмме В. И. Ле-
нина командующему Украинским фронтом 
В. А. Антонову-Овсеенко от 22 апреля 1919 г., 
а также в телеграмме к Украинскому Совет-
скому правительству от 5 мая 1919 г.

Постепенно семантика топонимов услож-
няется, эволюционируя от понятия исключи-
тельно геологического или индустриального 
к понятию территориальному. Известно, что 
в XVII веке в пределах нынешней террито-
рии Донбасса насчитывалось всего несколь-
ко постоянных казацких поселений. Начало 
ХХ века было ознаменовано индустриализа-
цией и технологизацией региона, в связи с 
этим донецкий промышленный пролетариат 
превращается в одну из крупнейших состав-
ляющих рабочего класса России. С середи-
ны 1920-х гг. образ шахтерского (Донецкого 
и Луганского) края имеет отчетливые ин-
дустриальные черты [2]. Это прежде всего 
угольный регион, а во вторую очередь — ме-
таллургический. Таким образом, шахтерская 
профессия для Донбасса — нечто большее, 
чем просто профессия. Это характеристика, 
обусловливающая культурно-исторический 
образ региона. Профессия шахтера для Дон-
басса является важнейшим регионообразую-
щим фактором [5].

Однако в 1930-х гг. недостаток рабочей 
силы был настолько значителен, что замед-
лял темпы индустриализации и технической 
реконструкции промышленного потенциала 
региона. Трудовые организованные мигра-
ции населения на Донбасс происходят пре-
имущественно путем организованного на-
бора, особенно в период коллективизации и 
голода 1932–1933 гг. [6].

Великая Отечественная война нанесла 
огромный урон экономике региона, особен-
но угольной отрасли. Военные действия и ок-
купация привели к потере более половины 
довоенной численности населения Донбасса. 
Восстановление хозяйства после освобожде-
ния региона в 1943 г. исключительно за счет 
местной рабочей силы было невозможно. 
Для работы на восстанавливаемых шахтах на-
правляются отряды молодежи из братских 
республик СССР, эвакуированное население, 
беженцы и репатрианты.

В 1950-х гг. интенсивно осуществляется 
строительство новых шахт в регионе. Имен-
но в этот период наблюдается наибольший 
за всю историю Донбасса (110 %, с 1946 по 
1958 г.) прирост населения за счет переселе-
ния рабочих на Донбасс [8].
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Угольная промышленность Донбасса как 
феномен региональной культуры на совре-
менном этапе имеет значимый историко-
культурный потенциал. В XIX–XXI веках угле-
добывающей отрасли всегда принадлежало 
особое место в силу ее важного геополити-
ческого значения. Добыча угля в Донбасском 
регионе сыграла огромную роль в развитии 
индустрии и мировой экономики в целом. 
В то же время масштабная реструктуризация 
угольной отрасли, начавшаяся в регионе во 
второй половине XX века, сопровождалась 
массовым закрытием шахт и, как следствие, 
утратой наследия горной отрасли.

Позволим себе предположить, что в 
первой трети ХХ века формирование ре-
гионального сознания жителей Луганщи-
ны проходило не без помощи государства. 
Индустриальная романтика, порожденная 
политикой советского государства, явля-
лась конститутивным признаком советской 
модели мира. Формирование региональ-
ного сознания шахтерской общности было 
своеобразной политической акцией: госу-
дарство идеологически много работало над 
притоком рабочих кадров в регион и над 
тем, чтобы «вкусившие» всю тягость горняц-
кого труда остались в регионе. Создавался 
образ «донбассовца» (не только шахтера, а 
в целом жителя Донбасса), адресованный 
жителям другим регионов, как уровень 
«идентичности-для-других». Романтизации 
подлежала прежде всего тяжелая и опасная 
работа на различных промышленных объек-
тах. Достаточно привести в качестве примера 
тексты В. В. Маяковского с плакатов 20-х гг. 
ХХ века «Все на помощь Донбассу!», напри-
мер: «Тебе светло? Этот свет от электриче-
ской станции. Донецкий уголь питает стан-
цию. Этот уголь достает голодный шахтер» 
и др. Таким образом, складывался насыщен-
ный идеологическими клише образ жителя 
региона, работающего и живущего не для 
себя, а для других.

Репрезентативно и то, что шахтерская те-
матика давно укоренилась в топонимической 
традиции региона: именование географи-
ческих локусов производилось в контексте 
культурно-символической коннотации шах-
терского труда. Отметим, что шахтерская тема 
прослеживается как в названиях населенных 
пунктов Луганской области (Стаханов, Антра-
цит, Шахтерское и др.), так и в названиях улиц 
(Шахтерской дивизии, Донбассовская, Горно-
спасательная, Шахтная, Проходчиков и др.).

Наряду с этим геральдическая симво-
лика Луганской Народной Республики так 
или иначе связана с шахтерским трудом. 
Смыслообразующими символами гербов 
большинства районных центров являются 
изображенные на них атрибуты горной про-
мышленности (Стаханов, Краснодон, Пере-
вальск, Лутугино, Красный Луч, Свердловск).

Характерно, что тенденции к мифоло-
гизации шахтерского труда наблюдаются 
в 30-х гг. ХХ века, что связано с политикой 
индустриализации, проводимой страной в 
1920–1930-х гг. Энтузиазм трудового народа, 
с которым он принял призывы к индустриа-
лизации страны, стал конститутивным при-
знаком советской идеологии. Импульсом к 
романтизации тяжелой и опасной работы 
горняков послужило выполнение Алексе-
ем Стахановым в 1935 г. за ночную смену 
14,5 нормы на шахте «Центральная — Ирми-
но». Несомненно, появлялись последователи 
стахановского рекорда в различных отраслях, 
в связи с чем актуализировалось понятие 
«трудовой подвиг».

Шахтерская культура как компонент ре-
гиональной культуры традиционно ассоци-
ируется с историческим и культурным вли-
янием горной промышленности на регион. 
К аспектам, проявляющимся в шахтерской 
культуре, относятся: 1) традиции и обряды 
(шахтерская культура влияет на традиции и 
обряды местных жителей, например, празд-
нование профессиональных праздников 
шахтеров, таких как День шахтера, является 
частью культурного наследия); 2) искусство 
и литература (шахтерская тематика отра-
жается в искусстве и литературе Луганского 
региона — живопись, скульптура и литера-
турные произведения изображают трудовые 
аспекты шахтерской жизни); 3) образование 
и наука (шахтерская культура оказывает вли-
яние на образовательные и научные тради-
ции региона, например, научные исследова-
ния, связанные с горным делом, могут быть 
приоритетными). Эти аспекты варьируются 
в зависимости от конкретного историческо-
го и социокультурного контекста Луганского 
региона и его развития.

Проявлением уважения к шахтерской про-
фессии у жителей Донбасса становится появ-
ление понятия «шахтерская династия». Шах-
терская династийность понимается нами как 
профессиональная деятельность, передающа-
яся в шахтерской сфере от поколения к поко-
лению внутри семей. Она может проявляться 
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в различных аспектах: 1) профессиональное 
наследование; 2) семейные традиции и цен-
ности (формирует особый облик семейных 
отношений и общности); 3) социокультурное 
влияние (семьи, где шахтерство передается из 
поколения в поколение, могут вносить свой 
вклад в формирование социокультурного 
контекста региона); 4) социальная идентич-
ность (члены таких шахтерских династий раз-
вивают сильную социальную идентичность, 
связанную с их профессиональным статусом, 
что формирует особый коллективный дух 
внутри общества); 5) специализированное об-
учение (в семьях с шахтерской династийно-
стью существует традиция специализирован-
ного обучения, направленного на передачу 
знаний и опыта в области горнодобывающей 
промышленности).

Этот феномен оказывает влияние не толь-
ко на профессиональный путь отдельных ин-
дивидов, но и на общественные и культурные 
аспекты нашего региона, где шахтерская ди-
настийность проявляется в известной степе-
ни [4].

Подтверждением тезиса о династийно-
сти шахтерской профессии служит извест-
ный плакат Г. Клуциса «Вернем угольный 

долг стране» (1930), выполненный в жанре 
фотомонтажа и представляющий собой до-
кументальный портрет: на красном фоне ав-
тор изобразил троих рабочих-угольщиков, 
символизирующих три поколения донбас-
ских шахтеров, которые, держа в руках «ору-
жие» — рабочий инструмент, идут плечом 
к плечу, воплощая собой союз опыта, силы 
и знания как прямое отражение прошлого, 
настоящего и будущего угольной отрасли [3].

Таким образом, приходим к выводу, что в 
1920–60-х гг. формируется образ советского 
Донбасса, определяющий судьбу края и его 
место среди других регионов СССР; трансли-
руемое средствами искусства определенное 
миропонимание и мироотношение становит-
ся ключевым моментом в осознании краем 
самого себя.

Анализ шахтерской культуры позволяет 
определить ее как самостоятельный подвид 
региональной культуры и выделить основные 
компоненты: 1) шахтерская профессия как 
регионообразующий фактор; 2) мифологи-
зация шахтерского труда; 3) шахтерская ди-
настийность как «унаследованная» трудовая 
мораль.
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Актуальным для решения современных 
социально-экономических проблем нашего 
общества является развитие активной, пози-
тивной, социально направленной личности в 
традициях социально ориентированной дея-
тельности (СОД). В этом процессе использу-
ются многогранные возможности традиций 
СОД. Эта деятельность, по мнению иссле-
дователей, выполняет важные социальные, 
развивающие, обучающие и воспитывающие 
функции [см. подр. 1—4]. В таком контексте 
социально ориентированная деятельность 
становится важным средством развития со-
циальной направленности личности (СНЛ).

В научных работах многоаспектно изуча-
ется роль разных видов деятельности в раз-
витии личности человека (К. А. Абульханова, 
А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, Л. И. Но-
викова, Г. И. Щукина и др.). Специальное ис-
следование практики организации СОД по-
казывает, что эта деятельность стимулирует 

и развивает социальные потребности лично-
сти, реализует и развивает её возможности, а 
также социальную направленность [9]. В этой 
деятельности приобретается её участниками 
опыт социального созидания, который ста-
новится основой развития социальной на-
правленности личности. Установлено, что 
социальная направленность личности фор-
мируется и проявляется в активных соци-
ально направленных действиях, субъектной 
позиции, позитивной самореализации.

Социально ориентированная деятель-
ность автором определяется как специально 
организованная, социально направленная 
активность её участников, результатом ре-
ализации которой является социальное со-
зидание, субъектное личностное развитие и 
социальная направленность личности. В этой 
деятельности проявляется и развивается со-
циальная активность личности, лидерские 
качества, приобретается опыт содружества 
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и сотворчества, проявляется милосердие и 
взаимопомощь.

СОД в научных работах многоаспектно ис-
следуется как важное средство обучения, вос-
питания и развития человека, его социальной 
направленности (Б. Г. Ананьев, Т. К. Аха-
ян, Б. З. Вульфов, И. П. Иванов, В. А. Кара-
ковский, Т. Е. Конникова. А. Н. Лутошкин, 
Т. Н. Мальковская, Л. И. Новикова, К. Д. Ра-
дина, Л. И. Уманский, Д. И. Фельдштейн, 
Г. И. Щукина и др.). Исследователи конста-
тируют, что характерной особенностью СОД 
является направленность на благо других 
людей, социальное созидание, служение, 
создание содружеств и позитивных социаль-
но ориентированных сообществ. Ценностно-
смысловая сущность СОД определяется её 
ориентированностью на улучшение жизни 
людей и саморазвитие. Соответственно, тра-
дициями этой деятельности являются: со-
циально-ценностная стратегия реализуемой 
цели; позитивное субъектное взаимодействие 
и сотрудничество в содружествах и сообще-
ствах; взаимопомощь; индивидуально-груп-
повая социально созидающая активность, 
субъектная самореализация [7].

Развитие социальной направленности 
личности в традициях СОД имеет свои ло-
гически взаимосвязанные этапы: ценностно-
смысловой (осознаю сущность и ценность 
СОД); креативно-коммуникативный (взаимо-
действую, проявляю субъектную позицию в 
СОД); праксиологический (самостоятельно 
выбираю и выполняю роли в СОД). Солид-
ный исследовательский опыт развития СНЛ 
в социально ориентированной деятельности 
накоплен в нашей научно-педагогической 
школе «Самореализация личности в социу-
ме», где многоаспектно изучаются возможно-
сти и традиции социально ориентированной 
деятельности. Многоаспектно исследуются 
технологии субъектной самореализации 
личности в СОД, теория и практика разви-
тия лидерства и наставничества в социуме, 
в воспитывающей среде образовательных 
организаций. [см. подр. 6 ;8 ; 10]. В научных 
исследованиях доказано, что СОД выступает 
значимым средством развития социальной 
направленности личности.

Социально ориентированная деятельность 
детей и молодёжи в нашей стране имеет 
свою историю и давние традиции. Они фор-
мировались в процессе активного участия 
детей и молодёжи в социальном созидании, 
в деятельности пионерской и комсомоль-

ской организации, в социальных проектах 
и практиках. Изучение традиций СОД ба-
зируется на историческом педагогическом 
опыте (Н. К. Крупская, А. С. Макаренко, 
В. А. Сухомлинский, С. Т. Шацкий и др.). 
В научно-педагогических работах установле-
но, что традиционными для СОД в процессе 
развития СНЛ являются: созидательный труд 
во благо других людей (объект «другой че-
ловек»); творческая самореализация (объект 
«Я сам»); взаимопомощь; коллективность, 
креативность, позитивное субъектное взаи-
модействие, сотрудничество [5; 9].

Традиции СОД сохраняются и развива-
ются в современных условиях. Традиции — 
это явление, процесс и результат социально 
ориентированной деятельности. В них рас-
крывается ценностно-смысловая сущность, 
технологии и закономерности процесса 
функционирования этой деятельности. Об-
ширное смысловое поле понятия «тради-
ции» в разных науках включает различные 
характеристики, оно рассматривается много-
аспектно. В частности, на основе философ-
ского знания: как закон, устанавливающий 
правила деятельности (В. Д. Плахов), как 
опыт, приобретённый в процессе деятельно-
сти (Э. С. Маркарян), как средства познания, 
освоенные в деятельности (И. Т. Касавин), 
как формируемые в деятельности отноше-
ния (Н. В. Суханов), как формы поведения в 
деятельности (Э. А. Баллер). Соответственно, 
границы понятия традиции соприкасаются с 
такими понятиями и явлениями как обычаи 
и ценности.

В педагогике сущность традиций основа-
тельно раскрывается в понятиях: «преемствен-
ность», «повторяемость», «сохранение». В ос-
новном значении традиции являются одним 
из средств сохранения, развития и передачи 
положительного опыта СОД от одного поко-
ления к другому поколению. Соответственно 
истинное назначение традиций СОД заклю-
чается в обеспечении преемственности, свя-
зывающей настоящее, прошлое и будущее. 
Именно преемственность в СОД определяет 
повторяемость ценного социально ориенти-
рованного созидательного опыта, его разви-
тие и совершенствование. В рамках педаго-
гического подхода традиции определяются 
как исторически сложившиеся, устойчивые и 
повторяющиеся явления, практики, передаю-
щиеся от одного поколения к другому. Тради-
ции в СОД характеризуются по существенным 
базовым признакам, в частности: социально 
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созидающая направленность СОД как сохра-
нение и развитие ценностного отношения 
личности к этой деятельности; традиции как 
сложившиеся формы, способы организации 
жизнедеятельности в определенном про-
странстве жизни, в том числе и социально-
историческом пространстве; традиции как 
требования различных значимых структур 
(государственных, общественных, националь-
ных) к организации СОД. Следовательно, 
традиции СОД — это устоявшиеся во вре-
мени, проверенные на практике результаты 
ценностно-смысловых ориентаций, индивиду-
ально-групповых отношений, форм деятель-
ности, способов проявления индивидуаль-
но-групповой активности, реализация норм 
адекватного поведения, устоявшихся требова-
ний, идей, накопленных знаний, закономер-
ных тенденций, реализуемых и развиваемых 
в соответствии с актуальными социально-эко-
номическими целями, задачами, перспекти-
вами развития общества. Традиционно СОД 
школьников и студентов сопровождают взрос-
лые, опытные люди, выступая в роли настав-
ников. Наставничество как социально-педа-
гогический процесс занимает особое место 
в традициях организации СОД, в развитии 
социальной направленности личности. В на-
ставничестве реализуется потребность людей 
проявлять внимание и заботу, творить добро, 
помогая другим людям развиваться, приоб-
ретая знания и опыт, формируя и совершен-
ствуя свои умения сотрудничать и позитивно 
взаимодействовать. Развитие социальной на-
правленности личности осуществляется как 
активно и позитивно развивающихся субъ-
ектов, проявляющих свою субъектную по-
зицию, способных достичь результата СОД. 
В настоящее время наставничество успешно 
развивается и совершенствуется как сохра-
нение и развитие традиций СОД [5; 7]. На-
ставничество в традициях СОД происходит 
как профессионально-компетентное сопрово-
ждение развития социальной направленности 
личности. Традиции сохраняют, развивают, 
совершенствуют практику СОД. В традициях 
проявляются аксиологические ориентиры: 
созидающие субъектноразвивающие техно-
логии, сотрудничество, субъектная самореа-
лизация, самостоятельный выбор, граждан-
ственность, патриотизм.

Развитие социальной направленности 
личности в традициях СОД происходит в 
процессе использования технологий субъ-
ектной самореализации, позволяя расши-

рять пространство когнитивного, коммуни-
кативного и праксиологического субъектного 
саморазвития. Этот процесс изучался авто-
ром в нескольких направлениях: информа-
ционно-когнитивном (сбор и систематизация 
информации с целью создания фонда необ-
ходимых знаний); креативно-коммуникатив-
ном (проведение креативных практикумов, 
мастер-классов, тренингов с целью оператив-
ной диагностики результатов СОД); пракси-
ологическом (организация разнообразной 
СОД школьников и студентов с целью раз-
вития СНЛ). Особое место в изучении про-
цесса развития социальной направленности 
личности в традициях СОД отводится ре-
троспективной самодиагностике собствен-
ного опыта. В частности, авторского прак-
тического опыта организации социально 
ориентированного содружества школьников 
«ВЕГА», студенческого отряда «Импульс», а 
также научно-исследовательского опыта в на-
шей научной школе «Самореализация лич-
ности в социуме». Многоаспектно изучается 
организация СОД школьников и студентов 
в сообществах и содружествах, в проектных 
объединениях, в штабах старшеклассников, 
подростков в загородных лагерях труда и 
отдыха, в образовательных учреждениях, 
в центрах дополнительного образования, 
на фестивалях, конкурсах, форумах и др.  
В частности, созданное в 1973 году соци-
ально ориентированное содружество стар-
шеклассников «ВЕГА», в 2023 году отме-
тило своё пятидесятилетие. Проведённый 
ретроспективный анализ СОД сообщества 
старшеклассников — комсомольский штаб 
«ВЕГА» — Вечная Единая Горящая Армия, 
созданного автором в г. Самаре, показывает 
каким образом развивалась социальная на-
правленность личности в этом объединении. 
Во-первых, СОД штаба привлекала школь-
ников возможностью активно включиться 
в социальное созидание, осваивать новые 
для себя роли; расширить позитивное лич-
ностное взаимодействие, приобрести опыт 
сотрудничества. Во-вторых, девиз штаба 
«ВЕГА» — «Лучше ярче блеснуть и быстрее 
сгореть, чем бесцельно томиться и медленно 
тлеть!» стимулировал позитивный эмоцио-
нальный подъём. Развивалось творчество, 
сплочённость. В-третьих, сохранялась тради-
ция активно включаться в СОД, быть иници-
атором, организатором, исполнителем, что 
сплотило членов сообщества на долгие годы. 
По мнению уже повзрослевших участников 
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социально ориентированного содружества, 
штаба старшеклассников «ВЕГА», СОД реа-
лизована как активная практика, креативный 
процесс, постоянная субъектная самореа-
лизация. Всё это обеспечивало участникам 
понимание цели и сущности, выполняемой 
СОД; стимулировало активное содружество 
и позитивное взаимодействие; помогало 
каждому члену содружества продуктивно 
реализовать свою субъектную гражданскую 
позицию. В проведённой анкете члены шта-
ба через пятьдесят лет оценили важную роль 
СОД в сохранении и развитии социальных 
традиций, развитии социальной направлен-
ности личности. По мнению членов штаба, 
СОД воодушевляет, мотивирует, учит дей-
ствовать, сплачивает.

Проведённый ретроспективный анализ 
позволил выделить основные направления 
развития социальной направленности лично-
сти в традициях СОД. В частности, информа-
ционно-когнитивное направление позволяет 
определить сущность и содержание тради-
ций СОД, уточнить ценностно-смысловую 
направленность этой деятельности, раскрыть 
её понятие в контексте СНЛ. Традиции СОД: 
мотивированность социально значимыми 
целями, позитивное индивидуально-груп-
повое взаимодействие в содружествах и со-
обществах, взаимопомощь, креативность, 
индивидуально-групповая активность. Тра-
диционным для социально ориентированной 
деятельности является активная самореали-
зация человека как субъекта, т. е. активного, 
креативного, самостоятельного деятеля — 
познающего, действующего, позитивно вза-
имодействующего, ориентированного на са-
моразвитие, общение, социальное созидание 
[см. подр. 10].

Креативно-коммуникативное направле-
ние развития СНЛ в традициях социально 
ориентированной деятельности позволило 
разработать, систематизировать внедрить и 
сохранить разнообразные технологии этой 
деятельности. Они представлены в материа-
лах проводимых конференций, мастер-клас-

сов, семинаров, практикумов, тренингов. 
Владение технологиями организации СОД 
и обучение этому её участников — путь раз-
вития СНЛ в инициативности, активности, 
креативности, самостоятельности, умении 
осуществлять самоорганизацию социально 
ориентированной деятельности.

Праксиологическое направление развития 
социальной направленности личности в тра-
дициях СОД успешно осуществляется, име-
ет положительный результат при условии 
использования традиций, если осознаётся 
её участниками ценностно-смысловая сущ-
ность и значимость этой деятельности, ког-
да используется накопленный исторический 
опыт; внедряются креативно-коммуникатив-
ные технологии организации СОД, ориенти-
рует на созидательный социально значимый 
результат. Познание, сохранение и использо-
вание традиций социально ориентированной 
деятельности — надёжное средство современ-
ного гражданско-патриотического воспита-
ния и развития социальной направленности 
личности в нашей стране.

Проведенное нами комплексное исследо-
вание процесса развития социальной направ-
ленности личности в традициях социально 
ориентированной деятельности показало, 
что этот процесс успешно осуществляется, 
имеет положительный результат при усло-
вии использования традиций СОД, если её 
участниками осознаётся ценностно-смыс-
ловая сущность и социальная значимость 
этой деятельности, когда используется на-
копленный исторический опыт; внедряют-
ся креативно-коммуникативные технологии 
организации СОД, ориентированной на со-
зидательный социально значимый результат. 
Особая ценность и значимость развития со-
циальной направленности личности в тради-
циях социально ориентированной деятель-
ности состоит в стимулировании активной 
субъектной самореализации, развивающей 
человека как творца, активного социального 
деятеля, патриота и гражданина.
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Educational excursions in an urban environment
Abstract. An educational tour of the city is a journey with an educational purpose and the develop-
ment of the historical and cultural experience of mankind.

Keywords: excursion, educational excursion, urban environment, educational route.

Любое путешествие становится образо-
вательным в том случае, когда из простого 
передвижения в пространстве в поисках но-
вых впечатлений оно превращается в процесс 
познания мира.

Экскурсия — это коллективное посещение 
достопримечательностей, музеев и прочих 
мест с учебными или культурно-просвети-
тельскими целями.

Образовательная экскурсия — это всегда 
путешествие в культуру, оно ориентировано 
не столько на приобретение фактической ин-
формации о мире, сколько на освоение исто-
рико-культурного опыта человечества. Все 
объекты окружающего мира могут рассма-
триваться как своеобразные «тексты» куль-
туры. Расшифровка этих «текстов» позволя-
ет установить взаимосвязь между объектами 
материального мира и воплощенными в них 
идеями.  Объектами изучения образователь-
ного туризма являются памятники истории и 
архитектуры, которые можно увидеть, иссле-
довать в реальном городском пространстве.

Городская среда — уникальный образова-
тельный ресурс, способствующий как обуче-
нию и воспитанию, так и развитию человека. 
Именно личное соприкосновение подраста-
ющего поколения с исторической и совре-
менной информацией об архитектурных па-
мятниках своего города позволит расширить 
знания о родном крае и задуматься о мерах 
своей сопричастности в необходимости убе-
речь и сохранить памятники для потомков.

Главный результат образовательной экс-
курсии — личностное освоение тех культур-
ных ценностей, которые не постигаются в 
процессе традиционного обучения.

Разработка образовательного экскурсион-
ного маршрута  включает следующие этапы:

1. Определение темы, цели и задач путе-
шествия.

2. Построение маршрута.
3. Отбор и изучение объектов.
4. Разработка экскурсионной карты.
5. Работа на маршруте и подведение ито-

гов путешествия.

1. Тема «История города Озерска. Связь 
времен»

Продолжительность экскурсии — 1 час.

Состав участников — обучающиеся 5– 
7-х классов.

Способ передвижения — пешеходный.
Преимущество пешеходных экскурсий в 

том, что можно задать необходимый темп 
передвижения, который обеспечит благо-
приятные условия для показа и ознакомле-
ния с объектами.

Цель экскурсии: познакомиться истори-
ческим наследием города в непосредствен-
ном контакте с объектами — памятниками, 
площадями, архитектурными комплекса-
ми, расположенными на проспекте им. Ле-
нина.

Задачи:
1. Расширить знания обучающихся об ули-

цах города Озерска, памятниках, архитектур-
ных объектах, их историческом прошлом.

2. Способствовать ориентации обучаю-
щихся в городском пространстве.

3. Создать условия для развития визуаль-
ной культуры, формирования коммуника-
тивных и аналитических умений, умений из-
влекать информацию из городских объектов, 
описывать объект по предложенному плану.

4. Сформировать у обучающихся позитив-
ное отношение к наследию родного города.

2. Построение маршрута
Разработка и построение на карте экскур-

сионного маршрута способствуют наиболее 
полному раскрытию темы экскурсии.

Для образовательной экскурсии был вы-
бран проспект им. Ленина как самая первая 
и самая длинная улица Озерска протяженно-
стью 3 км, которая служит административ-
ным центром и исторической магистралью. 
Начало строительства проспекта относится 
к 1947 году.

Протяженность маршрута составляет 
1,7 км.

3. Отбор и изучение объектов показа
На проспекте им. Ленина были определе-

ны шесть точек осмотра: дом жилой (с баш-
ней), ансамбль площади Ленина, памятник 
В. И. Ленину, первый двухэтажный дом, пло-
щадь Курчатова, памятник И. В. Курчатову.

4. Составление экскурсионной карты
На следующем этапе работы была со-
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ставлена экскурсионная карта путешествия 
(таблица), а также подготовлены вопросы и 
задания для обучающихся, чтобы побудить 
их внимательно рассматривать, исследовать 
объекты, анализировать полученную инфор-
мацию.

План описания объекта № 1 (здания и ар-
хитектурные ансамбли).

1. Рассмотрите здание. Какое впечатление 
оно на вас производит?

2. Что здание может «рассказать» о себе?
3. Предположите время постройки здания.
4. Для кого или чего оно предназнача-

лось?
5. Что Вы можете сказать об архитектуре 

здания?
6. Из каких материалов выстроено? Как Вы 

полагаете, почему был выбран именно этот 
материал?

7. Что сегодня находится в этом здании?
8. Как Вы считаете, надо ли сохранять этот 

объект? Почему?
План описания объекта № 2 (памятники).
1. Какой исторической личности постав-

лен этот памятник?
2. Что вы знаете об этом человеке? Почему 

имя его увековечили в камне?
3. Можете по внешнему виду сказать об 

образе жизни человека, его характере?
4. Предположите время создания памят-

ника?
5. Каково значение памятника для жите-

лей нашего города?
6. Как Вы считаете, надо ли сохранять этот 

объект? Почему?

5. Работа на маршруте и подведение 
итогов образовательного путешествия

Перемещаясь по городу в соответствии с 
указанными в экскурсионной карте адреса-
ми, находим необходимые объекты, осма-
триваем их, отвечаем на вопросы, фиксируем 
информацию в маршрутных листах.

Итогом путешествия становится создание 
карточек экскурсионных объектов:

1. Наименование объекта.
2. Местонахождение объекта (адрес).
3. Описание объекта
4. Источники сведений об объекте и собы-

тиях, с ним связанных (библиографическое 
описание литературных и архивных материа-
лов).

6. Сохранность объекта.

7. Охрана памятника (на кого возложена, 
каким решением).

8. Фотография или другой иллюстратив-
ный материал.

9. Дата составления карточки экскурсион-
ного объекта, фамилия составителя.

А также создание презентаций, выставок, 
интерактивных викторин и тестов.

Таким образом, образовательная экскур-
сия предполагает тщательное и вдумчивое 
постижение городской среды, в ходе которо-
го выявляются и устанавливаются всевозмож-
ные коммуникативные связи человека с ми-
ром, прививаются навыки ориентирования в 
городском пространстве, создаются условия 
для формирования ценностного отношения 
к наследию города.
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Аннотация. В статье автор раскрывает содержание понятий «праздник» и «праздничные тради-
ции», анализирует разницу таких социальных явлений, как праздничность и праздник, а также 
рассматривает проблему праздничной традиции как условие сохранения духовной культуры 
в современном обществе.
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Festive traditions as the preservation of human spiritual culture
Abstract. In the article, the author reveals the content of the concepts of «holiday» and «festive tra-
ditions», analyzes the difference between such social phenomena as conviviality and celebration, 
and also considers the problem of festive tradition as a condition for preserving spiritual culture in 
modern society.
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На сегодняшний день праздник нуждается 
в осмыслении и переосмыслении своей кон-
цепции, углублении социальной и культур-
ной роли в российском обществе, понимании 
праздничного дня как атрибута социокуль-
турной жизни человека, транслировании тра-
диций и четком понимании феномена празд-
ника, его месте в культуре народа. В эпоху 
глобальной технократизации, направлен-
ности на утилитарные ценности, ускорения 
темпоритма будней все более важным, если 
не первостепенным, становится сохранение 
и укрепление традиционных духовно-нрав-
ственных ценностей Российского государства. 
Праздник же выполняет значимые социаль-
ные функции, отражает исторические, госу-
дарственные, национальные, религиозные и 
личностные идеи, сохраняет духовное и ма-

териальное наследие прошлых поколений. 
Являясь постоянным элементом культуры 
общества, праздник и по сегодняшний день 
остаётся сложным явлением, изучение кото-
рого требует четкого разграничения между 
праздником и праздничностью и исследова-
ния понятия «праздничные традиции».

Сущность праздника заключается в сво-
боде от будничных трудов, разрешении на-
сыщенности, ритуальности, безудержном 
потреблении, особой выделенностью от по-
средственного будничного времени. Празд-
ник восходит к первособытиям, сюжеты 
которых становятся основой сакрального 
перво праздника — сильного инструмента 
для взаимоотношений человека и природы, 
человека и Абсолюта с использованием до-
стижимых обществом знаковых систем, ри-
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туалов, наполненный игровым характером и 
целостной, всепроникающей сакральностью. 
В содержании праздника есть глубокое смыс-
ловое наполнение, миросозерцание, переход 
от «минуса» к «плюсу», то есть перед празд-
ником человек поглощен самодисциплиной, 
самоограничением (своего рода специфиче-
ской аскезой), и только праздник даёт право 
на насыщенность, ритуальную сытость, сня-
тие ограничений, сопровождая эти действия 
радостью, счастью или иной эмоционально-
стью.

В отличие от праздника, праздничность не 
имеет начального события, но присутствует 
в изобилии, заполняя будничное простран-
ство. В своём исследовании Т. В. Чередни-
ченко характеризует праздничность в со-
временном обществе как рыночное дело, 
которое зацикливается на избытке, прово-
цируя домыслы о том, что праздник возни-
кает из чего угодно и главными критериями 
которого являются яркость, насыщенность, 
пышность, весёлость. Однако распространив-
шиеся тенденции к праздничности не заме-
нят, тем более не преобразуются в истинный 
традиционный праздник, но могут довлеть 
над ним, занижая значимость праздничного 
события [2].

Исходя из этого, обществу необходимо 
сохранять культурные традиции в рамках 
праздника, восходящего к древним ритуа-
лам, соблюдать периодичность в «тактах» 
от будничных трудовых дней к особенным, в 
которых присутствуют характерные обряды, 
обычаи и ритуалы, где гармонично происхо-
дит соединение профанного с сакральным, а 
духовная культура человека обогащается бла-
годаря коллективному соблюдению празд-
ничных традиций [1].

К проблеме освещения значимости тради-
ций в духовной культуре человека обраща-
лись многие исследователи, которые склоня-
ются к мнению о том, что традиции сочетают 
в себе исторический многовековой опыт, 
передаваемый из поколения в поколение, 
зачастую акцентируя в себе социальные ори-
ентиры, транслирующие лучшее, то есть то, 
чем гордится нация. В свою очередь, празд-
ник тоже возможно понимать как традицию 
по нескольким причинам: во время празд-
нования общество соблюдает определенные 
нормы поведения, транслирует ценности, за-
ложенные в каждой конкретной этнической 
группе. Благодаря празднику и традициям 
сохраняется национальный колорит.

Праздничные традиции в своём исследо-
вании мы понимаем как совокупность кон-
кретных представлений, норм, опыта и на-
циональной идеи в рамках праздничного 
события, направленного на сохранение куль-
туры, закреплению ценностных ориентиров 
и способа эффективного общения разных по-
колений на особенном языке праздничного 
действа.

На первый взгляд праздничные традиции 
могут восприниматься как прочно закрепив-
шийся в социуме свод правил поведения. Од-
нако такое понимание и восприятие не рас-
крывает специфику праздничных традиций, 
которые одновременно могут быть устойчи-
вым явлением, но вместе с тем претерпевают 
естественные изменения, связанные с истори-
ей человеческой цивилизации, отчего мы мо-
жем констатировать динамический характер 
такого социально-культурного наследования.

Роль праздничных традиций в духовной 
культуре человека велика. Праздничное вре-
мя качественным образом влияет на нормы 
поведения, побуждает к сплочению, инте-
грации общества, снижает напряженность 
в поведении личности, сводит конфликты к 
минимуму, способствует открытости, про-
явлению эмоций и гармонизации межлич-
ностных отношений. Добровольно принимая 
праздничную традицию в своё досуговое 
времяпрепровождение, человек выбирает 
«лучшую версию себя» путем проявления 
творческих способностей, открывая в себе 
потребность к познанию чего-то нового. 
В празднике реализуется большой воспи-
тательный потенциал: уважительное отно-
шение к старшему поколению, проявление 
любви и гордости к исторической памяти, 
укрепление семейных отношений и расши-
рение духовных ценностей.

Таким образом, мы можем сделать вывод 
о том, что в современном обществе необхо-
димо отходить от повседневной празднич-
ности и обращаться к уникальному культур-
но-общественному явлению как праздник, 
который способен регулировать социальную 
жизнь российского общества, стабилизиро-
вать его и сохранять уникальные празднич-
ные традиции, благодаря которым возможна 
передача национального духовного наследия 
предков, обогащения творческих способно-
стей человека и укреплению, расширению 
его духовных ценностей. Исконно русские 
празднично-обрядовые традиции суще-
ствуют в таких праздниках, как Масленица, 
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Новый год и Рождество, Старый Новый год, 
Светлое Христово Воскресение (Пасха), День 
Святой Троицы, День Победы — каждый из 
праздников уникален, каждый имеет свою 
историческую основу, в каждом проявляется 
национальный характер. Не зная и не транс-
лируя праздничные традиции, существует 

огромный риск к забвению и иссушению 
духовной культуры государства. Исследуя 
сегодняшние тенденции, корректируя их 
на должном уровне, обращаясь к празднику 
как социальному феномену, общество сохра-
нит духовную культуру нации, значительно 
обогатит её культурное наследие.
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Понимание государственности с четко вы-
деленными его структурными элементами 
и потребностями указывается в литературе 
эпохи Античности.

В трудах Платона, к примеру, под государ-
ством понимается воспитательное учреждение, 
которое имеет целью облегчить своим гражда-

нам трудный путь восхождения от чувственно-
го, земного мира к загробной вечной жизни. 
Также государство заботится о внутреннем объ-
единении граждан во взаимном дружестве, вос-
питывает в них единомыслие и единодушие [9].

Античная мысль не знала сущностного 
разделения общественной и государственной 
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жизни, видя в последней лишь способ реше-
ния «общих дел» всех граждан. Средневеко-
вье ограничивалось констатацией божествен-
ной сущности государства как отражения 
«небесного порядка вещей». Различение соб-
ственно государственно-политической сферы 
начинается с Нового времени, с фактической 
эмансипации политической и правовой си-
стем общества [2].

Возникшее в Новое время государство об-
рело свое собственное содержание (суверен-
ная власть, рациональность администрации, 
религиозный нейтралитет, единство терри-
тории, постоянная армия, государственная 
собственность, единые правовая и судебная 
системы) [2].

Соответствующие словесные выражения в 
европейских языках и возникают (по К. Скин-
неру) примерно с ХVII в.: status, staat, state, 
estado, etat и др., а фрагментарно и не слиш-
ком четко (в том числе и в качестве сино нима 
«гражданского общества») употреблялись на 
век-полтора раньше [2].

Словарь политологии трактует термин 
«государство» как совокупность институтов 
(политический аппарат, законодательные 
органы, исполнительная власть на централь-
ном и местном уровне, суд, полиция, воору-
женные силы), основной функцией которых 
является основанное на праве управление 
жизнью общества на определенной терри-
тории [2].

В Конституции РФ указывается, что Рос-
сия — это светское, демократическое феде-
ративное правовое государство с республи-
канской формой правления; социальное 
государство, политика которого направлена 
на создание условий, обеспечивающих до-
стойную жизнь и свободное развитие чело-
века [4].

Исходя из представленных определений, 
необходимо сделать вывод о том, что ос-
новными функциями государства являются 
управленческая деятельность, забота о лю-
дях, воспитание и развитие, объединение 
граждан на одной территории. Сама струк-
тура государства подразделена на сферы 
общественной жизнедеятельности и соци-
альные институты, которые, в свою очередь, 
направлены на наиболее конструктивную 
реализацию функционала государственного 
аппарата.

Изначально (исследуя генез государствен-
ности) государству и его культуре присущи 
две составляющие:

— материальная, подразумевающая разде-
ление на общественные классы и социальные 
сферы жизнедеятельности (позднее);

— духовная, предполагающая наличие ре-
лигии или мифологического сознания.

На наш взгляд, существует третья пози-
ция в данной структуре, которая объединяет 
две представленные выше в новом аспекте и 
опосредует их внутреннее единство (по Ге-
гелю) [8]. Этим третьим является праздник, 
как объединяющее начало духовной и прак-
тической деятельности человека внутри го-
сударства. Как указывает Л. Н. Лазарева: 
«Праздник — это духовно-практическая де-
ятельность, опирающаяся на систему цен-
ностей, апробированных межпоколенным 
общением людей…» [5].

Необходимо отметить, что праздник 
по своей сути древнее понятия и феноме-
на «государственность». По определению 
М. М. Бахтина праздник есть первичная 
форма культуры. Эту мысль поддерживает 
В. Н. Ефремова, указывая, что празднование 
значимых событий помогает интегрировать 
людей в единое сообщество. Декларируя 
определенные идеи, праздники внутри го-
сударства подразумевают диапазон обязан-
ностей граждан, демонстрируют установ-
ленный распорядок, создают коллективную 
«культурную память» [3].

Таким образом, можно сказать, что празд-
ник по своей сути является двигателем в соз-
дании и укреплении той или иной государ-
ственности.

А. И. Ефрон и Ф. А. Брокгауз делят празд-
ники на религиозные и светские. Религиоз-
ные, в свою очередь, подразделяют на под-
вижные и неподвижные. Первые приурочены 
ко дню недели, вторые — к числу месяца. Во 
главе неподвижных праздников Господних 
стоит праздник Рождества Христова, во главе 
подвижных — праздник Пасхи. Праздники 
богородичные все относятся к разряду не-
подвижных. Субботы и кануны праздников 
считались полупраздниками. Это была одна 
из первых классификаций праздничной де-
ятельности, поэтому мы обращаем на нее 
особое внимание и именно ее основы поло-
жены в дальнейшем в другие более поздние 
классификации [1].

По Л. Н. Лазаревой праздники подразде-
ляются на три категории:

— календарно-обрядовые (традиционные);
— христианско-обрядовые (религиозные);
— семейно-обрядовые (бытовые) [6].
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Структура данной классификации более по-
нятна и охватывает праздничную деятельность 
шире. Можно увидеть, что во главу каждого 
представленного в классификации праздника 
ставится наличие обрядов как его неотъемле-
мой части. Однако вышеупомянутая система-
тизация тоже не является всеобъемлющей.

По мнению А. А. Мордасова праздники 
классифицируются по трем аспектам:

1.
— традиционные — прошлое;
— промежуточные — настоящее;
— инновационные — будущее.
2.
— личностные;
— локальные;
— всеобщие.
3.
— государственные;
— народные;
— религиозные;
— отраслевые;
— общественные (данная классификация 

представлена у автора в этом сборнике).
На наш взгляд, эти три аспекта связаны с 

тремя составляющими праздника: временем, 
пространством и содержанием. В данной 
классификации праздничная деятельность 
рассмотрена многоаспектно, что более точ-
но выражает и систематизирует потребности 
государства в конструктивном выполнении 
его функций. Следовательно, мы можем ска-
зать, что каждый вид праздника является той 
детерминирующей основой, которая способ-
ствует удовлетворению потребностей опреде-
ленной сферы жизни общества.

Исходя из этого, мы предполагаем, что 
видовое разнообразие праздничной деятель-
ности укладывается в существующие сферы 
общественной жизни.

Четыре сферы жизнедеятельности — эко-
номическая, политическая, социальная, ду-
ховная — подразделяют праздники на:

— экономические (отвечающие за про-
изводство, распределение, обмен и потре-
бление; примером таких праздников могут 
служить часть профессиональных, либо ин-
дустриальных праздников);

— политические (отвечающие за государ-
ственную власть, ее органы, политические 

партии и движения, политическую идео-
логию, законотворческую деятельность; к 
примеру, праздники, связанные с военными 
структурами);

— социальные (отвечающие за классы и 
сословия, нации и межнациональное взаи-
модействие, семейно-бытовые отношения, 
социальные институты и группы, медици-
ну, органы социальной защиты, например, 
семейно-бытовые праздники, часть профес-
сиональных, связанных именно с указанными 
в данной категории структурами);

— духовные (отвечающие за науку и об-
разование, искусство и культуру, религию, 
духовные потребности человека и нормы 
морали, в качестве примера могут выступать 
религиозные праздники и другие, связанные 
с данной сферой деятельности).

Представленная нами классификация по-
зволяет найти место каждому существующему 
празднику. Понятно, что некоторые праздни-
ки на сегодняшний день не имеют конкретно-
го места в той или иной классификации, но 
обозначенный нами подход позволяет опреде-
лить место каждому праздничному событию в 
зависимости от его внутренней функциональ-
ной и идеологической особенности.

Таким образом, каждый праздник вклю-
чается в функциональную деятельность го-
сударства и является по своей сути государ-
ственным, а с точки зрения общественной 
жизнедеятельности, за которой он закре-
плен, оригинальным. Поэтому все праздни-
ки не должны иметь одинаковые знаковые и 
смысловые особенности, задача режиссера 
в данном случае найти уникальную сим-
волическую составляющую, которая будет 
отражена в замысле, идейно-тематическом 
содержании и художественном оформле-
нии. На сегодняшний день наблюдается 
проблема унификации форм праздника, 
его сакральных элементов и структуры. Тем 
не менее, каждое конкретное праздничное 
событие особенно и отвечает потребно-
стям определенной общественной сферы. 
А значит, любой праздник по своей при-
роде должен быть неповторим, как с иде-
ологической, ценностно-аксиологической 
стороны, так и со стороны художественного 
воплощения.
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Abstract. The article is devoted to the characteristics of modern practices for the actualization of 
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view of the traditions of their holding in the national life. The focus of mass celebrations on attracting 
young people to traditions and traditional culture is noted.
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Последние полвека отмечается устойчивая 
тенденция актуализации традиций. Под ак-
туализацией традиций мы будем понимать 
придание им значения важной и реальной 
части современной культуры, причем при-
дание данного статуса не декларативное, не 

только через провозглашение в официальных 
источниках, но и восприятие и осознание 
этого большей частью населения. Понимание 
того, что без активной культуротворческой 
деятельности по их реинтерпретации тради-
ционных ценностей происходит обеднение 
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духовной жизни социума, на первый взгляд, 
вполне распространенная позиция. Однако 
следует отметить, что возрождение тради-
ций в социокультурных практиках началось 
в сельской местности, где, казалось бы, эти 
традиции и не исчезали. Активное внедрение 
технологического процесса и облегчение фи-
зического труда сельских жителей привели к 
появлению большого количества свободного 
времени, которое необходимо было запол-
нить полноценной досуговой деятельностью. 
Одним из компонентов такого досуга стали 
различные варианты возрождения традиций 
массовых гуляний, приуроченных к опреде-
ленным датам.

Конечно же, во второй половине XX в. 
в России проводились массовые мероприя-
тия, прежде всего демонстрации и парады, 
посвященные Международному дню соли-
дарности трудящихся (1 мая), Дню Великой 
Октябрьской социалистической революции (7 
ноября), Дню Победы (9 мая). Они формиро-
вали новую традицию массового гуляния, об-
условленную официальной идеологией и на-
правленную на формирование идентичности 
советского человека. Одновременно с этим, по-
мимо официальных праздников (Новый год, 
День Советской Армии и Военно-морского 
Флота, Международный женский день), в свет-
ском календаре возникают профессиональные 
праздники (например, День работников авто-
мобильного и городского транспорта, извест-
ный как День автомобилиста / День шофера; 
День рыбака; День милиции (в современности 
— День сотрудника органов внутренних дел 
РФ), День работников сельского хозяйства и т. 
п.), отмечаются международные и советские 
(российские) значимые даты и события, при-
званные сплотить людей вокруг какой-то еди-
ной идеи, т. е., по сути, позволяющие через 
различные группы выстроить сложную, мно-
гообразную самоидентификацию личности.

В череде таких светских праздников воз-
никают народные гуляния, посвященные 
проводам зимы (в 70-х гг. XX в., затем транс-
формировавшихся в проводы Масленицы 
или шире — в масленичные гуляния) и дню 
населенного пункта, чаще отмечаемые как 
день города. С 90-х гг. XX в., когда активно 
возрождались христианские традиции, в ка-
лендарь официально включили и религиоз-
ные всенародные праздники, прежде всего 
Пасху и Рождество. Все массовые гуляния 
были положительно восприняты старшим и 
самым младшим поколением (дошкольники, 

младшие школьники), так как для первых от-
вечали традициям обязательного соучастия 
в совместном символичном действе людей, 
принадлежащих к единой общности, а для 
вторых были еще одним из способов веселого 
проведения досуга. В то же время среди мо-
лодежи отношение к массовым праздникам, 
особенно связанным с традиционной культу-
рой, было неоднозначным, о чем свидетель-
ствуют социологические исследования [1; 3; 
5; 7]. Именно поэтому потребовалась целена-
правленная работа по привлечению внима-
ния младшего и среднего поколения к тради-
ционным явлениям праздничной культуры.

Прежде всего, усилия были направлены 
на масленичные гуляния, так как они орга-
нично вписывались в систему и светского, и 
религиозного календаря, а также потому, что 
уже существовали праздник проводов зимы 
и сырная седмица (церковное наименование 
недели перед Великим постом), совпавшая 
со временем проведения масленичных гуля-
ний. С 90-х г. XX в. масленица стала широко 
и повсеместно отмечаться не только среди 
сельских жителей, но и на городских площад-
ках, в том числе на прихрамовых территори-
ях. Проводимый в городских пространствах 
праздник отличается от описания народных 
гуляний на масленичную неделю, оставленно-
го собирателями фольклора и этнографами. 
Отличается он и от праздника, являвшегося 
частью Всешутейшего, Всепьянейшего и Су-
масброднейшего Собора, установленного Пе-
тром I, однако есть и общие черты: размах, 
безудержное разгулье, состав увеселений, 
игровые действа.

В последнее десятилетие стали возрождать-
ся и активно включаться в современные соци-
окультурные практики массовые гуляния на 
Пасху. Пасха — главный христианский празд-
ник — долгие годы находилась под официаль-
ным запретом, хотя большая часть населения 
отмечала ее в семейном кругу. Собиратели 
и исследователи фольклора в XIX–XX вв. со-
хранили сведения о том, что Пасха по своему 
формату проведения в народной среде отвеча-
ла традиционным обрядам: это и обязательное 
участие всех членов общества, и гендерное раз-
деление в отдельных действах (например, от-
дельные игры для девушек, отдельные — для 
юношей), и традиции обхода населенного пун-
кта с песнями, одаривание приходящих и про-
чие [2; 4; 8; 9]. Долгое время массовые гуляния 
на Пасху не были широко распространены в 
городах. Но и эта традиция стала возрождать-
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ся, всё чаще проводятся Пасхальные фестивали 
на различных городских площадках. Причем 
их структура демонстрирует не только возрож-
дение исконных праздничных традиций, но и 
органичное включение новых действенных эле-
ментов, соответствующих современным социо-
культурным форматам. Например, в Москве и 
Подмосковье уже восемь раз проводился фе-
стиваль «Пасхальный дар», в рамках которого 
проходят не только мероприятия концертного 
формата, но и спортивные состязания, истори-
ческие реконструкции, мастер-классы для детей 
и взрослых. Пять лет проводится Московский 
студенческий пасхальный фестиваль, объеди-
няющий творческую молодежь. Он включает 
конкурс росписи яиц и мастер-классы по ней, 
концертные программы, соединяющие в своей 
стилистике и тематике духовные песнопения, 
академическую и современную музыку, образо-
вательные мастерские по традиционным ремес-
лам, интерактивные игровые программы. Ко-
нечно, такие мероприятия достаточно далеки 
от народных традиций проведения праздника. 
В то же время можно найти и общие черты: 
обыгрывание знаковых атрибутов праздника — 
раскрашенных яичек, игровое начало, направ-
ленное на вовлечение младшего поколения в 
активную праздничную среду, рассказ о тради-
циях. Все это позволяет включать в массовые 
гуляния множество людей, естественным путем 
приобщая их к образно-символическим сторо-
нам национальной культуры.

В последние годы в перечень мероприятий, 
посвященных Дню города Москвы, стал вклю-
чаться День памяти Святителя Московского 
Петра (6.09) — первого московского митро-
полита. В 2018 и 2019 гг. был проведен Мо-
сковский фестиваль «День святителя Пет ра», 
структурно и смыслово соединивший массо-
вое театрализованное праздничное представ-
ление на Страстном бульваре и ул. Петровка 
и студенческий квест по историческим собы-
тиям. К сожалению, пандемия не позволила 
закрепить эту дату в череде праздничных со-
бытий. Присоединимся к точному высказы-
ванию патриарха Кирилла: «Печально, что 
эта история святителя Петра как-то мало 
сегодня упоминается нашими историками. 
Печально, что об этом мало знает молодежь, 
и даже празднуя День города, мы никак его 
не связываем с памятью святителя Петра. На-
верное, надо было бы связывать, потому что 
не будь святителя Петра, не было бы Москвы 
как столицы» [6].

Таким образом, современные социокуль-
турные практики демонстрируют устой-
чивый интерес к традиционной культуре. 
В  силу объективных обстоятельств традиция 
естественным органичным образом подвер-
гается переосмыслению и трансформации. 
Включение в содержательную часть собы-
тийного ряда досуговых мероприятий тех 
или иных элементов традиции позволяет 
говорить об ее актуализации.
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The director’s experience of broadcasting the theme of the holiday 
by popular vote (using the example of P. P. Bazhov’s fairy tales)

Abstract. The article is devoted to the initial stage of the director’s work on the festive action. This 
stage is associated with the search and selection of the theme of the future holiday. The effectiveness 
of the popular vote in the selection of specific topics for the implementation of the holiday is revealed.
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Каждый праздник имеет свою уникальную 
тему, определяя которую режиссер форму-
лирует все остальные отправные точки в 
создании сценария. Выбор темы театрали-
зованного представления является перво-
степенным этапом в работе режиссера. 
В переводе с греческого языка понятие 
«тема» трактуется как объект или явление, 
положенное в основу чего-либо. Именно 
тема, по утверждению Николая Петровича 
Шилова, режиссера, педагога, сценариста, 
заслуженного работника культуры РФ, зани-
мает главное место в замысле любого произ-
ведения. Николай Петрович утверждает, что 
тема должна стать предметом исследования 
автора, так как она диктует все последую-
щие этапы работы режиссера, от создания 
сценарного плана до сдачи мероприятия. 
Чем режиссер понятнее и конкретнее опре-
делит для самого себя тему, тем подробнее 

будет вырисовываться вся будущая структура 
мероприятия, появятся смысловые узелки, 
которые потом станут основой эпизодов [4].

Определение темы праздничного события 
может происходить двумя способами. Первый 
заключается в поиске эмоционального камер-
тона — какого-либо сильного потрясения, ко-
торое дает режиссеру толчок к дальнейшим 
действиям. Этот способ подразумевает ряд 
сложностей, связанных в первую очередь с тем, 
что режиссеру приходится постоянно «пропу-
скать через себя» огромное количество мате-
риала, изучать, анализировать и сравнивать 
массу литературных источников, документа-
ции, вычленять нужные кадры из видеосъемок, 
кинофильмов, в конце концов, обращаться к 
личному жизненному опыту, который часто 
требует немалых эмоциональных сил.

Второй способ выбора темы будущего 
праздничного события связан с социаль-
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ным заказчиком. Как показывает практика, 
в большинстве случаев именно социальный 
заказчик определяет и конкретизирует тему 
будущего праздника. Но в последнее время 
достаточно часто, тема праздника определя-
ется не конкретным экспертом, организацией 
или учреждением, а сразу всем народом. Это 
интересный и уникальный массовый подход, 
основанный на всеобщем голосовании и по-
зволяющий многомиллионному населению 
быть причастным к созданию праздничного 
события путем выбора наиболее привлека-
тельной, актуальной и подходящей темы 
того или иного мероприятия.

Далее рассмотрим, как работает второй 
способ, и поделимся режиссерским опытом 
трансляции темы праздника путем народно-
го голосования на примере театрализованно-
го открытия ледового городка 2023–2024 года 
на площади Революции в городе Челябинск 
«Как на Южном Урале волшебство добы-
вали», созданного на основе сказов П. П. Ба-
жова.

Первым этапом при нахождении ори-
гинальной и запоминающейся тематики 
праздничного мероприятия является непо-
средственно сам процесс голосования среди 
жителей. Стоит отметить, что в основе этого 
способа лежит принцип полной демократии, 
где каждый голос имеет равную ценность. 
Так, в 2023 году жителям Челябинской обла-
сти было предложено восемь вариантов тем 
ледового городка 2023–2024 года. Половина 
тем была связана с известными литературны-
ми произведениями: «Конек-горбунок», «Ай-
болит», «Приключения Незнайки», «Мала-
хитовая шкатулка». Другая половина, стала 
весьма неожиданной для новогодней сказки, 
но актуальной, среди них: «Мир роботов», 
«Спортивная тематика», «Животный мир» и 
«Музыкальный калейдоскоп» [2].

Народное голосование длилось несколь-
ко месяцев, с мая по октябрь. Высказать свое 
мнение по поводу того или иного варианта 
граждане могли с помощью электронного 
сервиса «Активный житель 74». Приложе-
ние «Активный житель 74» было введено в 
использование в 2018 году, и доступно всем 
жителям нашей области в возрасте старше 
14 лет, что составляет более двух миллионов 
граждан региона. Основной задачей ресурса 
стало выявление актуального мнения южно-
уральцев в принятии управленческих реше-
ний, а также в реализации различных реги-
ональных проектов, предлагаемых органами 

государственной власти. Стоит отметить, что 
подавляющее большинство проектов затра-
гивает сферу культуры и искусства [1].

На наш взгляд, такой «инновационный» 
подход власти к участию граждан в управ-
лении своей малой родины на сегодняшний 
день является особенно важным по двум 
аспектам: во-первых, внедрение информа-
ционных технологий отвечает современным 
тенденциям развития общества. Во-вторых, 
само по себе голосование, в полной мере 
является развитием полноценного граждан-
ского общества, осуществляя оперативный 
механизм взаимодействия государства и на-
селения.

Когда тема праздника была определена, 
в процесс включилась сценарно-режиссер-
ская группа. Здесь основной задачей нашей 
творческой команды стала трансляция вы-
бранной темы через все аспекты организации 
и проведения праздника. Нам было важно 
учесть и воплотить в жизнь все предложе-
ния и пожелания, которые сформировались 
от участников голосования, одновременно с 
этим сохранив общую логику и эстетическую 
гармоничность, целостность события.

Прежде, чем приступать к созданию сце-
нария нам было необходимо конкретизиро-
вать тему. Так, при создании замысла изна-
чально планировалось взять за основу только 
один из сказов П. Бажова. Однако тщательно 
изучив каждое произведение, персонажей, 
просмотрев множество иллюстрации раз-
личных художников, мы не смогли сделать 
выбор в пользу какого-то одного произведе-
ния и приняли решение объединить сразу 
нескольких самых известных уральских ми-
фологических персонажей на одной сцене. 
При отборе мы руководствовались ориги-
нальностью и неповторимостью образов, 
созданных П. Бажовым, их узнаваемостью 
среди населения разного возраста, а также 
личными предпочтениями и симпатиями, 
возможностями исполнительской груп-
пы [3].

Одним из важных аспектов в работе ре-
жиссера является способность транслиро-
вать утвержденную тематику на протяжении 
всего представления. В этом большую роль 
играет вся творческая команда, от звукоре-
жиссеров до художников-декораторов. Через 
декорации, костюмы, музыку, иргу актеров, 
приемы активизаций и другие элементы, мы 
старались создать атмосферу, соответствую-
щую выбранной теме. Результатом качествен-
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но выполненной работы стало полное погру-
жение зрителя в происходящее и появления 
у него чувства собственной значимости, при-
частности ко всему волшебству и сказке за 
счет его непосредственного участия в опре-
делении темы мероприятия

Поводя итог, стоит отметить, что всеоб-
щее народное голосование позволяет жите-
лям активнее влиять на создание, развитие 

культурных проектов и событий. При таком 
способе определения темы праздничного со-
бытия режиссерский опыт играет ключевую 
роль в ее эффективной трансляции. Именно 
благодаря такому подходу режиссера меро-
приятия становятся более запоминающими-
ся, ведь они удовлетворяют желания и пред-
почтения большего количества зрительской 
аудитории.
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Феномен фольклорного театра 
в современном научном дискурсе

Аннотация. Фольклорный театр — современный термин, обозначающий вид публичного 
зрелища, действа, основанного на фольклорном материале. Театрализация фольклора пред-
ставляет собой практику институционального и межличностного взаимодействия с целью ор-
ганизации публичных народных зрелищ, которые сохраняют специфические признаки тради-
ционного искусства (импровизационность, вербальность, каноничность).
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The phenomenon of folklore theater 
in the modern world scientific discourse

Abstract. Folklore theater is a modern term denoting a kind of public spectacle, an action based on 
folklore material. The theatricalization of folklore is the practice of institutional and interpersonal 
interaction in order to organize public folk spectacles that preserve the specific features of traditional 
art (improvisationality, verbality, canonicity).
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Анализ феномена фольклорного театра 
свидетельствует, что в отечественных культу-
рологических, искусствоведческих, истори-
ко-этнографических трудах этот вопрос не 
представлял особого интереса длительное 
время. Народное театральное искусство не 
изучалось как целостное явление, и поэтому 
сейчас не хватает концептуально зрелых под-
ходов к объяснению многих важных момен-
тов в его развитии.

В частности, возникла необходимость 
определить границы и содержание понятий 
«народный театр» и «фольклорный театр», 
которые в научной и учебной литературе 
очень часто употребляются как синонимы. 
Конечно, такая неловкость порождает недо-
разумения и путаницу как у исследователей, 
так и у читателей, которые интересуются на-
родной культурой.

Прежде всего необходимо выяснить значе-
ние самого понятия «народный театр», кото-
рое в известной степени условное, поскольку 
этим названием в научной литературе поль-
зуются для определения различных типов 
драматического искусства.

Элементы театрального искусства су-
ществовали еще в первобытном обществе 
(охотничьи действия) и относятся к древним 
земледельческим праздникам, играм и обря-
дам, которые сопровождались танцами, где 
присутствовали элементы перевоплощения, 
имевших магический смысл. В этом смысле 
театр «…Можно обнаружить в рабовладель-
ческом, а в некоторых случаях даже в фео-
дальном государстве. Процесс формирования 
театра завершается в классовом обществе». 
На протяжении исторического развития в 
обрядовых драматических действах на пер-
вый план выдвигается уже не магическая, а 
эстетическая функция. Такие явления послу-
жили основой для возникновения и развития 

собственно театрального искусства у всех сла-
вянских народов [5, с. 12].

На протяжении веков народный театр 
России прошел несколько стадий развития. 
Во времена Киевской Руси развивался фоль-
клорный театр, тесно связанный с устным 
народным творчеством. Этот тип народного 
театра впитывал в себя театральные кален-
дарные и бытовые обряды, театральные эле-
менты в народных играх и хороводах, искус-
ство скоморохов.

Высшей формой фольклорного театра 
в XVII–XIX вв. были представления устных 
народных драм («Царь Ирод», «Царь Мак-
симилиан и его непокорный сын Адольф» 
или «Трон») и кукольного театра-вертепа [2, 
с. 45–46].

Исполнители-актеры часто прибегали к 
пантомиме, которая порой комментирова-
лась чтецом; их искусство было комбинаци-
ей гимнастики, пения, танца, музыки, цир-
кового мастерства (фокусы, дрессировка) и 
кукольного театра. С течением времени ис-
кусство «народных» актеров все больше спе-
циализировалось: сначала отделились цир-
ковые артисты, потом кукольные.

Народным театром, кроме фольклорного, 
называют еще и профессиональный театр, в 
котором исполнителями и зрителями явля-
ются представители трудовых классов. Такой 
народный театр возник в послереформенной 
царской России, получив распространение в 
конце XIX — начале XX в. Тогда же появились 
(во второй половине XIX в.) и профессиональ-
ные театры «для народа» с особым репертуа-
ром, которые также назывались народными. 
Деятельность таких театров была адресована 
широкому кругу зрителей [6, с. 113].

В 30-х годах XVII в. зародился новый тип 
народного театра — любительский, который 
в противовес крепостному и театру придвор-
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ной аристократии был общедоступным, де-
мократичным. В его репертуар входили пьесы 
«школьного» театра, сатирические комедии, 
позже — произведения профессиональной 
драматургии. Такие театры назывались «те-
атрами для народа». Огромное развитие 
театральная самодеятельность получила в 
1920–1930-е годы, когда в селах и городах, 
при клубах и домах-читальнях возникали 
драматические кружки. Репертуар театраль-
ных драматических кружков составляли про-
изведения как классической драматургии, 
преимущественно пьесы А. Н. Островского, 
«Женитьба» Н. В. Гоголя, так и специальные 
пьесы для народа в жанрах мелодрамы и во-
девиля, в большинстве своем переводные.

Позже, в начале 1950-х годов, на базе дра-
матических кружков заводских и сельских 
клубов, домов культуры возникали люби-
тельские театры. В этих театрах репертуар 
составляли пьесы профессиональных дра-
матургов. Иногда в любительских театрах 
разыгрывались и фольклорные произведе-
ния — драмы, свадебный обряд, сатириче-
ские сценки.

Но это было уже «второстепенным яв-
лением». Ведь фольклорные произведения, 
перенесенные на сцену, неизбежно меняют-
ся: они не так исполняются и не так воспри-
нимаются. В конце 1960 — 1980-х годах лю-
бительским театрам с постоянной труппой 
и полноценным репертуаром присваивали 
звания народных.

Таким образом, сосуществование таких 
различных явлений народно-драматиче-
ского творчества как фольклорный, непро-
фессиональный, полупрофессиональный и 
профессиональный театры и формирует, 
собственно, то эстетическое явление, которое 
определяется понятием «народный театр» [3, 
с. 312].

В свою очередь, понятие «фольклорный 
театр» принадлежит к одной из исторически 
обусловленных, конкретных форм народного 
театра и вмещает в себе прототеатральные 
игровые формы, обрядовые действа и разви-
тые театральные формы, возникшие и раз-
вивавшиеся по законам анонимного творче-
ства, для которых характерны вариативность, 
импровизационность, устная текстовая пере-
дача и другие специфические признаки, при-
сущие фольклору.

Одним из первых на разграничение по-
нятий «народный театр» и «фольклорный 
театр» указал российский исследователь 

В. Е. Гусев: «Стоит видеть разницу в при-
роде различных типов “народного театра”. 
Возможно, фольклористике придется “усту-
пить” этому термину (поскольку он мно-
гозначен) театроведению и пользоваться 
термином “фольклорный театр”… целесоо-
бразно для определенного вида собственно 
народной, традиционного драматического 
творчества воспользоваться термином, обо-
значающим все искусство народных масс — 
“фольклор”, и назвать этот вид народного 
искусства “фольклорным театром”.

То есть, по нашему разграничению в си-
стеме “народный театр” такое понятие отно-
сится только к фольклорному и непрофес-
сиональному театрам. Однако определение 
кукольного, марионеточного и балаганного 
театров подаются отдельно, а не в системе 
“народного театра”, хотя “истоки спектаклей 
происходят из языческих обрядов”.

Если с понятиями, о которых шла речь 
выше, искусствоведы и фольклористы согла-
шаются, оперируя ими в исследовательских 
работах, то с жанром, “содержанием” фоль-
клорного театра (что, собственно, театром в 
фольклоре) дело обстоит сложнее. Одной из 
самых дискуссионных проблем на сегодня 
является определение драматического рода 
в фольклоре [7, с. 117–118].

На этой почве наблюдаются две противо-
положные тенденции: отрицание собственно 
театральной природы любой игровой формы 
народного искусства (а значит, отвержение 
самого фольклорного театра) и расширенное 
понимание драматического рода, к которому 
принадлежат все игровые формы.

Так, В. Е. Гусев отмечает, что «в самом 
народно-драматическом творчестве следу-
ет различать дотеатральные, игровые виды 
фольклора (командировки, обрядовые дей-
ства, народно-праздничные игрища, на-
родные игры) и собственно драматические 
представления на основе фольклорного или 
фольклоризованым драматургическим тек-
стом. Только к последним, строго говоря, и 
может быть отнесено понятие “фольклорный 
театр”».

Свое понимание фольклорного театра он 
объясняет социальной природой фольклора 
вообще: «…для произведений фольклорного 
театра характерно то, что сфера их активной 
творческой жизни несколько отличается от 
сферы, где создавался традиционный фоль-
клор: это уже не только и не столько кре-
стьянское, сколько преимущественно сол-
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датское, матросское, рабочая среда, откуда 
они передавались сельскому населению и 
городскому люду (с помостков ярмарочных 
балаганов)».

По мнению А. Ф. Некрилова и Н. И. Са-
вушкиной, «…фольклорный театр — наи-
более объемное и точное понятие, которое 
определяет народное театрально-драматиче-
ское искусство. Оно содержит совокупность 
театральных явлений в фольклоре — разы-
грывание фольклорных драм народными ис-
полнителями, кукольные и раешные пред-
ставления, приговаривания балагуров».

Однако существуют и другие взгляды на 
явление «фольклорный театр».

В частности, развитые театральные формы 
как вертеп и устная народная (фольклорная) 
драма музыковеды рассматривают как одну 
из ранних форм украинского музыкального 
театра.

Особенно резко, на наш взгляд, высказался 
Д. М. Балашов. Он стремится доказать, что в 
фольклоре вообще нет драматического рода 
(как и драмы), а есть только обряд. По его 
словам, произведения, которые зачисляются 
в фольклорный театр, «следует признать не 
фольклором, а стилистически ранней формой 
зарождения профессионального драматическо-
го искусства в народной среде». В своих сужде-
ниях он опирается на систему трех родов Ари-
стотеля, которая была полностью перенесена 
на фольклор с литературоведческой термино-
логии, и точную дату и обстоятельства возник-
новения античного греческого театра [1, с. 133].

Следует отметить, что различные виды на-
родного театра не были «закрыты» друг от 
друга, а взаимодействовали между собой. По-
лупрофессиональный и профессиональный 
театры с момента своего возникновения по-
чувствовали влияние фольклорного театра с 
его оригинальными условными приемами и 
средствами, активным взаимодействием ис-
полнителей и зрителей.

Но, в свою очередь, и фольклорный театр 
впитывал в себя достижения полупрофес-
сионального и профессионального театров: 
источники развитых фольклорных пьес, от-
дельные их мотивы и персонажи часто были 
заимствованы, но сами пьесы создавались и 
разыгрывались по устоявшимся фольклор-
ным традициям; литературные произведе-
ния подвергались переосмыслению и пере-
делкам, таким образом приспосабливаясь к 
народным эстетическим понятиям и вкусам.

Итак, из рассмотренного материала по-
нятно, что четкой терминологии в области 
фольклористики, в частности театроведче-
ской, пока нет. Поэтому, рассматривая или 
исследуя конкретный тип украинского на-
ционального театра, нужно максимально 
точно применять сроки (а в некоторых слу-
чаях даже уточнять свое понимание терми-
на), которыми сегодня оперируют ученые. 
Таким образом, проблема феномена фоль-
клорного театра еще малоизученная и тре-
бует дальнейшего исследования, учитывая 
доказанную нами актуальность выбранной 
темы.
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«Сама по себе типологизация является 
результатом сложной теоретической рекон-
струкции исследуемого множества праздни-
ков, соединенного с эмпирическими данными 
о них. Создание объективно обоснованной ти-
пологии праздников — это задача, ко торую 
еще предстоит решить в полном объеме» 
[17, с. 105]. К таким выводам уже в 2001 году 
пришел известный практик праздничной 
культуры и исследователь О. Л. Орлов, в те-
чение десятилетия возглавлявший кафедру 
режиссуры театрализованных представлений 
и праздников Санкт-Петербургского государ-
ственного института культуры.

Стоит отметить, что мы представляем 
взгляд режиссеров театрализованных пред-
ставлений и праздников, что неизбежно от-

ражается и на теоретических осмыслениях и 
толкованиях. Предлагаемый материал посвя-
щен систематизации праздников.

Любое конструирование и структуриро-
вание доказывает лишь стремление к неким 
идеальным моделям восприятия мира. Это 
относится и к рассмотрению наших объектов 
исследования. Праздник — его характеристи-
ки и признаки.

Какие бывают праздники? Можно ли их 
упорядочить? Этот простой вопрос и лежит 
в основе создания научной классификации. 
Уточним, что рассмотрению подлежат все 
праздники и обряды не зависимо от хроно-
логических и территориальных рамок.

Обратившись к трудам исследователей 
праздничной культуры и публикациям про-
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фессиональных режиссеров, можно обнару-
жить серьезные исторические обзоры и соот-
ветствующую аналитику.

Жизнь людей в языческие времена целиком 
подчинялась природным условия. В этот 
период бытовали аграрно-бытовые и семей-
но-родовые. Праздничная культура той эпохи 
была описана в трудах известных русских эт-
нографов, историков и писателей: Н. И. Ко-
стомарова, С. В. Максимова, И. М. Снегирева, 
А. В. Терещенко и др. Допетровский период, 
исторически принадлежащий преимуще-
ственно христианскому периоду, характери-
зуется сочетанием различных направлений: 
календарно-обрядовые, бытовые праздники; игры, 
игрища и скоморошество; праздничные гуля-
нья. Утверждение Российского государства 
в европейском пространстве способствовало 
появлению светских праздников, вошедших 
в быт разных социальных слоев. Можно вы-
делить следующие праздничные группы: 
государственные, дворянские, купеческие и ре-
месленные. Исследователи Т. Н. Козина и 
Н. В. Ларюшкина отмечают, что «обновление 
праздничной культуры проходит в рамках 
православного праздничного круга, без его 
трансформации» [12, с. 13].

Финал XIX века отмечен политической де-
монстрацией революционной борьбы про-
летариата за свои права, как в Европе, так и в 
Соединенных Штатах Америки. Мир ожидал 
неизбежного обновления. Победа Октябрь-
ской революции в России породила новые 
массовые площадные празднества, несущие 
социалистическую идею (организаторы и ре-
жиссеры А. А. Гвоздев, А. В. Луначарский, 
А. И. Пиотровский, С. Э. Радлов и др.).

В период зрелого социализма с конца 
70-х гг. ХХ в. спектр праздников, по мне-
нию профессионалов (Б. Н. Глан, А. А. Рубб, 
В. А. Руднев, М. Д. Сегала, Л. А. Тульцева, 
А. И. Чечетин и др.), расширяется: госу-
дарственные, региональные; военно-спортив-
ные; трудовые. Аналитики начала XXI века 
В. В. Артюш кина, Т. Н. Козина и Н. В. Ла-
рюш кина добавляют зрелищно-досуговую груп-
пу [12, с. 29].

После развала Советского Союза, рухнув-
шего «железного занавеса» и последующей 
«перестройки», в стране наступила этакая 
«праздничная вольница», когда каждый 
считал себя вправе придумывать и прово-
дить любые праздничные мероприятия. 
На основании социологических опросов 
1980-х гг. (И. М. Клямкин) завершение «со-

ветского века» был ознаменован огромным 
разнообразием семейно-бытовых, личностных 
и заимствованных празднеств.

Каковы итоги в истории изучения вопро-
са? К сожалению, со времен М. Д. Генкина и 
О. Л. Орлова мы можем вести речь лишь о 
попытках создания типологии праздников, 
которая, по их мнению, «может состоять 
лишь в систематизации» праздников в от-
дельные таксоны, предлагаемые для будущей 
классификации [17, с. 104]. К началу XXI века 
в профессиональной литературе появились 
разнообразные предложения по системно-
му делению многочисленных праздничных 
форм и видов. Мнения авторов (А. В. Бени-
фанд, В. И. Брудный, О. Р. Будина, А. А. Ко-
нович, М. И. Шмелев) во многом совпадали. 
Среди основных праздничных групп они вы-
деляют: государственные, трудовые, религиоз-
ные, семейные, молодежные. В целом авторы, 
приводя варианты, не сопровождают их те-
оретическими обоснованиями и не опреде-
ляют принципы.

Диссертационные исследования, статьи 
и материалы, в которых освещается дан-
ный вопрос, предлагают лишь первичные 
систематизированные списки. Чаще всего 
исследователи останавливаются на двух ти-
пологических признаках: тематический (со-
держательный) и формальный (виды, жанры 
и др.). Надеемся, что данное исследование 
предлагает доказательную базу для утверж-
дения принципиальных подходов к класси-
фикации праздников и обрядов.

В начале пути мы решили обратиться к 
одной из очевидных и проверенных класси-
фикационных систем в сфере библиотечной 
деятельности, которая известна в российском 
научном пространстве под аббревиатурой 
ББК — Библиотечно-библиографическая 
классификация [3]. Актуальность проблем 
вокруг информационно-поисковых языков 
и систем в эпоху цифровой революции, в 
период развития структурирования Big Data 
(больших данных) не вызывает сомнений.

Итак, первое обращение к ББК. Безусловно, 
рассматриваемая система предназначена для 
расстановки книжных фондов, для построе-
ния структуры каталогов и поисковых форма-
тов. Разделы в библиотечно-информационных 
структурах формируются по мере поступле-
ния литературы. Первичная расшифровка 
дефиниции «праздник» связана с отдыхом. 
Значит, информация о праздниках на про-
тяжении десятилетий сосредоточивалась 
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в разделах «Культурно-просветительская ра-
бота» и «Культурно-досуговая деятельность». 
На сегодняшний день поле внимания к данно-
му явлению в научном дискурсе расширилось. 
Раздел «Искусство. Искусствознание». Подраз-
дел под индексом 85.3 — Музыка и зрелищ-
ные искусства. И внутри, наряду с Музыкой, 
Танцем, Театром, Цирком, Эстрадой, Кино, 
Радиовещанием и Телевидением — Массовые 
представления и театрализованные праздники. 
Под рубрикой «Массовые представления» 
размещаются: синтетические представле-
ния, литературно-драматические, музы-
кальные, танцевальные, эстрадно-цирковые. 
В «Теат рализованных праздниках» можем 
обнаружить: массовые праздники, знамена-
тельные и юбилейные даты, тематические, 
отраслевые, местные праздники, календар-
ные обряды и современные народные празд-
нества и увеселения. Некая нестройность и 
случайность информационных ступеней и 
рядов объясняется, на наш взгляд, мало-
численностью достойных аналитических 
источников (монографий, сборников, сло-
варей, хрестоматий, энциклопедий) в сфе-
ре праздничной культуры. Конечно, ББК не 
рассматривается, как завершенная, глубоко 
научная, профессиональная классификация, 
но принимается как системная картина со-
стояния проблемы.

Любая систематизация начинается с фик-
сации огромного объема однородных эле-
ментов. В нашем случае мы имеем дело с 
большим количеством празднично-обрядо-
вых форм и видов, которые определились, и 
новообразований, которые множатся и при-
бывают.

Научный поиск имеет давнюю историю. 
Одним из первых представил свои классифи-
кационные варианты еще в XIX в. исследова-
тель И. М. Снегирев. Он предложил делить 
праздники на подвижные и непод вижные 
(имеющие и не имеющие точной даты), 
исключитель ные, сельские и городские, от-
ечественные и заимствованные. Эта класси-
фикация отражает самые первые шаги науки 
о празднике.

Трудно увидеть в формировании кален-
дарных праздников до революции и в совет-
ский период какую-то систему. Но три ос-
новные группы вмещали в себя весь спектр 
праздничного пространства: государствен-
ные, религиозные и народные (этнические, 
сохранившиеся с давних времен). В каждой 
из них можно обнаружить внутренние под-

группы, подразделы, имеющие свои призна-
ки и свойства.

Огромное количество существовавших и 
ныне продолжающих свое шествие празд-
ников различными авторами (Э. В. Верш-
ковский, Б. Н. Петров, А. В. Тихомиров, 
И. М. Туманов, Ю. М. Черняк, Г. И. Шароев) 
разбивались или определялись в упорядо-
ченные секторы со своими критериями. Так 
появляются профессиональные, сезонные, се-
мейные, пионерские, войсковые, партийные 
и другие классы и виды праздников.

Наконец, часто праздники (а точнее, теа-
трализованные представления) классифици-
руются по анало гии с театральными жанра-
ми. В этом случае за основу классифи кации 
принимаются (А. А. Конович, А. Д. Силин) 
либо сценарно-режиссерские формы его 
ре ального воплощения (массовое представ-
ление, театрализованный митинг, карна-
вальное шествие, мемориальный спектакль 
и т. д.), либо пространство праздничного 
действа (площадь, парк, улица, стадион, 
клуб). К такой классификации праздников 
склонны многие исследователи и практики 
(сценаристы, режиссеры, организаторы). Но 
такая классификация также несовершенна, 
ибо праздник всегда представляет собой ком-
плекс разнообразных действий и не может 
уложиться в прокрустово ложе одной зре-
лищной формы, одной площадки действия.

Болгарский исследователь Н. Мизов в 
своей книге «Массо вый праздник как обще-
ственное явление» предложил принцип 
новой классификации праздника. По его 
мнению, нужно разли чать две линии празд-
ников. Первая линия, исходящая из основных 
сфер общественной жизни, включает поли-
тические, культурные, бытовые, ре лигиозные 
праздники. Вторая линия, идущая от лич-
ности и общественных групп, содержит 
личные, семейные, племенные, народно-
нацио нальные, классово-партийные, между-
народные праздники [15, с. 55–56]. Очевидно, 
что предложенная классификация «разрыва-
ет» общественную жизнь и конкретные соци-
альные общности людей. В ней ощущаются 
признаки «классового подхода», что было не-
избежно в тот исторический период.

Классификация советской праздничной 
обрядности как элемента духовной куль-
туры была предложена также в 1960-е гг. 
В. И. Брудным [4]. В первую группу вклю-
чены массовые народные обрядовые празд-
ники, вторую составляют лично-бытовые 
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обряды, третья объединяет лично-граждан-
ские обряды, четвертая группа складывается 
из лично-трудовых обрядов. Тематически и 
формально они чаще всего сходны с исконно 
народными традиционными праздниками. 
В 1970-е гг. В. А. Руднев [18], классифици-
руя советские праздники, выделяет револю-
ционные, трудовые и бытовые празднества. 
Политически ангажированные предложе-
ния по систематизации обобщаются в книге 
А. В. Бенифанда, который в качестве одно-
го из принципов классификации предлагал 
«общечеловеческий и классовый характер празд-
ника» [2, с. 34]. Другие авторы (Н. М. Зако-
вич, В. А. Триадский, Л. А. Тульцева) и такие 
издания как «Наши праздники» (1977), «Со-
циалистическая обрядность» (1985) главным 
критерием классификации праздников и об-
рядов определяют общественные отношения 
или потребности. Во всех названных работах 
классификация осуществляется фактически 
по разным признакам, поэтому многие из 
праздников можно отнести одновременно 
к нескольким группам. Например, 1 Мая и 
международный, и массовый, и трудовой 
праздник.

Крупный деятель праздничной культуры 
А. А. Рубб в начале XXI века ввел понятие 
«нетрадиционного театра» и предложил 
незамысловатую типологию видов и форм: 
театрализованное представление, мемори-
альное, спортивное представление, светозву-
ковой спектакль, театрализованный митинг 
и т. п. Такие типологии, на наш взгляд, вы-
страиваются исключительно из личного опы-
та автора и соответствующего творческого 
багажа. Современные практики празднич-
ной сферы (С. И. Гавдис, И. Э. Горюнова, 
С. В. Мосиенко, Ю. М. Черняк) в своих кни-
гах и статьях пользуются характеристика-
ми для систематизации различных видов и 
форм прежде всего театрализованных пред-
ставлений. Эти виды и формы закреплены 
в профессиональном сознании, опираясь на 
огромный опыт выдающихся режиссеров со-
ветской эпохи

Появились  и  новые предложения. 
С. В. Мо сиенко (2019) уточняет терминоло-
гию в современной праздничной культу-
ре. Обобщающее понятие «Театр масс» по 
логике исследователя включает в себя две 
формы: театрализованное представление 
и праздник. Далее весь массив театрализо-
ванных представлений и действ предстает в 
разнообразии жанров, основным признаком 

которых, авторы предлагают «считать техно-
логию сценического во площения документально-
го и художественного материала» [16, с. 176]. 
Проведенный нами анализ режиссерских 
предложений и номинаций национальной 
премии «Театра масс» (до 2018 года — «Гра-
ни Театра масс») не добавляет аргументов и 
вариантов обоснования модели классифика-
ции по этим признакам.

При всей важности возникающих во-
просов, мы ведем поиск разумной системы 
оценки, отбора и сортировки праздников 
и театрализованных представлений. Пока 
убедительных актуальных предложений 
не появляется. Нет их и на просторах Ин-
тернета. Среди информационных ресурсов 
можно найти массу предложений. Каждый 
специалист сходу формирует и определяет 
4–7 «праздничных групп». Каждому авто-
ру таких типологий и классификаций все 
предельно ясно! В основе привычный набор 
праздников: государственные, народные, про-
фессиональные, религиозные, календарные, 
семейно-бытовые. Другие, кроме региональ-
ных, добавляют «фантазийные» и «маркетин-
говые», которые отражают потребительский 
характер общественного сознания и профес-
сионального опыта.

В последнее десятилетие появились ста-
тьи, диссертационные исследования, в ко-
торых делаются очередные попытки созда-
ния научно обоснованной типологии и даже 
классификации. В истории русской празд-
ничной культуры многие исследователи 
(Т. Н. Козина, Н. В. Ларюшкина, Е. А. Фила-
това и др.) выделяют такие группы праздни-
ков: языческие; православные (христианские); 
советские; современные.

Авторы материала «О типологии празд-
ника и праздничного действа: субъектив-
ный взгляд на современные реалии» (2019) 
В. Г. Столбовский и Н. В. Николаева [23] 
утверждают, что любое разделение (в том 
числе праздников) является весьма услов-
ным. Но введение ими в продуманную логи-
ку, предложенную Д. М. Генкиным в 1975 г. 
(всеобщие, локальные, личностные), «корпора-
тивно-инициативных» праздников кажется 
неубедительной затеей. Думается, подоб-
ные праздничные группы и виды вполне 
укладываются в таксон «локальных» празд-
ников. Интересный подход заявлен в статье 
В. В. Артюшкиной «Праздничная культу-
ра как способ социальной консолидации» 
(2018), где автор предлагает классификацию, 
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«критерием которой может стать тип соци-
альной группы, сохраняющейся посредством 
влияния праздничной культуры» [1, с. 122]. 
Но и в ней наблюдаются многие несоответ-
ствия и неопределенности.

Безусловно, масштаб празднуемого собы-
тия и празднующей общности в комплексе 
дают нам универсальный принцип, ключ к 
классификации праздников. В исследовании 
«Советская праздничная культура Южного 
Урала в 1917–1941 гг.» М. А. Куляшова (2008) 
автор также, воспользовавшись предложени-
ем Д. М. Генкина (внеся изменения), разрабо-
тала типологию праздничных мероприятий, 
характерных для изучаемого исторического 
периода. Автор выделяет четыре основных 
формата праздно вания: зрелище, праздник, 
обряд и кампания [13]. При подобном ин-
тегрированном подходе возникают пред-
посылки для создания двумерной типологии, 
демонстрирующей струк туру праздника и 
дающей возможность увидеть его трансфор-
мации в историческом процессе.

Зре-
лище

Празд-
ник Обряд Кампа-

ния
Всеобщие
Коллективные 
Индивидуальные

Эти группы праздников и праздничных 
событий соотносимы с условно-количествен-
ным признаком и степенью участия людей 
для конкретного исторического периода. 
Они не решают поставленной задачи созда-
ния универсальной модели, но направляют 
наш поиск в социологическое поле.

В основе размышлений польского социо-
лога К. Жигульского (1985) лежит следующий 
посыл: «С точки зрения социологическо-
го анализа наиболее существенное деление 
праздников связано с определением их ме-
ста в социальном пространстве» [10, с. 66]. Со-
циологический взгляд на праздник можно 
обнаружить во многих современных иссле-
дованиях (В. В. Артюшкина — 2018; Д. Б. Бур-
менская — 2011; Т. Н. Золотова — 2020; 
Н. Д. Мостицкая — 2016; Т. Н. Паренчук 
— 2018; В. Н. Попова — 2017; Г. А. Рома-
нова — 2020; А. П. Толмачева — 2021; А. А. 
Хайруллина — 2019). Обширные научные 
материалы признают, подтверждают и ут-
верждают, что праздник являет собой много-
гранное общественное явление или как было 
сказано социальный и культурный феномен 

(В. С. Аксенов, А. В. Бенифанд, Г. П. Блинова, 
А. А. Конович, О. Л. Орлов и др.).

Представляется полезным опереться на 
авторов многотомного труда «Фундаменталь-
ная социология» (2007) В. И. Добренькова и 
А. И. Кравченко при создании типологии 
культур. Привычное разделение культуры 
на материальную и нематериальную при-
нимается большинством не только научного 
сообщества, но и обычными людьми в целом. 
Праздник должен быть включен в немате-
риальную или духовную культуру, которая 
представляет собой нормативную систему, 
основанную на ценностях, определяющих 
цели развития общества. Функционирование 
системы определяется нормами (привычки, 
манеры, этикет, обычаи), социальными санк-
циями (поощрения и наказания), традици-
ями (формы социального наследования). 
В концентрированном виде все эти элементы 
в совокупности с языком, мифами, знаниями 
и верованиями сходятся именно в праздни-
ке! Далее авторы «Фундаментальной социо-
логии» [8] предлагают собственную концеп-
туальную схему, которая включает отрасли, 
типы, формы и виды культуры. Они, по на-
шему мнению, могут быть использованы при 
формировании классификации культуры. 
Социологический анализ культуры ведется 
в пространствах общества, его институтов, 
отраслей и видов. Собрав предложенные со-
циологами (в анализируемом издании) ка-
тегории, можно получить соответствующую 
таблицу.

Сферы 
общества

Социаль-
ные 

институты

Отрасли 
(сферы) 

культуры

Виды 
культуры

Экономи-
ческая

Экономиче-
ские 

Экономиче-
ская

Экономи-
ческая

Политиче-
ская

Политиче-
ские

Политиче-
ская

Политиче-
ская

Духовная Религиозные Религиоз-
ная

Социаль-
ная

Семейно- 
бытовые Бытовая

Образование Педагогиче-
ская

Профессио-
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Очевидна повторяемость основных харак-
теристик. Именно это позволяет определить 
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их как интегрирующее начало всех структур-
ных разделов. Выделяем следующие катего-
рии: экономическая, политическая, духовная 
(религиозная), социальная (семейно-бытовая). 
Оставшиеся разнородные критерии обра-
зуют, с нашей точки зрения, убедительный 
комплект, который в той или иной степени 
можно отнести к категории социальных при-
знаков. Добавим мнение современного куль-
туролога А. Я. Флиера, который определяет 
локальные культурные формы, их специфич-
ность, многогранность, образованные тем 
или иным сочетанием различных компо-
нентов, влиянием различных факторов [26, 
с. 38]. Далее ученый характеризует локаль-
ную специфичность форм и черт культуры 
следующими параметрами: социальная диф-
ференциация общества; конфессиональное раз-
нообразие; политический фактор; этническая 
компонента.

Напомним уточняющее определение 
А. И. Мазаева о том, что «праздник — это ло-
кализация свободного общения в определен-
ных границах места и времени», это «живой 
контакт людей, собравшихся добровольно» 
[14, с. 11]. Зададимся вопросом: что являет-
ся основанием, мотивом добровольного вы-
бора участников праздника? Д. М. Генкин, 
размышляя об особенностях социальной 
общности и социалистического коллектива, 
отмечает, что они формируются коллектив-
ной памятью, коллективным мышлением 
и сознанием, общественным мнением и на-
строением. Современная наука оперирует в 
этом дискурсе понятием «социальная иден-
тичность». Говоря коротко, руководствуясь 
своими интересами, побуждениями, при-
страстиями человек солидаризируется с той 
или иной социальной общностью, что моти-
вирует его на участие в том или ином празд-
ничном событии.

Последние годы в России идет формиро-
вание новой модели государственной куль-
турной политики и социально-культурного 
пространства. В перспективе преобразования 
будут тесно связаны с воспроизводством, за-
креплением и общественной легитимацией 
социальных норм, в основе которых — иден-
тифицирующие российские ценности [6, 
с. 14]. Стоит обратить внимание, что эти ут-
верждения подчеркивают сложные процес-
сы, связанные с идентификацией каждого 
гражданина страны и гармонизацией инте-
ресов народа и государства. Для решения 
поставленных задач необходимо обратиться 

к вопросам современного анализа социаль-
ной системы и организации общественных 
отношений и взаимодействий. Эти процессы 
находятся в постоянном развитии. Очевидно, 
праздник как социально-художественное яв-
ление один из элементов институциональной 
модели общества. Задачи и функции празд-
ника состоят в интеграции и регулировании 
общественных процессов, формировании 
пространства для идентификации личности, 
группы, коллектива, общества. Есть ли смысл 
и необходимость рассмотреть особенности 
социологического подхода в создании клас-
сификации праздников? Безусловно!

Словари, энциклопедии и исследования 
[18; 20—22; 24] предлагают нам следующие 
разновидности социальной идентичности: 
«статусная, ролевая, профессиональная, 
корпоративная, политическая, культурная, 
этническая, историческая, национальная, 
гражданская, патриотическая, территори-
альная, религиозная, виртуальная, сетевая, 
возрастная, гендерная, половая, психофизио-
логическая, телесная, европейская, азиатская, 
расовая и другие идентичности» [11, с. 94]. 
Характерно, что эти разновидности сложно-
го социального феномена, отражают взаимо-
действие личности и общества, пересекаются 
и дополняют друг друга [11, с. 100].

Можем ли мы использовать представлен-
ные данные для формирования таксонов в 
классификации праздников? Возможно это 
и есть полезная и ожидаемая «подсказка». 
Собирая вместе результаты социального ана-
лиза и различных предложений со стороны 
ученых, исследователей, режиссеров, препо-
давателей и других специалистов празднич-
ной сферы, можно определить некоторые, 
встречающиеся чаще других, крупные груп-
пы праздников: государственные и религи-
озные. Это соответствует «политической» и 
«духовной» (конфессиональной) сферам об-
щественной жизни на протяжении всей исто-
рии и развития всех цивилизаций. С другой 
стороны, отражают необходимость каждого 
человека идентифицировать себя в граждан-
ском и духовном пространстве.

В следующем разделе, если ориентиро-
вать по предложенной структуре, должны 
быть праздники, связанные с экономиче-
ской сферой жизни общества или профес-
сиональной деятельностью человека. Здесь 
скрывается огромный пласт международных 
и государственных праздников и обрядов, от-
ражающих трудовые направления и этапы 



106

жизненного пути каждого человека и обще-
ства в целом. В разных источниках и ис-
следованиях (А. А. Жаркова) мы встречаем 
следующие типологические группы: тру-
довые, производственные, профессиональ-
ные, корпоративные праздники. Авторы 
О. Р. Будина и М. Н. Шмелева, анализируя 
«производственные праздники», предла-
гают расширение данного таксона — «от-
раслевой». Группа «профессиональных 
(трудовых)» праздников вбирает все празд-
нично-обрядовые события данной категории.

Вспомнив наше обращение к ББК [3], от-
метим самый большой раздел «Социальные 
(общественные) и гуманитарные науки», что 
подсказывает необходимость подобного раз-
дела и в нашей классификации. В различных 
вариантах социальная или гуманитарная со-
ставляющая присутствует в предлагаемых 
типологиях. В итоге предлагается сосредо-
точить социально-значимые даты в единую 
группу «общественных» праздников.

Далее, несмотря на мощное развитие ци-
вилизации в техническом и технологиче-
ском направлении, можно констатировать 
сохранение у всех народов и наций неких 
традиционных этнических ценностей, кото-
рые концентрируются в праздничной куль-
туре. Среди суперсовременных досуговых и 
праздничных форм не исчезают те, что на-
званы в литературе древними (Снегирев), 
старыми (О. Р. Будина, Н. М. Шмелева), 
забытыми (Наши праздники), наконец, на-
родными и традиционными (Т. Н. Козина, 
Н. В. Ларюш кина, Л. М. Мясников, А. Ф. Не-
кры лова, В. Г. Столбовский, С. М. Толстая). 
Логика подсказывает обозначить завершаю-
щую группу классификации как «народные» 
(этнические) праздники.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
мы движемся в направлении создания клас-
сификации праздников, основанной на соци-
ально-культурной идентичности.

Каждое из обозначенных сообществ 
(групп) имеет документально подтвержден-
ную или зафиксированную иными способа-
ми принадлежность к той или иной общно-
сти. Среди них паспорта, трудовые книжки, 
дипломы, сертификаты, учетные книги и 
другие символические форматы. Даже вре-
менные и малочисленные субкультурные 
образования, чьи праздники могут войти в 
четвертую группу, имеют свою историю, са-
мобытные традиции и язык общения, назва-
ния и другие яркие эмоциональные скрепы.

Создаваемая модель в идеале должна вби-
рать в себя не только современные россий-
ские праздники, но и празднично-обрядовые 
комплексы всех географических и политиче-
ских образований на протяжении мировой 
истории. Возможно ли вместить в предлага-
емые классификационные рамки обозначен-
ные объемы?

Все эти показатели формируют «нацио-
нальную культурную самобытность», являют-
ся идентификационной основой общности. 
Опираясь на данные социальные характе-
ристики и социологические критерии, мы 
может обосновать предчувствия и аналити-
ческие результаты авторов научного осмыс-
ления праздника, как цивилизационного 
явления.

С учетом концепций авторов «Фунда-
ментальной социологии» и А. Я. Флиера 
завершаем данный анализ. Используя пред-
ложение Д. М. Генкина, корректируем три 
группы праздников: всеобщие, отвечающие 
наиболее масштабным и массовым собы-
тиям; коллективные, вызванные событием, 
имеющим значение для определенной общ-
ности (команды и объединения, группы или 
отряда, корпоративного сообщества); инди-
видуальные, отмечающие события, имею-
щие значение в жизни отдельной личности, 
его семьи, родственников [7, с. 57–58]. В ре-
зультате мы предлагаем классификацию в 
виде таблицы (примеры для лучшего пони-
мания).

Полученный вариант классификации воз-
можен для экстраполяции на всю историю 
празднично-обрядовой культуры независи-
мо от территориальных и временных пара-
метров. В каждой строке соответствующего 
столбца могут быть вписаны виды, формы 
праздников и театрализованных представ-
лений и календарно-обрядовые даты.

Не будем забывать при этом предупреж-
дение А. Я. Флиера о том, что «культуроге-
нез — это не единократное происхождение 
культуры где-то в глубокой древности, а сово-
купность постоянно протекающих процессов 
в культурах всех времен и всех народов. Это 
один из типов социальной и исторической 
динамики существования и изменчивости 
культуры, заключающийся в непрерывном 
порождении новых культурных феноменов 
наряду с наследованием и трансформацией 
прежних» [25, с. 13].

Авторы, предлагая данную модель класси-
фикации, принимая во внимание динамику 



107

развития цивилизаций и возможные транс-
формации культуры, понимают условность 

её универсальности в данный отрезок исто-
рии и готовы к обсуждению.
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Праздник является неотъемлемым эле-
ментом культуры. Он всегда был значимым 
событием для общества как уникальная фор-
ма эмоционально-символического выраже-
ния, утверждения ценностно-мировоззрен-
ческих установок.

Источником праздничной деятельности 
выступает потребность в актуализации ка-
кой-либо ценности, а конечная цель празд-
ника — представить ценность как идеал, как 
воплощение смысла культуры.

Праздник — это форма культурной па-
мяти, которая закреплена в культурной тра-
диции официально признанного действа, 
формирующего символически перерабо-
танный образ прошлого и в то же время 
выполняющего функцию отображения со-
держания и трансляции значений культур-
ной памяти.

Рассматривая аксиологическую природу 
праздника, закрепляющего ценности, кото-
рые в обычное время как бы скрыты от боль-
шинства людей и которые в особое время, в 
период праздника проявляются, подтверж-
даются и актуализируются. «Человек не мо-
жет жить и творить, не видя смысла бытия… 
Смысл предстает как духовная направлен-
ность человека. Ни один акт сознания, ни 
один феномен культуры не могут быть по-
няты вне отношения их к ценностям, к смыс-
ловому единству человеческого бытия» [2, 
с. 11]. Аксиологические ориентиры человека 
в сложной культурной среде становятся ме-
ханизмом установления праздника и крите-
рием его «праздничности» (аксиологическом 
аспекте идеологического, нравственного, ма-
териального, национального, религиозного 
характера). Социальное отношение к этим 
ценностям сосредотачивается в праздничной 
культуре, как в способе проявления человече-

ских идеалов, и становится причиной расцве-
та, затухания, исчезновения или появления 
новых праздников.

Государственный праздник — это иници-
ированное правительством торжество в честь 
события, которое имеет особое историко-
культурное или общественно-политическое 
значение для формирования и развития 
любого общества и государства. Государ-
ственный праздник нуждается в содействии, 
а также в определенной форме проведения 
действа, которые позволяют обеспечить связь 
с культурной памятью, так как культурная 
память нуждается в содействии и трансля-
ции, что и выражается в одной из ее форм — 
празднике.

Государственные праздники имеют высо-
кую аксиологическую значимость для обще-
ства. Они являются поводом для созидания 
и поддержания общенациональной идентич-
ности, укрепления патриотических чувств и 
гордости за свою страну. Аксиологическая 
значимость государственных праздников вы-
ражается в их способности соединять людей 
и подчеркивать их общие ценности. Великие 
победы, национальные достижения и исто-
рические вехи отмечаются такими празд-
никами, которые активно поддерживаются 
государством и обществом. Это позволяет 
создать единство и солидарность, ощуще-
ние принадлежности к целому и усиление 
национального самосознания. Государствен-
ные праздники играют важную роль в фор-
мировании мировоззренческого и этического 
курса страны, укрепляя ценности общества. 
Они являются памятниками и символами 
национальной истории и культуры, которые 
передаются из поколения в поколение.

Социально-экономические изменения 
в государстве могут принести изменения в 
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праздничные формы и направления, изме-
нения праздничного календаря. Некоторые 
праздники могут исчезнуть, некоторые — по-
менять свое значение, другие могут трансфор-
мироваться в зрелище, отдых, развлечение. 
Также могут создаваться новые праздники, 
если в них существует потребность государ-
ства и социума.

Государственный праздник как структур-
ный компонент системы национальной куль-
туры Луганской Народной Республики воз-
никает в русле ее традиций. Государственные 
праздники современной Луганщины форми-
руются посредством новых историко-поли-
тических событий и социально-культурных 
отношений. 30 сентября по итогам рефе-
рендумов на освобожденных территориях 
В. В. Путин подписал указ о вхождении 
Луганской Народной Республики в состав 
Российской Федерации, состоялось долго-
жданное единение культур братских наро-
дов. Сложившиеся на протяжении истории 
общие духовно-нравственных и культурно-
исторических ценности заложили основы 
национальной идентичности и культурной 
преемственности народов: у Российской Фе-
дерации и Донбасса единые корни, общие 
традиции.

Государственный праздник в Луганской 
Народной Республике — это система выход-
ных дней, которые образуются из религиоз-
ных и национальных праздников. Закрепле-
ние за праздником статуса государственного 
предполагает превращение его даты в выход-
ной день.

Для определения функций и значимости 
государственного праздника в современной 
культуре Луганщины также важен его ком-
плексный аксиологический анализ в дис-
курсе социальной философии. Античные 
философы подчеркивали значение торжеств 
и праздников для упрочнения государствен-
ного порядка, так как они направляют граж-
дан к законопослушанию и добродетелям. 
Платон утверждал, что одобренное цензурой 
правильное искусство должно быть «подлин-
но безупречного нравственно-духовного скла-
да» [7, с. 167].

Русский философ и правовед П. И. Новго-
родцев подчеркивал, что в России отношение 
человека к государству и правительству было 
связано с его отношением к Богу, имело са-
кральные истоки, проявлялось через наличие 
или отсутствие благочестия и почитания вла-

сти: «судьба права и государства зависит от 
того, в какое отношение человек ставит себя 
к Богу» [6, с. 219].

Потребность в празднике, социальная не-
обходимость в нем определяют его обще-
ственную роль — духовное объединение, при-
мирение, сплочение людей, возобновление 
социальных связей, нравственное воспитание, 
коллективное самовыражение, эстетическое 
развитие. Выполняя компенсаторную функ-
цию, праздник представляет собой способ 
получения свободы, освобождение от груза 
рутинных забот и проблем.

По нашему мнению, на праздничную 
культуру государства могут влиять историче-
ские и политические изменения, которые мо-
гут изменять и трансформировать праздник. 
Данный процесс не заключительный, так как 
в будущем прошлые праздничные традиции 
могут возрождаться.

Важной составляющей аксиологической 
значимости государственных праздников яв-
ляется их способность сплотить население, 
создавая сообщество с общими целями и 
ценностями. В эти дни люди забывают свои 
различия и ссоры и заинтересованы в под-
держании единства и согласия. Праздник — 
это время, когда все жители страны могут 
почувствовать себя частью чего-то большего 
и важного.

Г. Г. Гадамер выделяет сакральное значе-
ние праздника, представляющего выход за 
пределы обыденности в особую реальность 
путем эстетической творческой деятель-
ности. Философ пишет о торжественности 
праздника: «Праздничное единение может 
происходить и в скорби. Но в празднике всег-
да заключено нечто возвышающее, что извле-
кает из обыденности тех, кто в нем участвует, 
и поднимает всех до некой всеохватывающей 
общности» [1, с. 158].

Исходя из вышесказанного, мы приходим 
к выводу, что государственные праздники 
способствуют укреплению общественной 
морали и этики, выполняют коммуникатив-
ную функцию, стимулируя социализацию 
и сближение людей. Праздничная культура 
государственного праздника имеет высокую 
аксиологическую значимость, способствуют 
укреплению общенациональной идентич-
ности, формированию чувства патриотизма 
и гордости за свою страну. Они олицетворя-
ют ценности, традиции и историческое на-
следие нации, создавая общность, сплочен-
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ность и согласие в обществе. Государственные 
праздники являются неотъемлемой частью 

культуры и традиций Луганской Народной 
Республики.
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Праздник, по мнению ряда исследовате-
лей является первичной системой культуры, 
внутри которой заложены основные цен-
ности и духовные ориентиры [5]. Поэтому 
работа режиссера над праздником является 
тем фундаментом, который закладывает и 
впоследствии выстраивает идеологическую 
и духовную составляющую, объединяющую 
народ в единое целое. В этой связи мы пони-
маем, что конкретный праздник Дня семьи, 
любви и верности является основой в идео-
логическом смысле, коротая, представляет 
ценность семьи в рамках государства.

Государственные праздники, по сути, явля-
ются праздниками, которые устанавливаются 
законом, обычно являются нерабочими дня-
ми, имеют фиксированную дату. Сопостав-
ляя праздник Дня семьи, любви и верности 
с данным определением, мы отметим, что он 
не является выходным днем, начал свое суще-
ствование относительно недавно и возник на 
почве религиозного праздника Дня Петра и 
Февронии; нам хотелось бы его считать госу-
дарственным, потому что в нем заложена та-
кая система, а именно значимость и ценность 
семьи, которая является фундаментальным 
элементом построения общества. День семьи, 
любви и верности создан для того, чтобы со-
хранять семейные ценности, выражать благо-
дарность и любовь к своим близким, а также 
привлекать внимание к проблемам, связан-
ным с семейной жизнью внутри государства.

В Конституции РФ большое значение уде-
ляется таким аспектам семьи:

1) материнство и детство (семья находятся 
под защитой государства);

2) забота о детях, их воспитание (равное 
право и обязанность родителей);

3) забота о нетрудоспособных родите-
лях [1].

Из представленного выше мы понимаем, 
что, режиссируя данный праздник необходи-
мо обращать особое внимание на эти сторо-
ны семейных отношений.

Праздник День семьи, любви и верности 
был утвержден в России в 2008 году. Этот 
праздник был приурочен ко дню почитания 
святых Петра и Февронии Муромских и был 
создан по инициативе жителей г. Мурома.

Председатель Патриаршей комиссии 
по вопросам семьи, защиты материнства и 
детства, протоиерей Дмитрий Смирнов, в 
2011 году высказал свое мнение о Дне святого 
Валентина в программе «Беседы с батюшкой». 
Он назвал его западным «бизнес-проектом», 
который привлекает молодежь, не чувству-
ющую связь с русской культурой. Виталий 
Милонов, депутат Государственной Думы, 
заявил в 2017 году в интервью радиостанции 
«Говорит Москва», что правительство должно 
продвигать День семьи, любви и верности в 
противовес Дню святого Валентина, пропаган-
дирующему чуждые ценности [4].

Создатели Дня семьи также оставили яс-
ную заявку о целях этого праздника: «внести 
весомый вклад в дело оздоровления мораль-
ного климата в нашем обществе, скорейшего 
решения проблем, связанных с кризисом се-
мьи и демографическим кризисом» [2].

Известная повесть о Петре и Февронии 
Муромских, написанная в XVI веке, стала 
примером для благочестивой любви. Исходя 
из анализа статей, посвященных ценностям, 
которые передаются в семье, многими ис-
следователями выделяются следующие: вера, 
взаимопонимание, поддержка, терпение, ис-
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кренность, взаимная преданность, бережное 
отношение к детям, уважение к старшим, 
разумное и мудрое управление семейными 
делами, забота о духовном и эмоциональном 
благополучии каждого члена семьи [6]. Эти 
ценности способствуют созданию гармонич-
ной и стабильной семейной обстановки и по-
могают развивать и укреплять взаимоотно-
шения между супругами и детьми.

Таким образом, нам хотелось бы обратить 
внимание на то, что режиссёрская работа по 
воплощению праздника Дня семьи, любви 
и верности должна строиться и содержать в 
своей работе следующие направления:

1) экологичные отношения внутри семьи;
2) забота и воспитание детей;
3) почитание старшего поколения;
4) разумное управление семейными дела-

ми (бытовая и материальная сторона);
5) духовное развитие внутри семьи.
В День семьи, любви и верности проводятся 

различные мероприятия, которые включают 
официальные приемы, где награждают ново-
брачных и юбиляров, тематические концерты, 
семейные игры (например, «Мама, папа, я — 
спортивная семья»), фотовыставки молодых 
или проживших долгие годы семей, перфор-
мансы и акции (например, акция «Подари мне 
жизнь!», направленная на борьбу за жизнь не 
родившихся детей), театрализованные пред-
ставления, которые прежде всего показывают 
значимость семьи в том или ином аспекте.

Ключевой особенностью данного празд-
ника является создание эффектного риту-
ального комплекса, который направлен на 
аксиологические ориентации семейных от-
ношений. Ритуальный компонент праздника 
основан на трех составляющих:

1) на прецедентном событии или мифе 
(жизнь Петра и Февронии);

2) на воспроизведении прецедента в риту-
але (это может быть, например, чествование 
в День семьи, любви и верности новобрачных 
и супружеских пар);

3) на игровых традициях, которые репре-
зентуют сакральные смыслы и значимость 
праздника.

Нужно отметить, что игра — это деятель-
ность, которая не имеет непосредственной 
цели, но приносит радость и удовольствие 
участникам. Известный философ Фридрих 
Ницше считал, что мы играем для того, что-
бы пережить в повседневной жизни те состо-
яния радости, которые иначе находят про-
явление лишь в религии, науке и искусстве. 

Таким образом, игра рассматривается как 
важный элемент, который позволяет пред-
ставить значимые аспекты жизни и ее кон-
структивные ориентации в доступной форме.

Как мы видим выше, праздник режиссер-
ски еще мало разработан. Мы отталкиваем-
ся в данном смысле от скудности форм его 
представления и знаковых элементов. Нам 
хотелось бы найти те выразительные воз-
можности и знаки, которые бы существенно 
его разнообразили в художественном смысле, 
для этого рассмотрим схожие по своему зна-
чению праздники, исходя из мирового опыта.

День всех влюбленных или День святого 
Валентина, который отмечается 14 февраля, 
является одним из наиболее популярных 
праздников в мире. Этот праздник посвя-
щен любви и романтике. Отмечается он по-
дарками, открытками и сувенирами в форме 
ангелов и сердец.

В Азербайджане День семьи отмечается в 
апреле, но так как это в большинстве своем 
мусульманская страна, то о важности семей-
ных отношений упоминается в таких празд-
никах как Курбан-Байрам и Рамазан-Байрам. 
В эти праздники традиционно дарят подар-
ки близким. В Азербайджане в период поста 
Рамазан (до 17 июля) глава семьи старается 
порадовать домочадцев красивой одеждой и 
необычными сувенирными вещами [3].

В Армении также отмечаются несколько 
аналогов праздников: на государственном 
уровне День материнства, красоты и любви 
(7 апреля) (который объединил в себе Меж-
дународный женский день и День семьи, 
любви и верности), а на духовном уровне — 
Праздник Сурб Саргиса (который праздну-
ется за 63 дня до Пасхи). В этот день влю-
бленные дарят друг другу открытки, цветы 
и сладости. А в ночь перед праздником мо-
лодые едят соленый блин и открывают друг 
другу сокровенные тайны [3].

В Грузии праздник Дня духовной любви, 
«Гергетоба», отмечается 16 июля в Троицкой 
церкви в Гергети, где проводят специальные 
службы и читают молебен в честь Дня люб-
ви. В Израиле аналогом Дня семьи, любви 
и верности является праздник Песах. В ночь 
праздника все поколения собираются за од-
ним столом [3].

Вообще, Международный день семьи от-
мечается ежегодно 15 мая. Он был учрежден 
Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году 
и стал традиционным праздником для мно-
гих стран мира. Этот день направлен на 
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Таблица
Проекты праздника День семьи, любви и верности в России

Название 
и место 

проведения
Форма Знаки и символы Ведущие или 

персонажи Структура

Д е н ь  с е м ь и , 
любви и верно-
сти (г. Муром)

п р а з д н и ч -
н ы й  к о н -
церт

● логотип праздника: ро-
машка (располагался: на 
экранах, на лицах зрите-
лей, на флагах в руках зри-
телей, в афише) (знак рас-
тительности);
● флаг России;
● воздушные шары цвета 
российского флага, кото-
рые выпускались в конце 
пролога;
● кепки у зрителей цветов 
российского флага;
● город Муром (знак про-
странства, отсылка к му-
ромским святым);
● Петр и Феврония (упоми-
нание в тексте ведущих)

Виктор Васильев 
и Анна Снатки-
на (супружеская 
пара)

концерт из номеров, глав-
ной темой которых явля-
ется любовь, отношения и 
семья. Номера построены 
чередованием взрослых и 
детских выступлений. Не-
которые артисты высту-
пают со своей семьей. На 
празднике присутствовала 
С. В. Медведева, которая 
является главным идей-
ным вдохновителем вне-
сения Дня семьи, любви и 
верности в праздничный 
календарь России

История любви
(г. Волгоград)

т е а т р а л и -
з о в а н н ы й 
к о н ц е р т  с 
элементами 
представле-
ния

● легенда о Петре и Февро-
нии;
● декорационное оформле-
ние (знаки растительности)
● огонь;
● стилизованные костюмы 
времен XII–XIII вв. (в теа-
трализации);

бабушка-рассказ-
чица,
красны девицы,
князь Павел, Са-
тана, Жена Люба-
вушка, брат Петр,
Феврония, гонец,
бояре

театрализованный кон-
церт из номеров народ-
ного жанра с элементами 
театрализации, в основу 
которой положена легенда

Что же это зна-
чит? (Сергие-
во-Посадский 
г о р о д  с к о й 
округ, Сергие-
во-Посадский 
музей-заповед-
ник)

и н т е р н е т -
проект, ви-
деосюжет

● памятник Петру и Февро-
нии (на территории музея-
заповедника)

С е р г е й  К о л б а -
сов — работник 
музея

видеосюжет рассказывает, 
откуда возникла традиция 
собираться у семейного 
очага

Семейный тет-
а-тет (г. о. Мы-
тищи,  Центр 
культуры «Под-
московье»)

онлайн шоу ● семьи-участники с деть-
ми,
● вопросы о семье и увлече-
нии каждого в ней;
● торт для совместного ча-
епития

Денис и Юлия Фе-
дотовы (супруже-
ская пара)

игра-соревнование между 
двумя семьями

Сила творения
(г. Челябинск, 
ЧГИК)

т е а т р а л и -
з о в а н н а я 
к о н к у р с -
но-игровая 
программа

● ромашка;
● пара влюбленных;
● шедевры живописи о се-
мье;
● реальные герои (люди, 
внесшие вклад в сохране-
ние, развитие семейных 
ценностей);
● дерево

Меньшенина Алё-
на — студентка

игровые действия связан-
ные с тремя ипостасями 
семейных отношений: кон-
структивным осмыслени-
ем (угадывание шедевров 
живописи), добросердеч-
ным словесным обличе-
нием отношений (загадки 
про семью) и плодотвор-
ным созидающим дей-
ствием (посадка деревьев)
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привлечение внимания к важности семьи и 
ее роли в развитии общества. Он призывает 
к укреплению семейных уз и обеспечению 
благосостояния семьи как основы общества. 
В этот день организуются различные меро-
приятия, такие как семинары, конференции, 
спортивные и культурные мероприятия. Мо-
лодым парам и семьям предоставляется воз-
можность пожениться или обновить клятву 
любви и верности.

Таким образом, анализируя праздники, 
посвящённые семейным отношениям в раз-
ных странах, можно отметить, что они в сво-
ём смысловом поле содержат те же направ-
ления, которые были отмечены нами выше. 
Исследуя российский опыт проведения 
праздника, нам удалось выявить интересные 
проекты, которые мы попытались предста-
вить в таблице (см. таблицу).

В целом, анализ знаков и символов пред-
ставленных в таблице мероприятий позво-
ляет увидеть и понять, то что в празднике 
Дня семьи, любви и верности по большей 
части используются: отсылки к легенде о 
Петре и Февронии, государственная сим-
волика, ромашка, как основной символ 
праздника, в общем все те ценности и на-
правления, представленные нами выше, 
обличенные в какую-либо материальную 

идею (ведущие — семейные пары, участ-
ники — семьи с детьми, разновозрастные 
творческие номера).

Праздник Дня семьи, любви и верности 
может иметь богатый знаковый комплекс. 
Его основным символом является ромашка, 
которая ассоциируется с влюбленностью и 
надеждой. Основные официальные государ-
ственные знаки праздника, на наш взгляд — 
это прежде всего медали «За любовь и вер-
ность» и орден Святых Благоверных Князей 
Петра и Февронии Муромских, которые 
присуждаются гражданам и организациям 
за их вклад в укрепление института семьи. 
Исходя из анализа праздника России и его 
аналогов в мире, мы поняли, что знаковую 
и символическую часть можно увеличивать 
и зависит это увеличения от режиссерского 
замысла, формы, места, художественного 
оформления, участников и т. д. Главное в 
выборе того или иного знака и символа — 
логичность его появления, корректность и 
оправданность.

Таким образом, День семьи, любви и вер-
ности, являясь официальным государствен-
ным праздником, имеет большое значение 
для общества, привлекая внимание к важно-
сти духовных ценностей семьи и проблемам, 
связанным с семейными отношениями.
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Восприятие объектов внешнего мира при 
помощи всех органов чувств: зрения, вкуса, 
слуха, обоняния, осязания, — первостепен-
ная важная ступень любого живого органи-
ческого процесса. Данный процесс лежит 
и в основе искусства актёра, которое всегда 
базируется на законах человеческой психо-
физиологии.

Что касаемо обоняния, то непосредственно 
актер с ним не часто сталкивается на сцене. 
Оно возникает преимущественно в памяти на-
ших ощущений, как дополнение к слуховым 
и зрительным образам. Эта мысль подтверж-
дается в печатных работах многих знаменитых 
театральных педагогов-практиков.

Советский театральный педагог Г. В. Кри-
сти пишет: «Если по ходу действия пьесы 
актрисе, играющей роль Маргариты Готье, 
придется нюхать камелию, то исполнитель-
ница по памяти своих ощущений должна хо-
рошо представить запах этого предмета» [3].

Напомним, что практически весь мате-
риал для игры на сцене актёры черпают из 
собственной жизни, из своего личного опыта. 
Именно уши, глаза, осязание, обоняние да-
руют им материал для творческой деятель-
ности.

Cтоит заметить, что с понятием «обоня-
ние» тесно взаимосвязан термин «ольфак-
ция». Этот термин рассматривается как «на-
ука о языке запахов, смыслах, передаваемых 
с помощью запахов, их роли в коммуника-
ции» [2; 4].

Особый интерес для нас представляет и 
так называемый «феномен Пруста», который 
определяется, как способность запахов про-
воцировать воспоминания. Данный феномен 
получил свое название в честь французского 
писателя Марселя Пруста. Термин не являет-
ся научным, но в последнее время изучается 
нейрофизиологами и литературоведами во 
всем мире [6].
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Именно запах, на наш взгляд, может вы-
звать воспоминание даже о далеком воспо-
минании. Хотя по статистике большинство 
воспоминаний, относящихся к запаху, от-
носятся к первому десятилетию жизни, по 
сравнению с вербальными и визуальными 
воспоминаниями, которые обычно возника-
ют с 10 по 30 год жизни. Но воспоминания, 
вызванные запахом, более эмоциональны, 
связаны с более сильным ощущением воз-
вращения во времени.

Выдающийся театральный педагог 
К. С. Ста ни славский доказал в своей знамени-
той системе, что для людей творческих 
профес сий очень важна сильная и хорошо 
развитая эмоциональная память.

Мы хотим обратить внимание на то, что 
К. С. Станиславский учил своих учеников 
воспроизводить испытанные волнения, пе-
режитые чувства, мысли снова, опираясь на 
собственный прошлый опыт. По его мне-
нию, такое качество должны воспитывать в 
себе не только будущие актеры, но и буду-
щие режиссеры. Актерам эмоциональная 
память необходима для того, чтобы уметь 
в определённых предлагаемых сценических 
обстоятельствах передавать чувства аналогич-
ные пережитым ранее. Режиссерам в первую 
очередь, чтобы определить уровень натураль-
ности постановки.

В вузах культуры и искусства процесс обу-
чения актеров и режиссеров строится на под-
готовке психофизического аппарата актера 
для органического творчества. Поэтому под-
готовительный этап обучения связан, пре-
жде всего, с развитием элементов актерской 
психо техники. Тренинговые упражнения на 
воспоминание часто основываются на этюд-
ных пробах, которые включают в себя тре-
нинги и задания, в том числе и на формиро-
вание и развитие обонятельного внимания и 
эмоциональной памяти актера, вызывающих 
необходимые воспоминания с запахами.

Доктор искусствоведения Б. Е. Захава от-
носит обонятельное внимание к внешнему 
виду сценического внимания и подчеркивает 
среди требований то, что актер обязан вла-
деть своим внешним вниманием [1].

В связи с этим, в педагогической копилке 
известного театрального педагога Л. П. Но-
вицкой представлен ряд тренинговых упраж-
нений на проверку обонятельного внимания. 
К примеру, Лидия Павловна предлагала 
студентам на своих занятиях по актерскому 
мастерству определить запах. В своей книге 

«Тренинг и муштра» она продемонстрирова-
ла методику выполнения ниже представлен-
ного упражнения, говоря, что надо следить, 
чтобы обучающиеся нюхали без лишнего на-
пряжения (подчеркивая это внешне — смо-
трите, как я нюхаю).

Процитируем примеры из данной книги:
— «понюхать коробку с духами, лежащую 

на столе;
— понюхать и определить, какими духами 

надушены носовые платки;
— понюхать сверток и определить по за-

паху, что в нем может находиться;
— понюхать и ощутить запах пудры;
— понюхать папиросы, сигареты разных 

сортов и определить сходство или разницу 
между ними;

— понюхать разнообразные цветы и опре-
делить запах;

— понюхать, не пахнет ли в комнате го-
рящей резиной, не загорелись ли электро-
провода?» [5, с. 52].

Кроме того, при изучении со студента-
ми раздела «Хотение — задача — действие» 
Л. П. Новицкая также включала упражнения, 
связанные с запахами. В частности, студенту 
на практических занятиях ставился опреде-
лённый тип сценической задачи: «закурить 
папиросу». И определялись различные цели 
для реализации этой задачи: «а) чтобы ды-
мом отогнать комаров (физическая задача); 
б) чтобы насладиться ароматным запахом 
и приятным вкусом редкого сорта папи-
рос (элементарно-психологическая задача); 
в) чтобы подать сигнал (сложно-психологи-
ческая задача)» [5, с. 26].

Помимо этого, в педагогической практи-
ке Л. П. Новицкой встречаются упражнения, 
вызывающие эмоциональную память, в том 
числе и с процессами обоняния. Как прави-
ло, на сценической площадке от декораций 
может пахнуть клеем и краской, а актерам-
исполнителям по ходу пьесы нужно произ-
нести, к примеру, что восхитительно пахнет 
цветами и скошенной травой. И тут, как ут-
верждает Л. П. Новицкая, для актера стано-
вятся важны ощущения, чтобы сыграть прав-
диво. В связи с этим педагогом предлагается 
комплект тренинговых заданий на повторные 
ощущения обоняния. Перечислим их далее. 
«Понюхайте, здесь пахнет:

— морем, рекой, болотом;
— нашатырным спиртом, валерьянкой;
— ландышами, сиренью, розой, жасми-

ном;
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— кислыми щами, жареным картофелем;
— жареным гусем, вареной курицей;
— бензином, пивом, вином; кофе, чесно-

ком, сушеными грибами; йодом, елкой;
— сыростью, газом, гарью, дымом; 

яблока ми, жареными пирожками и т. д.» [5, 
с. 86–87].

Также будущим актерам полезно, по мне-
нию Л. П. Новицкой, простраивать «общение 
с объектами для всех пяти органов чувств: 
а) посмотрите и послушайте через окно (если 
можно, откройте его), что делается на ули-

це; «б) определите окружающие вас запахи 
в комнате, в саду и т. д.» [5, с. 107].

Подводя итоги, следует отметить, что 
обоняние — одна из важных способностей 
человека. Запахи обладают редчайшей спо-
собностью пробуждать эмоции. Такие эмо-
ции могут понадобиться актеру для создания 
определённого образа на сцене, и в таком 
случае запах уже становится не просто спец-
ифическим ощущением, а средством добы-
вания творческого материала.
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Народный праздник — это особый вид 
общественного события, в котором участву-
ет большое количество людей. Он имеет свои 
исторические, культурные, религиозные или 
социальные корни и выражает общечеловече-
ские ценности и интересы. В разных культу-
рах народные праздники объединяют людей 
и помогают им поддерживать социальные 
связи.

Народные праздники имеют большое зна-
чение для людей, так как предоставляют воз-
можность не только забыть о повседневных 
заботах и наслаждаться радостью с близкими 
и друзьями, но и сохранять и передавать тра-
диции, культурные обычаи, которые несут в 
себе историческую и культурную ценность из 
поколения в поколение. Народные праздни-
ки способствуют укреплению коллективно-
го духа и национальной идентичности, что в 
свою очередь способствует социальной ста-
бильности и согласию.

Одним из самых ярких в русской куль-
туре праздников является праздник «Иван 
Купала», который, на наш взгляд, интерес-
но было бы рассмотреть в аксиологическом 
аспекте.

Иван Купала — один из народных празд-
ников, который до сих пор широко празд-
нуется в России. Этот праздник имеет древ-
ние корни и связан с языческими культами 
и ритуалами. Его празднование актуально 
с точки зрения сохранения культурного 
наследия и формирования идентичности 
человека. Нужно добавить, что народные 
праздники позволяют погрузиться в исто-
рию и традиции того или иного народа, 
понять его менталитет, обычаи и представ-
ления о мире.

Иван Купала объединяет несколько аспек-
тов: языческие обряды, религиозные пред-
ставления и элементы магии [4].

Изучение данного праздника позволяет 
понять, как православие могло синтезиро-
ваться с дохристианскими верованиями и 
магией; как возникли и эволюционировали 
определенные ритуалы и обряды; как транс-
формировались мысли исходя из тех симво-
лов, которые использовались.

Интересно, что происхождение имени 
Купалы связано с несколькими словами: 
«купол», означающее вершину говорит о 
том, что это день солнцестояния, и вершина 
солнечного года. Также здесь можно увидеть 
связь со словами «купа», которое обознача-
ет множество: на этот праздник собирается 
большое количество народа. Наконец, слово 
«купно», означающее совместно, указывает 
на то, что этот праздник является символом 
объединения людей и природы [1].

Более того, изучение праздника «Иван Ку-
пала» также способно решить вопросы, свя-
занные с возвращением и сохранением нема-
териального культурного наследия, так как в 
этом празднике большая кладезь фольклора, 
традиции, которая способна возродить то, 
что было заложено издревле.

История появления праздника Ивана Ку-
палы достаточно неоднозначна и трудноо-
пределима. Считается, что его корни ухо-
дят в глубину веков и связаны с языческими 
обрядами, которые были наиболее широ-
ко распространены на территории России. 
По легенде, Иван Купала — это день, когда 
лето особенно сильно проявляет свою зна-
чимость и оказывает влияние на природу и 
людей [3].
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Согласно представлениям древних славян, 
праздник был связан с обрядами, символи-
зирующими силу огня, плодородие земли 
и очищение воды. В этот день проводились 
целые ритуальные комплексы, состоящие из 
плясок, песен и обрядовых действий, которые 
сопровождались употреблением спиртных 
напитков и пищи. Одним из главных ритуа-
лов было купание в реке, которое считалось 
очищающим и оберегающим от болезней и 
негативных энергий. Само окунание в воду 
означало похороны человека, а его поднятие 
из воды в новую жизнь [5].

Впоследствии, с приходом христианства, 
народные обычаи были смыслово трансфор-
мированы в соответствии с новыми религи-
озными требованиями. Праздник «Иван Ку-
пала», а именно погружение в воду человека 
сал ассоциироваться с обрядом крещения [5].

Иван Купала является одним из наиболее 
популярных русских праздников, который 
продолжает глубоко оседать в народной 
культуре и непрерывно развивается на про-
тяжении веков. Он помогает воссоздать образ 
жизни и традиций наших предков, представ-
ляет собой своеобразную иллюстрацию к их 
мировоззрению и позволяет сохранить их 
уникальную и красочную культуру.

В настоящее время Иван Купала празд-
нуется в различных регионах России. Он 
особенно популярен в регионах с богатой 
историей и народными традициями, таких 
как Псковская, Вологодская и Ярославская 
области [1]. В этих регионах проводятся раз-
нообразные торжественные мероприятия, 
включающие в себя гуляния, купание в реках 
и озерах, народные гулянья и ритуальные об-
ряды. Однако Иван Купала также отмечается 
и в других регионах России, где люди стре-
мятся сохранить и передать наследие своих 
предков.

Вера наших предков — это не религиоз-
ные убеждения, а философия, отражающая 
стиль жизни людей, гармонично существу-
ющих в окружающей среде и в гармонии с 
природой, что показано нами, уже исходя из 
представления главного ритуала праздника.

Летнее солнцестояние как праздник отме-
чается во многих странах. Иван Купала отме-
чается в Украине, Беларуси и Польше. В Сло-
вении и Хорватии празднуется идентичный 
праздник Янье, В Чешской Республике — 
Ян-к жиж, в Литве — Расо. Также в неко-
торых странах, например, в Финляндии и 
Эстонии, день летнего солнцестояния от-

мечается как Мидсоммар. В целом многие 
культуры имеют свои аналоги этого риту-
ального праздника, где присутствуют эле-
менты, связанные с водой, огнем и землей, 
символизирующие жизнь, плодородие и 
здоровье [2].

Этот праздник совмещает в себе множе-
ство знаков, ритуальных действ и обрядов. 
Некоторые из них мы попытаемся предста-
вить ниже.

Структура праздничного события включа-
ет следующие моменты:

— сбор трав. В ночь Ивана Купалы про-
водится обрядный сбор лекарственных трав. 
Считается, что в эту ночь травы обладают 
особым целебным свойством;

— купание в воде. В ночь на Ивана Купа-
лу девушки и женщины делают круги вокруг 
костров и затем купаются в реке, озере или 
пруду. Этот обряд символизирует очищение 
души и тела;

— костры. Для проведения Ивано-купаль-
ских гуляний обязательно нужен костер. Во-
круг костра пляшут, поют песни, проводят 
народные игры и забавы, говорят загадочные 
приметы и делают привороты. Также костер 
символизирует изгнание злых духов и про-
буждение жизни;

— круговые танцы. В Ивано-купальскую 
ночь проводят круговые танцы. Круг симво-
лизирует бесконечность и единство мира, а 
танцы в круге — гармонию и равенство;

— развлечения. Гуляния Ивана Купала со-
провождаются множеством различных игр 
и забав. Популярными традициями являют-
ся народные гулянья, соревнования по силе, 
ловле жар-птицы, ходьбе по горящим углям 
и многие другие развлечения;

— церковный обряд. В православных церк-
вах в Ивано-купальскую ночь проводят обряд 
во имя Святого Иоанна Предтечи, в честь ко-
торого и назван этот праздник.

Общее настроение праздника Ивана Ку-
пала характеризуется как яркое и веселое, 
при этом, сохранившись во многих странах 
в различных формах, он является наследием 
древних обрядов и культов.

На протяжении веков наряду с христиан-
скими традициями, праздник Ивана Купала 
сохранил множество языческих обрядов и 
обычаев.

Основными знаками праздника явля-
ются:

— костёр — самый главный символ празд-
ника. На некоторых территориях костры раз-
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жигали на пригорках или на берегах рек и 
озёр. Люди прыгали через них, чтобы очи-
ститься от негативной энергии и привлечь 
удачу;

— венки из цветов и трав — девушки в 
этот день плели венки и укладывали их на 
воду. Венки уносились по течению реки, и 
если венок не распадался на части, это счита-
лось предзнаменованием счастливого брака;

— купание в реке или озере — считалось, 
что в эту ночь в воде возможно обрести ис-
целение души и тела;

— пляски вокруг костра и хороводы — 
люди танцевали вокруг костра в кругу, дер-
жась за руки, чтобы продемонстрировать 
свое единство и объединение;

— поиск цветов папоротника — счита-
лось, что на их поиски можно отправиться 
только в ночь перед Ивановым днем. Цветы 
папоротника считались символом удачи и 
счастья, уловив их, можно было сбыть самое 
заветное желание.

В целом, праздник Ивана Купала связан 
с идеей возрождения, нового рождения и 
жизненной силы, что нашло отражение в его 
традициях и символах.

Исходя из сакральных особенностей празд-
ника, нам предоставляется необходимым обо-
значить основные режиссерские рекоменда-
ции по его современному воплощению.

1. Цветовая фактура праздника
Основными цветами могут быть красный, 

желтый, оранжевый, зеленый и синий. Крас-
ный цвет символизирует огонь, желтый — 
солнце, оранжевый — цветы, зеленый — лес 
и растительность, а синий — воду. Эти цвета 
можно использовать для оформления тан-
цевальной площадки, украшения цветочных 
венков, атрибутов для различных игр и ри-
туалов

2. Шрифтовая гамма праздника
Основной шрифт: «Pacifico», мягкий и кра-

сивый курсив, напоминающий потоки воды 
и изгибы листьев.

Дополнительный шрифт: «Oswald», жир-
ный шрифт с простыми и четкими линиями, 
отражающий силу и энергию праздника.

Акцентный шрифт: «Cherry Swash», кра-
сивый шрифт с абразивными элементами, 
напоминающий о кострах и огнях, горящих 
во время празднования.

Декоративный шрифт: «Flamingo», узор-
чатый шрифт с красивыми петлями и вью-
щимися линиями, символизирующий кра-
соту и прекрасные украшения, используемые 

во время праздника.
Номерный шрифт: «Roboto Condensed», 

шрифт с простыми и четкими цифрами, ис-
пользуемый для нумерации мероприятий и 
программы праздника.

3. Персонажный код праздника может 
быть основан на следующих персонажах и 
символах:

— Купальница — символ женской красо-
ты, здоровья и плодородия;

— Купальник — символ женственности и 
красоты;

— Иван-Царевич — символ силы, муже-
ства и бесстрашия;

— Кладовщик — персонаж, который скры-
вает сокровища праздника и даёт подсказки, 
чтобы их найти;

— Ведьма — персонаж, который связан с 
темными силами и используется в играх и 
конкурсах на празднике;

— цветок папоротника — символ обновле-
ния и процветания, который дарят в подарок 
друг другу в этот день;

— венок Ивана Купала — символ обновле-
ния и процветания, который является одним 
из главных атрибутов праздника;

— огонь — символ очищения и обновле-
ния, вокруг которого собирается молодежь 
для плясок и обрядов;

— водопад — символ жизненной силы и 
притока энергии.

Площадка для праздника:
Площадка должна быть расположена на 

открытом воздухе, чтобы люди могли насла-
диться свежим воздухом и красивым пей-
зажем.

Проведение праздника Ивана Купала на 
улице имеет множество целей. Во-первых, 
это позволяет людям соединиться с приро-
дой и отметить переход от весеннего к летне-
му времени. Во-вторых, это возможность для 
общения, развлечений и укрепления обще-
ственных связей.

Рассмотрим площадку с точки зрения ри-
туальных частей праздника:

— приветствие (благословение): на пло-
щадке должны быть присутствовать старей-
шины или представители общины, которые 
могут провести благословение и приветствие 
участников праздника;

— ритуализированная часть (обрядовая): 
на площадке могут быть установлены алта-
ри или огни, где участники могут проводить 
ритуальные обряды, такие как прыжки через 
костер или плетение венков;
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— игровая часть: для развлечения участ-
ников можно организовать игры, танцы, 
музыкальные выступления или спектакли, 
которые соответствуют тематике празд ника;

— трапеза: неотъемлемой частью празд-
ника является общая трапеза, где участники 
могут поделиться пищей и напитками, об-
щаться и укреплять общественные связи.

Что должно быть на площадках:
— места для трапезы и отдыха;
— места для проведения обрядов и риту-

алов (алтари, огни);
— площадка для проведения игр и раз-

влечений;
— украшения, символизирующие празд-

ник (цветы, венки, костры).
Для оформления площадки можно ис-

пользовать различные декорации. Например, 
можно развесить яркие ленты, флаги, банне-
ры, установить фонтаны, статуи, цветочные 
композиции и другие элементы украшения.

Если на площадке будет проводиться кон-
церт, то ее необходимо оборудовать соответ-
ствующим образом. Для этого нужно уста-
новить качественную акустическую систему, 
сцену, осветительные приборы и большой 
экран, чтобы все зрители могли видеть все 
происходящее на сцене.

Также на площадке нужно предусмотреть 
зону отдыха, где все участники смогут насла-
диться едой и напитками.

Важно помнить о безопасности на пло-
щадке. Для этого необходимо иметь охран-
ников и медицинский персонал, а также кон-
тролировать доступ к площадке.

5. Время и место празднования
Праздник Ивана Купала отмечается в 

ночь с 6 на 7 июля, поэтому лучшее время 
для проведения праздника — это вечер или 
ночь 6 июля. Однако можно отмечать этот 
праздник и в течение всего дня, особенно 
если праздник проводится в выходной день.

Временные и местные рамки для празд-
ника зависят от культурного контекста и 
традиций. Если говорить о празднике «Ива-
на Купала» в России, то он обычно прово-
дится в последний день июня, в преддверии 
летнего солнцестояния. Местом проведения 
могут быть поля, речные берега или лесные 
поляны.

В результате анализа режиссуры празд-
ника Ивана Купала в контексте его аксиоло-
гического значения можно сделать вывод о 
глубокой связи данного праздника с духов-
ными и культурными ценностями общества. 
Иван Купала, в своей сути, представляет со-
бой символическое объединение различных 
аспектов жизни, таких как природа, любовь, 
традиции и обряды.

Режиссура праздника позволяет визуа-
лизировать и подчеркнуть эти ценности, 
отражая их в различных обрядах, ритуалах, 
и традиционных праздничных мероприя-
тиях. Таким образом, важно понимать, что 
режиссура праздника Ивана Купала играет 
ключевую роль в сохранении и передаче ак-
сиологического значения этого древнего об-
ряда, способствуя сохранению культурного 
наследия и его ценностей для будущих по-
колений.
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В эпоху глобализации, казалось бы, труд-
но представить разделение праздничных 
действ по географическому принципу, так 
как в современном обществе прослеживает-
ся тенденция к мировой интеграции. В связи 
с чем возникает вопрос о самоидентифика-
ции (процесса осознания и выражения своей 
принадлежности к определённому народу) 
народов, проживающих на определённой 
территории. Одним из способов сохранения 
традиций, обрядов и ритуалов является на-
родный праздник, в основе которого лежит 
фольклор — один из важнейших источников 
знаний о прошлом. Несмотря на сближение 
традиций и обычаев, влияние среды опре-
делённым образом сказывается на форми-
ровании праздничной культуры, отражая 
географические, национальные, политиче-
ские, экономические особенности региона. 
Для того, чтобы более подробно разобрать-
ся в данном вопросе, мы рассмотрим, про-
цесс взаимодействия городского и сельского 
праздника и способы сохранения фольклор-
ных традиций в современности.

Фольклорные праздники являются частью 
народной культуры. Их основная цель — 
трансляция опыта прошлого будущим поко-
лениям. Фольклорные праздники — явление 

отечественной и зарубежной культуры, отра-
жающее возрождение интереса современной 
урбанизированной (сосредоточенной эконо-
мической и культурной жизни в городских 
центрах) цивилизации к аутентичному (под-
линному) фольклорному исполнительству 
[5]. Однако невозможно представить архаич-
ное действо в современном представлении, 
поскольку традиция трансформируется в 
связи с изменениями в обществе и несёт в 
себе лишь элементы (пословицы, поговор-
ки, песни, обряды, ритуалы) подлинного ста-
ринного праздника. Соответственно, знания, 
заключённые в устном народном творчестве, 
не всегда понятны зрителю и лишь через 
призму праздничного события становятся 
общедоступными. Трансформация тради-
ций посредством праздника — это актуали-
зация материала, то есть отбор информации 
для конкретного события. Подбор информа-
ции осуществляется в соответствии с местом, 
датой проведения и иных особенностей, так 
как праздник — сиюминутен. Именно по-
этому мы обращаемся к классификации 
праздников, чтобы понять, как перечислен-
ные особенности влияют на формирование 
праздничной культуры конкретной местно-
сти.
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Подтверждением данного тезиса служат 
праздники, уходящие корнями в древность. 
В Древней Греции с особым размахом празд-
новались Великие Дионисии, посвященные 
богу виноделия, так же существовали Малые 
Дионисии (или сельские). Как мы видим, уже 
в Древнем мире вырабатывается разделение 
праздничной культуры на городскую и сель-
скую. Отличительная черта заключена не 
только в названии, местоположении, но и в 
масштабе проведения и структуре праздно-
вания. Из описания празднования событий в 
Древней Греции Л. Н. Лазаревой мы узнаем, 
что это «политико-религиозный праздник, 
второй по важности после Панафинейских 
торжеств», который длился 5–6 дней и про-
ходил с огромным размахом: жертвопри-
ношения, пение дифирамб, торжественная 
процессия со статуей, соревнования хоров, 
показ театральных выступлений. «Малые 
Дионисии в Аттике. Программа праздника: 
откупоривание бочки с молодым вином, тор-
жественные процессии, выступления акте-
ров, народные игры («асколия», качели)» [2, 
с. 147]. Данное описание помогает нам по-
нять, что празднование данного события 
было довольно локальным и включало в себя 
лишь некоторые эпизоды празднования Ве-
ликих Дионисий. Контраст двух празднеств, 
посвящённых единому божеству, но прово-
димых на разных территориях, позволяет 
нам сделать вывод: география, экономика, 
ландшафт повлияли на разделение празд-
ничной культуры Древней Греции.

Первая классификация праздников, пред-
ставленная И. М. Снегирёвым еще в XIX веке, 
так же подтверждает мысль о влиянии сре-
ды на формирование праздничной культуры. 
Он делил праздники на подвижные и непод-
вижные (имеющие или не имеющие точной 
даты); исключительные, т.е. связанные с осо-
бым событием; сельские и городские; отече-
ственные и заимствованные [3, с. 32]. Соот-
ветственно, разделяя городские и сельские, 
отечественные и заимствованные праздники, 
исследователь акцентирует внимание на их 
исключительной разнице. Стоит так же об-
ратить внимание на то, что в данной клас-
сификации прослеживается зависимость от 
географического положения: город — дерев-
ня, отечественные — зарубежные. Рассматри-
ваемая классификация ещё раз убеждает нас: 
праздничная культура конкретной местности 
находится под большим влиянием окружаю-
щей среды.

Рассматривая дальнейшее развитие фоль-
клорных праздников, мы находим данные о 
зарождении нового пласта искусства, доказы-
вающего влияние географического аспекта на 
развитие культуры. В конце XIX — начале XX 
вв. в России происходит переход к индустри-
альному обществу и, как следствие, растет 
уровень урбанизации. В данный период про-
исходит формирование городского фолькло-
ра, основанного на традициях деревни. Здесь 
видится один из важнейших этапов становле-
ния фольклорного праздника, основанного на 
разделении городского и сельского фолькло-
ра. Естественно, их различия заключаются не 
только в названии, но и в ряде отдельных кри-
териев. Одной из важнейших черт городского 
фольклорного действа становится професси-
онализация, необходимая для привлечения 
современного городского зрителя: «Фольклор-
ное творчество, превращаясь в профессио-
нальное искусство, постепенно пронизывало 
всю культурную жизнь города, постепенно 
вытесняя коллективное творчество» [1, с. 48]. 
Исходя из данного высказывания, мы можем 
предположить, что происходит трансформа-
ция фольклорного праздника. С профессио-
нализацией действа появляется автор — ре-
жиссёр, что означает включение фольклора 
в праздничные действа в отличие от испол-
нительского творчества деревни, где участни-
ком и организатором выступает по-прежнему 
коллектив. Отсюда вытекает ещё одна важная 
особенность — разделение творческой массы 
на зрителей и артистов, где зритель — актив-
ный участник действа. Вследствие происходит 
формирование новых жанров (современный 
городской песенный фольклор, анекдот, со-
временная городская не сказочная проза и 
др.), отвечающих современным запросам, где 
фольклор по-прежнему служит фундаментом 
праздника. Данные особенности формируют-
ся под влиянием нового зрителя и здесь мы 
выделяем одно из основных отличий город-
ского и сельского фольклора: разнородность 
аудитории столиц против однородного соста-
ва сельских жителей.

Исходя из вышесказанных заключений, 
мы можем выделить основные цели видов 
народного творчества, появившихся на сты-
ке веков. Деревенский фольклор, учитывая 
удалённость территории и малочисленность 
населения, является кладезем народной му-
дрости, сохраняющим древние традиции и 
передающим опыт потомкам. В свою оче-
редь, городской фольклор служит способом 
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сплочения разнородной аудитории, вклю-
чением зрителя в праздничное действо, а 
также средством трансляции информации. 
В современной праздничной культуре мы 
так же прослеживаем подобные тенденции, 
послужившие формированию эстрады, 
окончательно отделив городской и сельский 
фольклор, что, в свою очередь, стало зарож-
дением новых направлений, интересующих 
современного зрителя.

Одним из современных направлений, спо-
собствующих развитию и сохранению фоль-
клорных традиций, является событийный 
туризм, напрямую связанный с влиянием 
среды на праздничную культуру. Каждый 
регион богат своими ресурсами, в том числе 
и культурными, что способствует привле-
чению зрителя не только в крупные города, 
но и в малонаселённые пункты. Ярким при-
мером служит Международный фестиваль 
исторической реконструкции «Абалакское 
поле», который проводится на протяжении 
14 лет в г. Тобольске, с. Абалак. Это уникаль-
ный фестиваль, который позволяет любому 
желающему прикоснуться к эпохе раннего 
Средневековья. Одной из ярких страниц фе-
стиваля являются парные поединки и боевые 
коллективные столкновения, в которых од-
новременно участвуют более 50 участников, 
вооруженных историческим оружием. На 
месте баталий создается быт и дух славян-
ской старины [4]. Однако разберем данное 
мероприятие с точки зрения нашего вопро-
са: городские и сельские праздники как спо-
собы трансляции фольклорных традиций. 
Абалак — это комплекс, расположенный в 
одноименном селе, состоящий из деревянных 
построек в стиле древнерусской архитекту-
ры X—XVII вв. Вокруг комплекса простира-
ется природный ландшафт: реки, леса. Что 
примечательно: комплекс удалён от центра 
проживания местных жителей и это прида-
ет особую атмосферу, как месту, в частности, 
так и мероприятию, проводимому на данной 
территории. Фестиваль также включает яр-
марку, песенные и творческие мастер-классы, 
исполнение концертных номеров, показ мод, 
стилизованных под эпоху X—XVII вв. Одной 
из самых популярных площадок стал мастер-
класс по средневековым танцам от студии 
«Гельвеция», где каждый желающий мог 

окунуться в атмосферу народного танца той 
эпохи: «Почти целый час мы плясали в круг, 
в цепочку и по парам, и от этого сплоченного 
движения было хорошо на душе» [4]. Именно 
данные особенности привлекают туристов и 
позволяют окунуться в атмосферу раннего 
средневековья.

Это подтверждает мысль о влиянии среды 
на развитие праздничной культуры, где ланд-
шафт способствует сохранению фольклора 
через сосредоточение традиций в рамках 
определённой местности. Влияние произ-
ведений местного фольклора на нравствен-
ное воспитание подрастающего поколения 
огромно. Рождаясь в той или иной местно-
сти, человек ощущает жизнь, родину через 
призму истории и культуры, территории, 
климата и природы, особенности языка и 
быта, организацию общественной жизни. 
Праздничные действа приобщают всех к на-
родной культуре через выставки изделий на-
родного искусства, игры, песни, сказы и за-
гадки, хороводные действа и т. д.

Рассмотрев этапы развития городских и 
сельских фольклорных праздников, мы изу-
чили процесс формирования данных пластов 
народного творчества и выяснили, что подоб-
ное разделение существовало еще с Древних 
времен. В современности же подобное раз-
деление играет особую роль в становлении 
праздничной культуры, генерируя новые на-
правления и виды творчества, привлекая вни-
мание зрителя. Таким образом, городские и 
сельские фольклорные праздники оказывают 
взаимовыгодное влияние и играют важную 
роль не только в сохранении традиционной 
праздничной культуры, но и развитии ком-
муникативного общения людей, живущих в 
условиях поликультурной среды. Традиции 
народа — это знания, накопленные веками, 
передающие не только мудрость предков, 
но и опыт, способствующий сохранению 
культурного богатства этнических групп, 
передаче поколениям древних устоев, под-
держивающих национальную самоидентич-
ность, показывающих как нужно жить в мире 
и согласии друг с другом, с природой и кос-
мосом. Чем лучше мы будем знать прошлое, 
тем более ответственно будем подходить к 
творимому нами настоящему.
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Практическое освоение региональных пе-
сенных традиций — это процесс, базирую-
щийся на методике работы с фольклорным 
коллективом, где непременно учитываются 
особенности местных традиций, репертуара, 
возрастного состава участников их художе-
ственного восприятия и многое другое. При 
этом методический поиск осуществляется 
руководителем фольклорного ансамбля как 
в процессе подготовки к репетициям, так и 
во время их проведения. Дело в том, что при-
рода творчества коллектива художественной 
самодеятельности обусловлена характерной 
для такого рода коллективов определен-

ной спецификой. Она заключается в целях 
и содержании деятельности, где каждый 
участник ансамбля добровольно и осознан-
но погружен в единую систему ценностей, 
реализует духовные потребности путем из-
учения и освоения традиций своего народа.

Рассмотренные в статье методические 
аспекты руководства коллективом художе-
ственной самодеятельности основаны на 
практике фольклорного ансамбля «Кле-
вер» (рук. И. Н. Вишнякова) Кременкуль-
ского Дома культуры Сосновского района 
Челябинской области. Средний возраст 
его участников составляет 46 лет. Основная 
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часть репертуара ансамбля состоит из об-
разцов песенного фольклора Южного Ура-
ла, в том числе, из казачьих песен, выбор 
которых оправдан культурно-исторически-
ми особенностями старинных поселений 
Сосновского района. В репертуар вошли 
как песенные образцы горнозаводской, так 
и степной зоны Челябинской области, в том 
числе, песни оренбургского казачества. Не-
которые произведения удалось записать 
и включить в репертуар от мамы одной из 
участниц фольклорного ансамбля «Клевер» 
Надежды Ивановны Пашниной (1943 г. р.), 
уроженки казачьего села Владимировка Вар-
ненского района. Исполнительница обладает 
уникальным музыкальным мышлением, в ее 
памяти сохранилась многоголосная факту-
ра каждого из исполненных для нас произ-
ведений. Благодаря этому мы с участниками 
ансамбля попытались осмыслить, выстроить 
и воспроизвести песни в самобытном много-
голосном звучании. Песенные образцы более 
позднего происхождения также появились 
в репертуаре благодаря активным жителям 
с. Кременкуль. Они передали нам семейный 
репертуар, сохранившийся до настоящего 
времени в памяти носителей традиции.

Одним из главных предназначений фоль-
клорного коллектива является сохранение 
элементов традиционной народной куль-
туры и их трансляция. Отметим, что здесь 
недопустимы такие формы, как стилиза-
ция, обработка и аранжировка песенных ис-
точников. Участники четко осознают само-
ценность фольклорных материалов, учатся 
технике звукоизвлечения, артикуляции, го-
лосоведения, музыкального варьирования, 
то есть, осваивают те навыки, без которых 
может возникнуть упрощение или искаже-
ние звучания традиционного текста. С этой 
же целью руководителем коллектива худо-
жественной самодеятельности проводится 
подготовительная работа с первоисточником: 
расшифровка и нотация песенного образца, 
анализ музыкального и поэтического текста, 
его оформление и т. д.

К сожалению, некоторые фонограммы 
поздних записей аутентичных исполнителей 
отражают далеко не полную степень сохран-
ности. Часто выявляется отсутствие голосо-
вых партий, которые ранее могли составлять 
многоголосную фактуру в произведениях. 
Поэтому на этапе подготовки материалов 
к хормейстерской работе возможна потреб-
ность в музыкальной реконструкции. В ходе 

собирательской деятельности нередко прихо-
дится побуждать аутентичного исполнителя 
к воспоминанию и воспроизведению полного 
варианта произведения, изобретать способы 
восполнения музыкальных фрагментов и це-
лых партий приходилось и «на ходу». Если 
в полевых условиях выявляется отсутствие 
партии, которая могла бы составить более 
полную картину звучания, рекомендуем 
обратиться к аутентичному исполнителю с 
просьбой показать (например, «втору»), это 
можно сделать благодаря наложению живого 
голоса на ранее записанную версию. И это 
один из точных способов реконструкции на-
пева.

Другой вариант реконструкции (восста-
новления недостающей партии) однажды 
возник спонтанно, в Катав-Ивановском рай-
оне. Рядом с исполнительницей находилась 
ее односельчанка, которая, не зная текста, но 
прекрасно владея закономерностями голосо-
ведения, надстроила подголосок (без слов). 
Сделанная таким способом запись песенного 
образца позволила воссоздать основную фак-
туру произведения.

Применение данного метода допустимо, 
на наш взгляд, в том случае, если руководи-
тель ансамбля лично осуществлял фиксацию 
фольклорно-этнографических материалов, 
имел возможность наблюдения и беседы с 
исполнителями аутентичной музыки, спосо-
бен грамотно восполнить недостающие фраг-
менты партии, но в строгом соответствии с 
заданной традицией. Это означает, что вто-
ричный исполнитель не может взять чужую 
фонограмму или нотный текст и задуматься 
о реконструкции произведения. Рекоменду-
ем апробировать допустимую версию в ин-
терпретации, предприняв попытку живого 
исполнения, оценить его результат, закре-
пить, если он успешен, но не более того. Та-
кая интерпретация в исполнительской прак-
тике может иметь шансы на близкую версию 
к аутентичному воспроизведению. Таким 
образом, воссоздавать песню желательно на 
разных этапах: начиная со сбора материалов 
в полевых условиях и, завершая его испол-
нением. В противном случае, есть опасность 
существенного искажения материала, что мы 
часто наблюдаем со стороны.

Важно понимать разницу между такой 
интерпретацией и «творческим экспери-
ментом». Именно так справедливо ставит 
проблему С. Р. Кулёва «определения порога 
традиционности» [2] и акцентирует внима-



129

ние на распространенности нежелательной 
трансформации традиций. Согласимся с тем, 
что «творческие эксперименты фольклорных 
коллективов, отдельных исполнителей по 
введению фольклора в контекст современ-
ной музыкальной культуры, в результате 
которых изменяются структура и функции 
текста, нельзя считать вкладом в сохранение 
традиций национальной культуры» [2, с. 78]. 
Следовательно, интерпретация в творчестве 
фольклорных ансамблей — это допустимая 
версия художественного воплощения произ-
ведения с учетом правды, заложенной в под-
линных традициях.

В ходе хормейстерской работы с участни-
ками фольклорного ансамбля всегда выверя-
ется рациональный баланс звучания голосов. 
Если в народной традиции любой исполни-
тель, по утверждению С. Ю. Власовой «поет 
в разных ситуациях и с разными по уровню 
мастерства людьми, и, соответственно, стано-
вится то ведущим, то ведомым в певческом 
процессе» [1, с. 22], то в условиях вторичного 
исполнительства, например, в нашем ансам-
бле мастерство и свободное владение тради-
ционным пением видится лишь в перспекти-
ве. Остается надеяться на желаемый высокий 
уровень исполнительского мастерства каждо-
го из участников, сопровождающимся пол-
ным владением вокальным аппаратом, что 
требует серьезной планомерной работы.

Репетиционная работа часто концентри-
руется на том, чтобы научить воспроизводить 

качественный звук, корректировать его тем-
бральную окраску. Несмотря на то, что при-
родные качества голосов участников ансам-
бля совершенно разные, важно вырабатывать 
единство звучания, которое реализуется пу-
тем длительного «припевания», поиска спло-
ченного, слитного звука. Комплекс упраж-
нений, направленный на достижение такого 
единства, в целом, включает произношение 
гласных, длящихся на определенной высоте, 
а также с наложением интонационных ри-
сунков.

К важным компонентам исполнитель-
ского мастерства, которые не всегда можно 
отразить в нотном тексте следует отнести 
вокальные приемы, характерное произ-
ношение, динамику фразы, степень насы-
щенности или лёгкости звука, внутреннюю 
артикуляцию, технику взятия цепного ды-
хания — все это придает неповторимую эт-
нолокальную стилистику фольклорного ис-
полнительства. В перспективе хотелось бы 
выработать ряд исполнительских качеств, 
которые выражаются в корректном отноше-
нии к песенным традициям Южного Урала: 
умение варьировать напев, чувствовать му-
зыку и следовать музыкальному и ритми-
ческому чутью. Все это приводит к устрем-
ленности звучания живости исполняемого 
произведения, а также усиливает интерес к 
традиционному пению и позволяет глубже 
осмыслить материал — неиссякаемый ис-
точник вдохновения.
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В настоящее время наибольшее распро-
странение приобрела интернет-коммуни-
кация (соцсети, мессенджеры). Средства 
коммуникации меняются в зависимости от 
временного пространства, что находит от-
ражение в произведениях культуры и искус-
ства, в частности, в песенных текстах.

Цель нашего исследования — на матери-
але текстов песен проследить изменения в 
использовании технических средств, обеспе-
чивающих коммуникацию на расстоянии, в 
зависимости от временного контекста.

Значимым для нашей работы становится 
определение песенного дискурса.

Песенный дискурс — это вербально и му-
зыкально опосредованная коммуникация, ко-
торая включает в себя участников (автора / 
исполнителя — слушателя), которая имеет 
социальные, национальные, временные, гео-
графические характеристики и которая на-
целена на трансляцию культурных ценностей 
[2, с. 32, 5, с. 54].

Некоторые предметы вышли из повсед-
невного употребления не так давно, поэто-
му наша статья будет посвящена историзмам 
недавнего времени («телефон-автомат, «теле-

фонная будка», «пейджер» и др.) и неологиз-
мам [7, с. 22].

Приведем примеры из текстов песен:
— «Плачет девушка в автомате, прячась в 

зябкое пальтецо» (Н. Дорда, «Плачет девуш-
ка в автомате», стихотворение А. Вознесен-
ского, 1967);

— «Телефон-автомат у нее, телефон на сто-
ле у меня» (Ю. Визбор, «Телефонный разго-
вор», 1970);

— «И так захочешь теплоты, не полюбив-
шейся когда-то, что переждать не сможешь 
ты трех человек у автомата» (А. Пугачева, «Не 
отрекаются любя», стихотворение В. Тушно-
вой, 1976);

— «Зайди в телефонную будку, ска-
жи, чтоб закрыли дверь в квартире твоей» 
(«Кино», «Видели ночь», 1986).

Текст песни «Ноль семь» В. Высоцкого 
авто биографичен: ведется повествование о 
том, как на телефонной станции лириче-
ский герой пытается позвонить любимой в 
другую страну. Лирический герой буквально 
обожествляет телефонистку, позволяющую 
ему совершить международный звонок, на 
что указывают лексемы «икона», «триптих», 
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«мадонна». Данные лексемы составляют се-
мантическое поле, имеющее отношение к 
религиозному дискурсу:

— «Телефон для меня — как икона, теле-
фонная книга — триптих, стала телефонист-
ка мадонной…» (В. Высоцкий, «Ноль семь», 
1969).

В песенном дискурсе советского времени 
стационарный телефон ассоциативно свя-
зан у лирических героев с ожиданием. По-
средством лексических повторов («позвони», 
«звони») выражается апеллятивность — ли-
рический герой надеется на отклик любимо-
го человека:

— «…И я готов годами у телефона ждать… 
Ну перестань смеяться и позвони скорей» 
(П. Бюльбюль оглы, «Позвони», 1966);

— «Умоляю — позвони, позвони мне — 
заклинаю!» (Ж. Рождественская, «Позвони», 
фильм «Карнавал», стихотворение Р. Рожде-
ственского, 1981);

— «…И не ждать твоего звонка. Мой те-
лефон ноль-ноль-ноль… Звони, звони…» 
(«Пикник», «Мой телефон ноль-ноль-ноль», 
1987).

В настоящее время люди используют ник-
неймы, предпочитая оставаться в сети Интер-
нет анонимами; при использовании стаци-
онарного телефона или телефона-автомата 
можно было найти случайного собеседника, 
если набрать незнакомый номер. Подобную 
ситуацию иллюстрирует текст песни «Теле-
фонный роман» популярной в то время груп-
пы «Ласковый май»:

— «Не нужно ваше имя, пусть это будет 
тайной, и номер телефона тоже не спрошу» 
(«Ласковый май», «Телефонный роман», 
1989).

В конце 1990-х и начале 2000-х появляются 
другие средства связи, что находит отраже-
ние в текстах песен:

— «Pepsi, пейджер, MTV» (Децл, «Pepsi, 
пейджер, MTV», 2000);

— «Девочка — тинейджер, позвони на 
пейджер, позвони на пейджер, вспомни обо 
мне» («Валдай», «Девочка-тинейджер, 2000).

Пейджер — это (от англ. «page» — «стра-
ница») «портативное беспроводное устрой-
ство для приема и записи информации. 
В 90-е гг. ХХ в. устройства для обмена тексто-
выми сообщениями при помощи операторов 
сотовой связи. Ныне вытеснено функцией 
СМС (службой мгновенных сообщений)» [4].

Появляются мобильные, сотовые теле-
фоны, которые используются в настоящий 

момент. Они имеют доступ в сеть Интернет; 
сейчас также можно совершать звонки он-
лайн в мессенджерах и т. д. Исходя из ана-
лиза текстов песен с начала 2000-х годов по 
настоящее время, мы делаем вывод о том, что 
авторы не упоминают телефоны-автоматы и 
стационарные телефоны — они сменяются 
мобильными, сотовыми телефонами. Вы-
ходят из употребления и пейджеры, кото-
рые обрели популярность в начале 2000-х. 
Герои больше не находятся в напряженном 
ожидании звонков, поскольку обычно носят 
средства связи с собой. Отношения героев 
приобретают динамичность, спонтанность и 
одновременно, вероятно, легкость и скоро-
течность. С развитием технологий гаджеты 
становятся неотъемлемой частью повседнев-
ной жизни человека и отражают ее, что мы 
проследим и на примерах из текстов песен, 
посвященных интернет-коммуникации:

— «Мой друг… весь день звонит и шлет со-
общения… Катя, возьми телефон, это он…» 
(«БиС», «Катя», 2008);

— «В сотый раз наберу я номер твой теле-
фона. Абонент недоступен — ты опять не в 
сети» (С. Розов, «Абонент недоступен», 2021).

В текстах песен начала 2000-х годов на-
блюдаются лексические единицы, связанные 
с развитием интернет-коммуникации. Эта 
тенденция существует ныне:

— «Пишешь адрес: никуда, безнадега точ-
ка ру» («Иванушки International», «Безнадега 
точка ру», 2002).

Лирическая героиня чувствует себя по-
терянной и одинокой. Название «Безнаде-
га точка ру» отражает душевное состояние 
девушки; языковая единица создана по мо-
дели названия сайта (www.site.ru) [9]. Отно-
сительно графического написания единицы 
укажем, что в данном случае применяется 
кириллица, тогда как наиболее распростра-
ненными являются названия сайтов на лати-
нице. Слово «безнадега» относится к сленгу: 
«Безнадега — отсутствие перспектив, безна-
дежность; безнадежное дело» [6]. Само слово 
создано от указанных имен путем усечения 
корня лексемы с чередованием звуков, ко-
торое привносит в слово оттенок отчаянной 
грубоватости. Таким образом, возникает 
особое семантическое наполнение лексемы 
«безнадега» в значении «безысходность, вну-
тренний тупик», передающей настроение 
лирической героини.

В настоящее время приобретают популяр-
ность тексты песен, в которых поднимаются 
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проблемы интернет-коммуникации. Обра-
тим внимание на неологизмы — многочис-
ленные заимствования из английского языка:

— «Она блочит. И что? Зайду с фейка 
еще. Смотрю сторис еще. Может, хватит? 
Еще! Пару лайков… Сам заблочил и все… 
Это просто грустный смайл на твоей стене» 
(Niletto, «Грустный смайл», 2019).

Создается семантическое поле, связан-
ное с сетью Интернет: «блочит» (от англ. 
«to block» — «добавляет в черный список»), 
«сторис» (от англ. — «история», «фотогра-
фии или видеоролики, которые можно по-
смотреть в профиле в тeчение 24-х часов» [1]), 
«фейков» (от англ. «fake» — «ложный», в 
контексте имеется в виду ненастоящая стра-
ница в социальной сети), «лайков» (от англ. 
«like» — отметка «нравится»), «смайл» (от 
англ. «smile» — «улыбка», вид эмодзи, пик-
тограмма), «на стене» («область размещения 
публикаций» в социальной сети «ВКонтак-
те») [8].

— «Разошлись наши линии, хоть и шип-
перят с твоим именем» (Клава Кока, «Поки-
нула чат», 2020).

В интернет-коммуникации преобладает 
молодежный сленг: например, в тексте пес-
ни «Покинула чат» Клавы Коки встречается 
слово «шипперят» (от англ. «relationship») — 
предполагать, что те или иные люди / пер-
сонажи состоят в отношениях, хотя это не 
является действительностью [3].

В интернет-коммуникации лирический 
герой песни может вовсе не видеть собесед-
ника; достаточно выйти из отношений, если 
выйти из сети или заблокировать участника 
диалога, согласно текстам песен. Стационар-

ные телефоны, в отличие от этого, ассоциа-
тивно были связаны с длительными отноше-
ниями.

Поскольку в текстах песен, посвященных 
интернет-коммуникации, наблюдается мно-
го заимствований из английского языка, мы 
также приведем пример из англоязычного 
текста песни:

— «I caught you in my internet, well, maybe 
I’m a spider or maybe I’m a fisherman» (Pop-
py, «Interweb», 2017). Я поймала тебя в моем 
интернете, может быть, я паук, или, может 
быть, я рыболов.

Следует упомянуть ассоциации лириче-
ской героини cо словами «internet» — «ин-
тернет» и «сеть»: «spider» — «паук», «fish-
erman» — «рыболов». Данные ассоциации 
придают тексту метафоричность.

Обратим внимание на преобладание опре-
деленных музыкальных жанров в песенных 
дискурсах, относящихся к разным периодам: 
в советское время, доминировали авторская 
песня и эстрадная песня; создавались песни 
на стихи поэтов (А. Вознесенский, В. Тушно-
ва и др.). С 90-х — начала 2000-х по насто-
ящее время наибольшее распространение 
получает поп-музыка; не менее популярным 
жанром становится и рэп.

Мы проследили наличие историзмов, 
связанных с техникой, в песенных текстах 
во второй половине 20-го века по настоящее 
время. Отдельные предметы выходят из упо-
требления и сменяются другими, что находит 
отражение в языке посредством формирова-
ния историзмов и неологизмов. Данный про-
цесс свидетельствует не только о техническом 
прогрессе, но и о развитии живого языка.
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Организация в России профессионально-
го музыкального образования приходится на 
60-е годы ХIХ века и связана с открытием в 
столичных городах консерваторий как учеб-
ных заведений высшего типа: в 1862 году — в 
Петербурге (ныне — Санкт-Петербургская го-
сударственная консерватория им. Н. А. Рим-
ского-Корсакова), в 1866 — в Москве (ныне — 
Московская государственная консерватория 
им. П. И. Чайковского). С этого времени 
начинается формирование педагогического 
состава названных учебных заведений, соз-
даются классы по инструментам, постепен-
но складываются и закрепляются традиции 
подготовки исполнительских кадров. Базо-
вой основой данного процесса на всех эта-
пах обучения стала индивидуальная работа 
с учеником в классе, в процессе которой вы-
росли поколения выдающихся педагогов, 

создавших, в свою очередь, результативные 
подходы к обучению музыкантов-исполни-
телей, разработавших собственные и универ-
сальные методики обучения, отражающие 
яркие, подчас, уникальные педагогические 
открытия. Расширению исполнительских 
способностей человека помогал и техниче-
ский прогресс, и совершенствование самого 
инструмента (элементов его конструкции, 
упругости клавиатуры, устойчивости строя 
и др.). На определённом этапе к расшифров-
ке законов исполнительства подключилась 
и наука: математика и физика, физиология 
и анатомия, психология и эстетика. Про-
цесс развития исполнительской практики, 
методики обучения и науки проходил вол-
нообразно, иногда заходит в тупик. Однако 
постепенно отбиралось лучшее и надёжное, 
формировались традиции как совокупность 
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устойчивых подходов к обучению, опреде-
ляющих, в конечном счёте, «лицо», манеру, 
художественный облик исполнителя русской 
школы.

Об особенностях феномена пианизма, ис-
полнительстве, техническом оснащении пи-
аниста, его психологическом состоянии на 
сцене и многом другом существует огромная 
литература, которая продолжает пополнять-
ся. Это — книги о выдающихся педагогах-
пианистах, научные сборники и отдельные 
статьи, воспоминания корифеев русской 
фортепианной школы. Практически, везде, 
внимание сосредоточено на индивидуальном 
обучении и развитии ученика. Вместе с тем, 
среди важнейших инструментов, активно 
влиявших на формировании личности мо-
лодого музыканта оказались и такие, как со-
вместное музицирование (прежде всего, игра 
в четыре руки, ансамбли разного состава с 
участием пианиста), исполнение произведе-
ний на уроке в присутствии всех учеников 
класса, класс-концерты, где доминировали 
иные ценности, формировались не менее 
важные, чем в индивидуальном обучении, 
профессиональные и личностные качества 
музыканта. Речь здесь не может идти о за-
мещении одного другим или, тем более, о 
противопоставлении: только — о взаимодей-
ствии и взаимодополнении, плодотворном и 
обогащающем. Не являются ли косвенным 
подтверждением сказанного слова Г. Когана: 
«Ключи к фортепианным пьесам Рахманино-
ва таятся в его предшествующих романсных 
опусах: к музыкальным моментам ор. 16 — 
в романсах ор. 14, к прелюдиям ор. 23 — в 
романсах ор. 21, к этюдам-картинам ор. 
39 — в «шести стихотворениях» ор. 38… [4, 
с. 238–239]. На одном из своих концертов, 
где исполнялся вокальный цикл Р. Шумана 
«Любовь поэта», Е. А. Левитан, выдающий-
ся педагог, исполнитель, профессор кафедры 
специального фортепино Челябинского го-
сударственного института культуры в сво-
ём вступительном слове сказал: «Я иногда 
мечтаю о том, чтобы аккомпанемент этого 
чудесного цикла превратить в самостоятель-
ные фортепианные миниатюры, настолько 
он хорош».

Накопление учеником, а затем — студен-
том сценического опыта, вовлечение в атмос-
феру сопереживания, взаимной поддержки, 
радости совместного творчества стали зало-
гом тех качеств, которые совершенствовали 
и расширяли исполнительские возможности 

будущего профессионала. В истории отече-
ственного образования немало примеров, 
позволяющих убедиться в сказанном выше. 
Однако, к сожалению, данный материал при-
ходится собирать, буквально, по крупицам: 
видимо, опыт совместного музицирования 
считался не столь значимым, в какой-то мере, 
производным от базового обучения. Тем не 
менее, современная образовательная практи-
ка сохранила традиции и совместного музи-
цирования, и класс-концертов, и работу с 
педагогом при полном классе. Сохранила 
именно потому, что педагоги старших поко-
лений приняли эту традицию от корифеев 
русской школы и, глубоко осмыслив, пере-
дали её своим ученикам. Ведь, именно лич-
ность педагога, его предрасположенность к 
коллективному общению, участие собствен-
ным примером в разных совместных музы-
кальных акциях убедительно воздействовали 
и продолжают воздействовать на учеников. 
Мы с благодарностью вспоминаем имена тех 
педагогов-исполнителей, которые участвова-
ли в этом непрерывном и благородном про-
цессе создания и сохранения традиций, в 
том числе — и традиций класс-концертов — 
Г. Нейгауза, К. Игумнова, А. Гольденвей зера, 
Л. Николаева; тех выдающихся музыкантов, 
за которыми стоят поколения учеников. По-
пробуем выстроить на основе доступных нам 
материалов те линии педагогической и ис-
полнительской деятельности, которые обо-
значат традиции мастер-классов как неотъем-
лемой формы становления музыканта. Одна 
линия идёт от А. Б. Гольденвейзера, выдаю-
щегося пианиста и педагога, в 30-е годы — 
зам. директора и профессора Московской 
консерватории им. П. И. Чайковского, одно-
го из инициаторов создания Особой группы 
одарённых детей, из которой выросла затем 
Центральная музыкальная школа при Мо-
сковской консерватории.

Именно в эту группу попала в 1937 году 
девочка из города Бежицы Таня Николаева, 
в будущем выдающаяся пианистка, педагог, 
композитор, профессор Московской консер-
ватории Татьяна Петровна Николаева. Под 
руководством Александра Борисовича Голь-
денвейзера она прошла все ступени музы-
кального образования, вплоть до аспиранту-
ры и была с ним дружна до конца его жизни. 
В этом плане её воспоминания о любимом 
учителе бесценны. Атмосферу в его классе 
она называет «живым водоворотом музыки», 
а полный состав класса от детей школы до 
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студентов консерватории и аспирантов — 
«большой дружной семьёй». Характерно, 
что она выделяет не столько углублённую, 
скрупулёзную индивидуальную работу с пе-
дагогом, а те формы творческого общения, 
которые показались ей новыми и особенны-
ми, в частности, игру при полном классе. Для 
детей это уже была аудитория, да ещё ау-
дитория заинтересованных и понимающих в 
музыке людей. Так происходило привыкания 
к игре для других, к оценкам других испол-
нителей: «Но, если мы и не играли в тот день, 
присутствуя на уроке, слушая игру других 
товарищей и мудрые указания нашего про-
фессора, мы получали очень много ценного 
для себя» [6, с. 302]. Повзрослев, она оценила 
и приобретённое в классе огромное количе-
ство новой для себя музыки, и возможность 
соизмерения собственных сил с остальными 
учениками, и быстрое профессиональное 
взросление, которое давало общение в клас-
се. В то время, практически, обязательной 
была и игра в четыре руки, что чрезвычай-
но расширяло репертуар и знание крупных 
симфонических форм, оперных увертюр и 
других жанров. Кульминационным же, есте-
ственно, был выход на эстраду, независимо 
от опыта и возраста учеников: «А. Б. любил 
часто выпускать своих учеников на эстраду, 
даже когда мы ещё учились в школе. Он про-
бовал наши силы, считая такую пробу необ-
ходимой для каждого. Иногда, может быть, 
и не до конца что-то было доделано, но А. Б. 
утверждал, что это практика, что не всегда 
произведение надо “вылизывать”. Так посте-
пенно выяснялось, кто на что способен» [6, 
с. 307]. Дети настолько любили эти совмест-
ные выступления, что, когда концерт прихо-
дилось прекращать из-за нехватки времени, 
возникали обиды и даже горькие рыдания 
от разочарования. Системность проведения 
класс-концертов стала прочной традицией 
в педагогической деятельности А. Б. Голь-
денвейзера. Вспоминая о своих консерва-
торских годах, Татьяна Николаева вновь под-
чёркивает незыблемость этих форм работы: 
«По-прежнему главным в жизни А. Б. были 
занятия в консерватории, по-прежнему он 
требовал, чтобы ученики его класса слушали 
друг друга на уроках и на концертах, придавая 
этому исключительное значение» [6, с. 304].

Требовал, придавал этому исключитель-
ное значение… Это не пустые слова, это то, 
что вошло в плоть и кровь его учеников, а 
затем стало укореняться и в их собственной 

деятельности, где бы они ни находились. Му-
зыканты старшего поколения, вспоминая о 
деятельности в Челябинске Ревекки Герма-
новны Гитлин, не раз это подтверждали. 
Коренная челябинка, выпускница Москов-
ской консерватории по классу А. Б. Гольден-
вейзера (1943–1948), она вернулась в родной 
город и привнесла в музыкальную жизнь 
Челябинска не только столичный дух, вы-
сочайший уровень исполнительства, но и 
важнейшие педагогические принципы рус-
ской фортепианной школы. Музыкант-ле-
генда, обладавшая уникальными данными 
(абсолютный слух, всеобъемлющая память, 
способность много и плодотворно работать), 
она свой класс, очевидно, создавала по об-
разцу того, где сама сформировалась как 
выдающийся музыкант. Так же культивиро-
вала дружескую, доверительную атмосферу 
в классе (сама была олицетворением привет-
ливости и дружественности с окружающи-
ми людьми), так же побуждала студентов к 
крупным работам (весь первый том «Хоро-
шо темперированного клавира» Баха, циклы 
прелюдий Шопена, Рахманинова). Сама по-
казывала пример исполнения всех концертов 
Бетховена, сонат Прокофьева, мазурок Шо-
пена, сюит Баха. И, конечно, обязательные 
концерты учеников класса в музыкальном 
училище им. П. И. Чайковского и студентов 
кафедры специального фортепиано в Челя-
бинском институте культуры, где заведовала 
кафедрой специального фортепиано. Такие 
концерты всегда были художественным яв-
лением, демонстрацией возможностей мо-
лодых музыкантов, точкой притяжения му-
зыкальной общественности города.

Музыкальный Челябинск всегда был тесно 
связан со столичными городами, прежде все-
го, тем, что выпускники музыкального учи-
лища нередко становились учащимися или 
студентами музыкальных учебных заведений 
Ленинграда (Санкт-Петербурга) или Москвы, 
а, во-вторых, потому, что представители сто-
личных школ приезжали (или возвращались) 
работать в Челябинск. Уместно проследить, в 
связи с нашей темой линию преемственности 
в деятельности Бориса Михайловича Белиц-
кого, талантливого руководителя, музыканта, 
педагога, который возглавлял. Челябинское 
музыкальное училище им. П. И. Чайковского 
в течение 22-х лет (1965–1987). Будучи выпуск-
ником Московского института им. Гнесиных 
(класс Т. Гутмана, ученика Г. Г. Ней гауза), 
он всегда сохранял и верность традициям 
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школы Г. Нейгауза, и тесные творческие свя-
зи с московскими музыкантами. Благодаря 
его разносторонней деятельности, новый 
Концертный зал училища стал одной из 
центральных площадок для выступлений не 
только челябинских, но и столичных музы-
кантов-исполнителей, таких как Э. Вирсалад-
зе, З. Брон, М. Ермолаев, В. Монастырский 
и др., которые нередко выступали в Челя-
бинске с лекциями, мастер-классами, класс-
концертами. Событийными стали приезды 
В. Горностаевой и А. Саца. Об этом находим 
воспоминание Т. М. Белицкой, известного 
уральского музыковеда, зав. теоретическим 
отделением музыкального училища тех лет: 
«Одним из… мероприятий было пригла-
шение в училище крупных музыкантов, ма-
стеров педагогического цеха. С сольными и 
класс-концертами, с лекциями приезжали 
профессора и доценты московских вузов, 
Уральской консерватории и Уфимского ин-
ститута искусств. Особенно мы любили вы-
ступления Веры Васильевны Горностаевой 
(ученица Г. Г. Нейгауза — Е. С.). Она приез-
жала со своим классом, сплошь состоявшим 
из лауреатов международных конкурсов. 
Они не только замечательно играли акаде-
мические программы, но были удивительно 
изобретательны и остроумны в минуты от-
дыха…» [1, с. 15–16].

А в начале ХХI века, в 2005 году, по при-
глашению ректора ЧГИК Владимира Яковле-
вича Рушанина в Челябинск приехал жить и 
работать выдающийся российский музыкант 
Евгений Александрович Левитан, наследник 
фортепианной школы Нейгаузов, ученик 
Б. С. Маранц (Горьковская консерватория) 
и С. Г. Нейгауза (аспирантура Московской 
консерватории). Являясь зав. кафедрой спе-
циального фортепиано Консерваторского 
факультета Челябинского государственно-
го института культуры, он, буквально пре-
образил музыкальную жизнь факультета, 
института, города, наполнив её крупными 
музыкальными проектами, высочайшим ка-
чеством презентации музыки, уникальными 
результатами педагогической деятельности 
(наиболее крупным и значимым его про-
ектом стал Международный конкурс пи-
анистов-исполнителей имени Станислава 
Нейгауза). Новые поколения музыкантов — 
учеников его класса каждый раз испытывают 
на себе благотворное воздействие общения 
с Мастером, глубоким, энциклопедически 
образованным человеком, мудрым настав-

ником и добрым другом. Именно занятия 
в его классе побудили автора взять тему 
класс-концертов, стимулирующих допол-
нительные возможности в силу целого ряда 
обстоятельств. Для нас, его бывших и нынеш-
них студентов и аспирантов, это — пример, 
открытие новых возможностей, обязатель-
ная результативная практика. Для самого 
Е. А. Левитана эта тема обычна, как всё то, 
чем ты занимаешься всю жизнь. Чем непре-
менно занимались его учителя, преподава-
тели консерваторий старшего поколения, 
коллеги по цеху. Всё объясняется той высо-
чайшей профессиональной планкой, кото-
рую он определяет в своей педагогической 
работе: подготовить концертного исполни-
теля. Не концертмейстера, не преподавателя, 
не артиста ансамбля, а именно — концерт-
ного исполнителя. Это — самое трудное и 
это — только отличная оценка в дипломе. 
Данная позиция подтверждается интервью 
Е. Левитана автору статьи: «Цель концерта 
класса состоит из двух моментов: первый — 
заключается в том, что концерт — это, по 
сути, модель воспитания профессионалов, 
ибо, пианист-профессионал воспитывается 
для того, чтобы играть на сцене (кстати, ак-
туальна здесь и тема педагог-исполнитель); 
его назначение — концертный исполнитель. 
Поэтому участие студента в концертах в пе-
риод обучения — его концертная практика. 
Он как-бы систематически готовится к своей 
будущей концертной деятельности. Второй 
момент — это образовательная цель, заклю-
чающаяся в привлечении слушателей, попу-
ляризации классической музыки и знаком-
ства с ней».

Концерты класса профессора Е. А. Леви-
тана, которые проходят за время обучения 
под его руководством, — это неотъемлемая 
часть его школы, это продолжение традиций 
его великих педагогов. Они дают студентам 
колоссальный творческий опыт, развивают 
сценически необходимые качества музыкан-
та-исполнителя, развивают волю к преодо-
лению сценических сложностей. Это имен-
но та высочайшая планка, которую должны 
держать его ученики, будучи участниками 
его проекта. Подчеркнём ещё огромную по-
знавательную пользу и для нас, студентов. 
Ведь класс-концерты Е. А. Левитана часто 
бывают тематическими или монографиче-
скими, что позволяет участникам погрузить-
ся в стиль какой-либо эпохи (музыкального 
классицизма, романтизма), стиля компози-
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тора (Рахманинова, Шопена), жанра (5 сонат 
А. Скрябина, 9 сонат С. Прокофьева, 5 кон-
цертов Л. Бетховена, 12 этюдов Дебюсси, во-
кальный цикл Р. Шумана «Любовь поэта»). 
Это даёт возможность ощутить, как масштаб 
явления, так и конкретность его деталей; ты 
сразу взрослеешь, вырастаешь! Однако, если 
ты не погружён в систему работы, никогда 
не почувствуешь целостности этой системы, 
не поймешь её взаимосвязей и неотврати-
мое движение к результату. Мы же, к сча-
стью, оказались внутри этой системы, были 
и активными наблюдателями, и — участни-
ками процесса, что давало обобщённое пред-
ставление этой формы работы, называемой 
класс-концертами.

Хочется отметить, что студент не сразу 
выходит на сцену к публике с выученным 
произведением или с целой программой, 
а этому предшествует некий подготови-
тельный предконцертный этап, который в 
классе называется «прогон». Под этим по-
нятием подразумевается исполнение произ-
ведения от начала до конца для небольшой 
публики, и, чаще всего, слушателями здесь 
являются твои «одноклассники», студенты 
других курсов. Таких «прогонов» нужно сы-
грать как минимум несколько. Что это дает 
студенту-исполнителю? Во-первых, созда-
ются все условия концертного исполнения. 
В зале присутствует несколько человек, а 
значит студенту уже есть перед кем вол-
новаться, ведь исполнение только своему 
педагогу, и исполнение перед публикой, 
хоть и не многочисленной, это совсем раз-
ные вещи, совсем другое психологическое 
ощущение на сцене. Таким образом, про-
исходит «тренировка» своих концертных 
ощущений, исполнение в состоянии вол-
нения. Этот путь просто необходимо прой-
ти исполнителю, прежде чем выходить на 
концерт! После прогона педагог говорит по-
желания по трактовке исполнения, а также 
обязательно разбирает погрешности: ведь 
они обязательно есть! Студенту даются ре-
комендации, как их исправить, как сделать 
так, чтобы недостатки не повторились. Это 
чрезвычайно важная, даже — определяю-
щая вещь на пути к настоящему концерт-
ному исполнению! Пусть небольшой, но 
необходимый приобретённый опыт идет в 
исполнительскую копилку ученика. То, что 
не получилось на первом прогоне, обяза-
тельно получается на втором, ведь педаго-
гом проведен анализ ошибок, а студентом 

сделана работа над ними и необходимые 
выводы! Второй прогон… Первые ошибки 
учтены, и что же, на втором прогоне по-
являются новые подводные камни! И так 
происходит каждый раз. Это как «огранка», 
отсечение лишнего, добавления нового, по-
стоянный анализ, работа над ошибками, и 
с каждым разом исполнение становится все 
лучше и лучше. Меняется и психологиче-
ское состояние исполнителя. Если первый 
прогон по ощущению характеризуется как 
«очень страшно», то, второй, — уже «страш-
но, но я знаю, что с этим делать», а дальше 
появляется уверенность в себе, в своих си-
лах. Высший пилотаж — это, обретя уверен-
ность в своей игре, исполнять произведение 
«в свое удовольствие».

Чем этот процесс полезен слушателям 
(студентам) таких прогонов? Во-первых, 
происходит расширение музыкального кру-
гозора студентов. Во-вторых, после концерта 
проходит обсуждение исполнения с педаго-
гом, то есть слушатели являются свидетеля-
ми того, какие рекомендации дал учитель 
своему ученику, что тоже, несомненно, от-
печатывается в памяти, и этот опыт можно 
использовать самому. В-третьих, существу-
ет такая традиция, когда педагог, перед тем 
как дать свои рекомендации студенту –ис-
полнителю, спрашивает мнение у слушате-
лей! Помню, как-то раз, будучи на первом 
курсе, я прослушала прогон одной очень 
яркой и талантливой студентки — выпуск-
ницы. И когда по окончании исполнения, 
профессор спросил, ну и как тебе? — я впа-
ла в ступор, и замолчала! Хотя исполнение 
меня поразило! Но я не знала, что нужно 
говорить в таких случаях! Почему-то у меня 
вырвалась фраза — я в этом не разбираюсь! 
На что профессор ответил: тут не нужно 
разбираться или не разбираться, нужно 
просто сказать — нравится или не нравится! 
Эти слова мне запомнились на всю жизнь. 
Всё, сказанное: подготовка к концерту клас-
са, прогоны и сам концерт — это настоящая 
школа исполнителя, тот бесценный опыт, 
который студентам довелось получить, по-
пав в класс великого педагога!

Полученные знания и навыки не могут 
пропасть, бесследно исчезнуть, они требу-
ют активного внедрения, творческого ис-
пользования. И уже автор данной статьи, 
будучи молодым педагогом высшей школы 
организует свои класс-концерты по дисци-
плине «Концертмейстерский класс», также 
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анализируя результаты каждого ученика, на-
слаждаясь успехами наиболее продвинутых, 
задумываясь о специфике класс концертов 
в рамках данной дисциплины. Есть уверен-
ность, что осмысление обязательно придёт. 
Но это уже — другая тема.

Таким образом, описанные традиции ока-
зались крепки и плодотворны. Передаваясь 
из десятилетия в десятилетие, из века в век, 
они дошли до нашего времени и внедряются 
в практику молодыми, современными поко-
лениями педагогов.
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Творчество основоположника профес-
сиональной композиторской организации 
на Южном Урале, Михаила Дмитриевича 
Смирнова (1929–2006), достаточно хорошо 
изучено: представлено научными статьями, 
очерками, главами монографий. Тем не ме-
нее, периодически появляется возможность 
дополнить созданные труды новыми мате-
риалами, расширяющими представления о 
той или иной сфере творчества композитора. 
Этому способствует прежде всего издание ру-
кописных, по сути, архивных нот. Таким об-
разом, создаются благоприятные условия для 
исполнения данных сочинений, а также — их 
теоретического осмысления.

Так, в 2019 году, в год 90-летия компози-
тора, в Челябинском государственном ин-
ституте культуры по инициативе ректора 
В. Я. Рушанина было издано сразу три автор-
ских сборника М. Д. Смирнова. Основой вто-
рого из них стали две сонаты для струнных 
инструментов: для скрипки и фортепиано в 
3 частях; для альта и фортепиано — одно-
частная. Две сонаты остаются пока не из-
данными: для баяна и для виолончели и 
фортепиано. Если первая имеет скромную 
исполнительскую историю, то соната для 
виолончели является уже несколько десяти-
летий подряд одной из самых исполняемых1.  
В границах обозначенного названия статьи 
уместно рассмотреть в сравнении два из на-
званных сочинений: скрипичную и виолон-
чельную сонаты, написанные с разницей в 
10 лет (1958, 1968).

Соната как жанр и форма занимает важ-
нейшее место в творчестве композиторов 
разных стилевых направлений. Со времён 
Й. Гайдна, когда впервые соната обрела свой 
классический вид, она совершенствовалась и 
видоизменялась как в творчестве последова-
телей Гайдна, также представителей венской 
классической школы: Моцарта и Бетховена, 
так и у композиторов иных стилевых направ-
лений, во многом изменивших не только об-
разно-смысловое наполнение жанра (вместе 
с этим и комплекс музыкально-выразитель-
ных средств), но и структуру цикла. Наибо-
лее устойчивой к преобразованиям оказалась 
сонатная форма (как правило, первая часть 
1 Исполнители сонат М. Д. Смирнова:
Соната для скрипки и фортепиано: лауреаты международных конкурсов Татьяна Галкина (скрипка); Василий Под-
лесный, Дарья Королёва (фортепиано).
Соната для виолончели и фортепиано: Борис Шагинян; лауреат международных конкурсов Александр Смирнов (ви-
олончель); Евгения Лебедева, лауреат межд. конкурсов Ирина Липатова (фортепиано).
Соната для альта и фортепиано: Наталья Татаринская (альт), Людмила Екимова (фортепиано).
Соната для баяна — заслуженный артист России Виктор Герасимов.

цикла, иногда — медленная и финальная ча-
сти), её диалектическая сущность. Так, в твор-
честве композиторов-романтиков (Ф. Лист) 
сонатный цикл сжимается до одной части, 
которая, тем не менее, вбирает особенности 
недостающих частей за счёт расширения раз-
делов или введения эпизода в разработку.

Особенно интенсивно процесс обновле-
ния музыкального искусства и его эстетики 
проявляется в ХХ веке. Это время вошло в 
историю как эпоха «великого перелома», 
«хаоса», подлинного взрыва музыкальных 
традиций (изобретение додекафонии, отри-
цание тональных связей, эмансипация диссо-
нанса, открытия в сфере звуковых эффектов, 
пересмотр принципов формообразования 
и многое другое) [см. об этом 3]. При этом 
классические жанры (в том числе — камер-
ная, симфоническая, оперная музыка во всех 
видах) продолжают жить, составляя основу 
творчества многих композиторов ХХ века, а, 
следовательно, репертуара творческих кол-
лективов и солистов. Это относится и к со-
нате, которая, по оценкам исследователей, 
остаётся востребованным и важнейшим жан-
ром творчества современных композиторов, 
успешно сочетающих традиции и свободу в 
решении индивидуальных творческих задач. 
При этом подчёркивается значение большо-
го композиторского корпуса в создании со-
временного «портрета жанра» сонаты [см. об 
этом [4, с. 3].

Рассмотрим на примере сонат для струн-
ных инструментов М. Д. Смирнова его ин-
дивидуальный путь освоения и постепен-
ного обновления данного жанра. Обратим 
внимание на тот факт, что сонаты отделяет 
десятилетие, время весьма показательное 
для эволюции музыкального языка, стиля, 
мышления композитора. В 1958 году студент 
третьего курса Уральской консерватории Ми-
хаил Смирнов сочиняет Сонату для скрипки 
и фортепиано как обязательную часть учеб-
ной программы. Это его первое крупное со-
чинение по специальности «композиция», 
но далеко не первое в творческом портфе-
ле. Выпускник отделения духовых инстру-
ментов УГК по классу кларнета (1950–1955), 
в период обучения М. Смирнов сочинил два 
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концерта для этого инструмента (1954, 1955), а 
также — квартета для духовых инструментов 
(1954). Кроме того, примерно в одно время 
с сонатой для скрипки сочиняется струнный 
квартет (1958). Всё это важно для понимания 
того творческого результата, который до-
стигнут в Сонате для скрипки и фортепиано. 
М. Смирновым к этому времени пройден зна-
чительный жизненный путь [см. 2, с. 59–62], 
за плечами — законченное высшее образо-
вание как инструментального исполнителя, 
небольшой опыт в сочинении музыки и, при-
мерно, два с лишним года работы в классе 
композиции Л. Б. Никольской. Начинающий 
композитор постарался вложить в это сочи-
нение все знания, эмоции, жизненные силы, 
свойственные молодости; поэтому чувствует-
ся определённая избыточность тематического 
материала, обилие кульминационных зон, не-
которая рыхлость формы. При этом очевидно 
желание следовать классическим традициям 
в трёхчастном построении цикла и контраст-
ном следовании частей. Лирико-драматиче-
ское содержание сонаты легко определяется 
как особенностями тематического материала 
всех её частей, так и преимущественно вол-
новым динамическим развитием и, как ре-
зультат, — достижением ярких, динамичных 
кульминаций. Известное признание Смирно-
ва о его влюблённости в мелодику Р. М. Гли-
эра и музыку С. В. Рахманинова [см. об этом 
2, с. 74] позволяет легко найти здесь отсылку 
к образцам творчества названных композито-
ров в мелодической широте и лиризме, три-
ольной пульсации и ритмическом варьиро-
вании, колористической гармонии и других 
признаках музыкального письма. Осваивая 
классический трёхчастный цикл, компози-
тор намеренно трактует его в эмоциональном 
приподнято-романтическом плане, расширяя 
границы каждой темы и сонатной формы (1-я 
часть) в целом. От романтиков идёт и стрем-
ление к лейтинтонациям, пронизывающим 
и объединяющим весь цикл данной сонаты. 
Назовём ещё одну профессиональную задачу, 
которая также здесь решается в значительной 
мере: ансамблевое соотношение инструмен-
тов. Здесь оно также выдержано в классиче-
ских традициях диалектического равновесия, 
грамотного распределения тематического ма-
териала, функций, звучности, регистрового и 
тембрового взаимодополнения.

Таким образом, в целом, в данном про-
изведении ещё преобладает принцип сочи-
нения «по образцу» над самостоятельным 

поиском, что весьма понятно, допустимо и 
оправданно на начальном этапе освоения 
композиторской профессии. В этой связи со-
шлёмся на мнение С. И. Танеева, мудрейшего 
педагога и замечательного русского компо-
зитора, приведённое в книге Л. Сабанеева: 
«Когда ему [Танееву — Т. С.] говорили, что 
«это похоже на Бетховена», он, смеясь, от-
вечал: — Это-то и хорошо, что на хорошую 
музыку похоже. Плохо, когда ни на что не 
похоже…» [1, с. 129].

Рассмотрим названные особенности бо-
лее подробно. Соната для скрипки и фор-
тепиано имеет выраженную тональную ос-
нову: 1-я часть Moderato — g-moll; 2-я часть 
Andante — D-dur; 3-я часть Аllegro — G-dur. 
Тональная и функциональная гармоническая 
основа обозначена чётко, особенно в оформ-
лении начала и заключения каждой части. 
Традиционны их темповые соотношения: 
быстро-медленно-быстро, а также жанровое 
наполнение.

Первая часть написана в форме сонатного 
allegro c зеркальной репризой. Небольшое 
фортепианное вступление сочетает взволно-
ванность мелкого движения в верхнем голове 
и чёткость гармонического пульса в нижнем, 
включает автентическое соотношении про-
стых функций (I — V — I), подчёркиваю-
щих тональную определённость и динамику 
функционального контраста. Отметим, что в 
«ломаном» мелодическом рисунке шестнад-
цатых «спрятано» то же функциональное 
сопряжение (t — d — t), а также очевидно 
значение квартовой интонации, имеющей 
сквозное развитие.

В дальнейшем данное вступление с его 
контрастной фактурой и обобщённой ин-
тонационной природой, станет основой для 
изложения и развития главной партии, всту-
пающей у скрипки. Красивая, динамичная 
мелодия имеет длительное, интенсивное 
развёртывание. Уже в экспозиционном из-
ложении композитор использует ладовое 
обогащение (cis, fis, as — как признаки ДД, 
гармонической Д и неаполитанской S) для 
формирования индивидуальных мелодиче-
ских интонаций и накопления гармониче-
ского напряжения. Уже первый cis, форми-
рующий характерную интонацию тритона, 
своей неожиданностью и остротой создаёт 
ощущение некоего препятствия, вопроса, 
предвестия действенности и напряжения. 
В пределах главной партии эти свойства про-
являются в закреплении описанной выше 
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интонации, а также в ритмическом варьиро-
вании (триоли, придающие теме большую 
широту, смена размера с 4/4 на более корот-
кий 2/4, интенсивное регистровое развитие, 
возносящее мелодию к е³. Главная партия 
имеет трёхчастное строение, где развиваю-
щий раздел основан на тональном, мотивном 
и ритмическом развитии ведущих элементов, 
а реприза закрепляет новый динамический 
уровень главной партии. Её кульминацион-
ное проведение достигает широкого, торже-
ственно-гимнического звучания, постепенно 
переходя в связующую тему.

Побочная партия (E-dur) столь же развёр-
нута и многоэлементна; воплощает разные 
стороны лирики, от более спокойной и мяг-
кой до экспрессивной и страстной. В кульми-
нации — невероятное уплотнений фактуры 
(до 10-голосия), регистровый объём (е₂ — е³), 
длительный октавный тонический органный 
пункт и — постепенная разрядка в краткой 
заключительной партии, утверждающей 
Е-dur. Все темы экспозиции сохраняют в ка-
честве связующего элемента квартовый функ-
циональный скачок в басу, только в побочной 
и заключительной партиях он преобразован 
в триольную фигуру.

Начало разработки привлекает внимание 
каноническим изложением главной партии, 
несколько изменённой ритмически. Разра-
ботка насыщена тональными сопоставлени-
ями, интонационным напряжением, дина-
мическим насыщением. Всё это приводит 
в одной из кульминаций к выразительному 
контрапункту (мерные, гулкие аккорды, по-
добные ударам колокола в партии фортепи-
ано и гимническое звучание скрипки в вы-
сочайшем регистре (вновь звуковой объём 
от Fis₁ до fis²). Образ колокола вернётся ещё 
раз в конце разработки, после экспрессив-
ной кульминации в партии фортепиано, за-
вершая её постепенным успокоением перед 
репризой.

Атмосфера лирики устанавливается в 
звучании побочной партии, знаменуя зер-
кальную репризу. Светлый G (одноименный 
мажор), лидийский оттенок, смягчённый 
опеванием, и нисходящий ход мелодического 
мажора, фигурационный тонический орган-
ный пункт, темп Andantino (первоначальный 
темп) возвращают к элегической атмосфере 
данной темы. Сквозная триольная ритмиче-
ская пульсация, регистровое и фактурное ва-
рьирование побочной партии вновь создают 
динамическую волну с постепенным подъ-

ёмом и спадом перед появлением главной 
партии в репризе. В этом заключительном, 
лаконичном эпизоде, словно в тезисе, ещё 
раз утверждаются основные сферы 1-й части: 
лирика, драматизм, патетика, действенноe, 
жизнеутверждающее начало.

2-я часть заключает в себе темповый и 
жанровый контраст, имеет 3-частную форму. 
Партия фортепиано вначале задаёт темп и 
характер, напоминающий баркаролу. Мерно 
вздымающиеся и опадающие триоли в соче-
тании с редкими синкопами аккордов созда-
ют образ мягкого колыхания волн, становятся 
аккомпанементом для изысканной, «раски-
дистой», также волнообразно изложенной 
мелодии, включающей широкие восходящие 
и нисходящие интервалы, периодически за-
полняемые противоположным движением. 
Её богатый эмоциональный потенциал по-
степенно раскрывается посредством разноо-
бразных, ранее уже использованных средств: 
секвенционного мелодического развития с не-
прерывным повышением тесситуры, последо-
вательного насыщения и уплотнения фактуры 
фортепианной партии, тональной неустойчи-
вости и уплотнения вертикали. Средний раз-
дел (fis-moll), вначале более приглушённый 
и спокойный, обретает свободу движения и 
высоту, переплавляясь с тематизмом первой 
части, её характерными интонациями и рит-
мами. Обогащённая этой энергией, реприза 
звучит более значительно и широко, посте-
пенно успокаиваясь и замирая.

3-я часть по форме близка рондо-сонате, 
где главная (подвижная, танцевальная) тема 
является рефреном, а побочная (лириче-
ская) — первым эпизодом. Источником дви-
жения финала становится длительный до-
минантовый предыкт (партия фортепиано), 
в котором закладываются интонации и ритм 
рефрена. Полностью рефрен формируется в 
партии скрипки, а фортепиано переходит на 
характерный для танца компактный, ритми-
чески заострённый аккомпанемент с рельеф-
ным басовым голосом. Мелодика рефрена 
буквально «утопает» в разнообразных инстру-
ментальных узорах, лёгких и стремительно 
меняющихся в разных проведениях, неза-
метно переходящих от одного инструмента к 
другому. Здесь можно уловить черты разных 
славянских танцев с их удалью и юмором. 
Эпизоды оттеняют энергию рефрена полно-
водной лирикой и тематическим материалом 
предыдущих частей с их узнаваемыми харак-
терными интонациями и ритмами.
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В целом Соната для скрипки и фортепиа-
но, несмотря на статус студенческого произ-
ведения, заключает немало интересного: а) по-
нимание молодым композитором основных 
закономерностей и особенностей сонатной 
формы; б) умение создавать индивидуальный 
тематический материал разного интонацион-
ного и ритмического наполнения; в) владение 
определёнными методами развития темати-
ческого материала, пока без существенного 
его преобразования; г) использование таких 
средств полифонического развития, как кано-
ническая имитация и разнотемный контра-
пункт; д) апробация разнообразных, в том 
числе, и не стандартных модуляционных пе-
реходов и сопоставлений. Продолжение тра-
диций романтизма в преодолении тональных 
функциональных связей.

Возвращение М. Смирнова к жанру со-
наты произошло только через 10 лет, в 
1968 году. За это время многое изменилось: 
композитор вторично закончил консервато-
рию, начал самостоятельную композитор-
скую творческую деятельность. Был написан 
второй струнный квартет (учебная курсовая 
работа) и Первая симфония (дипломная ра-
бота). С 1962 года, когда молодой специалист 
обосновался в Челябинске, его творческий 
портфель пополняется такими сочинениями 
как: кантата «Слава делам боевым, слава ру-
кам трудовым» (1962), симфонические поэмы 
«Пусть всегда будет мир» (1963) и «По сказам 
Бажова» (1964), Импровизация для альта и 
фортепиано (1967) и Соната для виолончели 
и фортепиано (1968). Эта творческая работа в 
значительной степени укрепила его позиции 
как молодого и перспективного уральского 
композитора, работающего в разных жанрах, 
а, вместе с тем, обострила чувство личной от-
ветственности за художественный результат. 
Наблюдая его творческий процесс в течение 
многих лет, можно сделать вывод, что писал 
он трудно, иногда — мучительно, проживая 
каждую ноту как собственную жизнь. Позд-
нее, в одном из интервью он подтвердил это 
наблюдение: «Композитор, как правило, 
почти всегда недоволен своим творчеством. 
И, работая над новым сочинением, ему ка-
жется, что свершается именно то, чего он 
добивался многие годы. Увы, этого не про-
исходит. Опять разочарования, поиски, на-
дежды. Надежда не покидает композитора 
всю жизнь».

Стремление найти свой собственный голос 
в искусстве, свою тему, индивидуальный му-

зыкальный язык — мечта любого художника. 
М. Д. Смирнов достаточно быстро обрёл свой 
стиль (сам же композитор признавался, что 
смог это сделать только в Четвёртой симфо-
нии) [2, с. 73–74].

Соната для виолончели и фортепиано — 
яркое тому доказательство. Перед нами — 
зрелое самодостаточное произведение, что 
проявляется в глубине и концептуальности 
замысла, самоограничении в отборе темати-
ческого материала и в его художественной 
выразительности, драматургической цель-
ности.

Соната для виолончели и фортепиано 
C-dur одночастна и ориентирована на тип 
романтических форм, созданных Ф. Листом. 
При этом, повторим, она современна как по 
содержанию, так и по совокупности средств 
выразительности, представляет собой обра-
зец драматической музыки М. Смирнова.

Главная партия предваряется кратким 
энергичным синкопированным биением то-
нической квинты (G — C). Этот пульс, на-
поминающий и звук колокола, и биение 
сердца, продолжится в качестве тоническо-
го органного пункта главной партии, созда-
вая контрапунктический пласт к материалу 
виолончели. В партии виолончели — серия 
аккордов в широком расположении, в по-
следовательности которых заложен функ-
циональный контраст тоники и двойной до-
минанты. В этих аккордах чувствуется мощь, 
напряжение и сила преодоления. Лаконич-
ная мелодическая связка между аккордовыми 
проведениями быстро разрастается в инто-
национно сложную, неустойчивую, развёрну-
тую горизонталь. Обозначенная тенденция к 
накоплению напряжения реализуется в дина-
мической репризе главной партии, уверенное 
начало которой быстро преобразуется в дра-
матический узел беспокойства, предчувствия, 
предельного нервного напряжения. Развитие 
приводит к полной тональной деформации 
мелодического материала, сцепления верти-
калей — органного пункта C и b-moll, тональ-
ной разомкнутости главной партии.

Разделы связующей и побочной партий 
переводят в атмосферу новых ощущений: 
призрачности, фантасмагории, метаний, 
воплощённых то в ажурных, колких поли-
тональных пассажах или аккордовых взлётов 
фортепиано, то остинатных или хроматиче-
ских каскадах, изломанных репликах вио-
лончели, развивающих тематический мате-
риал главной партии (что указывает на их 
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внутреннюю связь). Периодически эти мета-
ния сдерживаются пунктирными аккордами, 
возвращающими на время спокойную по-
ступь начала главной партии, но уступают 
хаосу и смятению. Даже начальная тониче-
ская квинта как символ равновесия и устой-
чивости вовлекается в этот водоворот в виде 
отдельных пустых, отчаянных реплик, также 
захваченных сокрушительным потоком, вне-
запно остановленным, словно собранной в 
кулак силой воли. Мощная волна развития 
приводит к возвращению аккордов главной 
партии, олицетворяющих ранее равновесие 
и силу преодоления. Теперь, после длитель-
ного противостояния, они преображены не-
бывалым напряжением и неустойчивостью. 
Но именно эта хроматическая последователь-
ность приводит к перелому и собиранию по-
зитивных сил (постепенно успокаивающийся 
и замирающий монолог виолончели), рож-
дает новый образ — заключительной партии. 
Заключительный раздел экспозиции имеет 
особый смысл в концепции данной сонаты: и 
по музыке, и по расположению в музыкаль-
ной форме. Наступает момент осмысления 
происходящего, где ещё нет окончательного 
вывода, но появляется робкая надежда, душев-
ный отклик на происходящее. Об этом сви-
детельствует новый круг интонаций — более 
мягких, округлых, вызывающих ассоциации 
с колыбельной; или, напротив, — широких, 
словно устремлённых к недосягаемой мечте.

Однако разработка резко меняет эмоци-
ональный фон, вновь обостряя напряжение. 
Словно в схватке, сталкиваются разные тема-
тические элементы экспозиции, напряжение 
увеличивается с повышением их звуковысот-
ности, постепенно приближая генеральную 
кульминацию зла. Звучит символ sos, быстро 
переходящий в некий фантасмагорический 
пляс, имитирующий механистичность дви-
жений марионеток, их всеобщее дёрганье и 
кривлянье, где аккорды главной партии ви-
олончели становятся таким же механистич-
ным и безликим аккомпанементом. Этот 
фарс, эту оргию танца, куда вовлекаются все 
образные сферы экспозиции, прерывает вне-
запно включённая в действие главная партия. 
Она значительно динамизирована за счёт уд-
военного тремоло аккордов, ярко выражен-
ной тональной устойчивости, сокращения 
всех тематических элементов. На этом фоне 
заключительный раздел оказывается более 
весомым и значимым. Ещё раз подчеркнём, 

что заключительная партия — единственный 
лирический фрагмент в сонате. Островок вы-
страданной любви. Может быть, в силу своей 
нежности и краткости он так глубоко входит в 
сознание и запоминается. Запоминается ещё 
и потому, что и в экспозиции, и в сонате как 
целостном произведении этот фрагмент по-
следний, определяющий позитивный вывод.

Несомненно, соната для виолончели с точ-
ки зрения чувства эпохи, индивидуализации 
композиторского стиля, драматургической 
цельности, выверенности тематического ма-
териала — абсолютно новый этап в твор-
честве Михаила Смирнова. При верности 
традициям сонатной формы ХIХ века (пре-
жде всего её композиционных традиций), 
очевидно стремление к свободе тонального, 
гармонического, фактурного развития, худо-
жественно-образного наполнения. Это сочи-
нение полностью принадлежит ХХ веку: му-
зыка, в которой царит свободный диссонанс 
как стилевая особенность современности. 
Диссонанс как органичная принадлежность 
тревожному, драматичному, наполненному 
катаклизмами и трагедиями нашему време-
ни. Как отражение дисгармонии и противо-
речий нашей физической и духовной жизни. 
Эта соната воспринималась как современная 
музыка 40 лет назад, и сегодня она столь же 
актуальна.

Теперь, когда творчество М. Д. Смирнова 
изучено достаточно подробно, можно уве-
ренно сказать, что эта соната открывает окно 
в будущее его творчества. Подросток войны, 
живший в уральском Танкограде, познавший 
тяжесть её тыловой работы на военном пред-
приятии и невыносимость военных утрат, он 
в дальнейшем многократно будет обращаться 
к теме и образу войны как символу народно-
го бедствия, народной отваги и непобедимо-
сти. Вслед за Д. Д. Шостаковичем, он найдёт 
средства воплощения в музыке «расчеловечи-
вания», его оболванивания и превращения в 
марионетку и — воспевания человеческого 
в человеке. Он введёт в своё творчество при-
чет как обобщение высших человеческих 
ценностей и раскроет богатейшие оттенки 
его смыслов в сочинениях разных жанров: 
струнном квартете № 3, 4-й и 5-й симфониях, 
Эпитафии, Причете для высокого голоса и 
русского народного оркестра и др. Но истоки 
всего сказанного уже проявляются в сонате 
для виолончели, ярком образце перехода от 
традиции к обновлению.
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Abstract. The article analyzes the local lyrics of the song of the Cossacks of the Southern Trans-Urals 
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Размышляя о роли фольклорной тради-
ции, обратимся к сборнику «Культура казаче-
ства. Песни казаков Южного Зауралья» (2021) 
[3], который нацелен на глубокое погруже-
ние в песенные локальные тексты фольклора. 
Именно для этого в примечаниях к каждому 
разделу сборника приводятся комментарии 
всех текстов, составленные краеведами и уче-
ными. Эти материалы удобны для работы на 
занятиях со студентами по фольклору, куль-
турологии и на школьных уроках литературы.

При составлении сборника использова-
но восемнадцать источников текстов песен 
оренбургских новолинейных казаков — пу-
бликаций и фольклорных архивов, сбере-
гающих историю освоения земель Южного 

Зауралья. Для введения в тему привлекались 
историко-краеведческие труды П. С. Палла-
са, П. И. Рычкова, Ф. М. Старикова, Г. Г. Пав-
луцких, В. В. Пундани, М. П. Вохменцева, 
А. Л. Михащенко, М. И. Хлызова и других 
исследователей. В соответствии с оглавлени-
ем книги выстраивается оригинальная клас-
сификация песен казаков, среди которых 
выделяются песни военно-бытовые. Многие 
песни здесь идут в разнообразии вариантов, 
позволяющих наблюдать песенную культуру 
в синхронии и диахронии. Варианты также 
свидетельствуют о длительном бытовании 
песен. Так, военно-бытовая песня «Отслужил 
казак три срока» представлена четырьмя ва-
риантами (№ 38, 38а, 38б, 38в), собранными 
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в 1978—2016 гг. в разных местах бывшего 
Оренбургского казачьего войска (ОКВ), ныне 
в Целинном и Звериноголовском районах 
Курганской области. Первым в этом локусе 
записал песню Г. М. Иванов-Балин в с. Усть-
Уйском, он же нотировал ее и включил в 
свою книгу «Русские народные песни Заура-
лья», вышедшую в 1988 году [2].

Необычна сюжетная канва песни. В воен-
но-бытовых песнях, как правило, говорится о 
трудной судьбе казака, изображается суровый 
походный быт. Но в вариантах песни «От-
служил казак три срока» отражены чувства 
печали и утраты, которые испытывает казак, 
живым вернувшийся после долгой службы 
домой и никем, не встреченный в опустев-
шем, заброшенном родительском доме.

Варианты, судя по их содержанию и 
строю, сохранили некоторые черты старых 
общерусских баллад. Здесь важен каждый 
образ, каждое слово, насыщенное древней 
символикой. Так, например, величествен-
но обрисован архетипический образ коня. 
В реальной действительности это животное 
являлось верным другом и товарищем в бит-
ве, средством передвижения (и даже мясо и 
шкура его служили человеку!) Но в песнях 
казаков этот образ не настолько отражает 
реальность, насколько выступает образом-
символом. В народной культуре конь — свя-
зующее звено между явью и потусторонним 
миром, он помощник человека в состоянии 
перехода: уходе из одного социального ста-
туса и возрождении в другом (в обрядах 
рождения, инициации, свадебных обрядах, 
похоронных). К обрядам перехода у казаков 
можно отнести проводы на службу или в по-
ход, когда коня украшали: «Особенно тяже-
лыми были проводы в поход. Лошадь неже-
натому парню украсят — только чуть морду 
видно. Попону вышивала девушка, которая 
была дорога. Она потом становилась его не-
вестой и женой. Женатому казаку лошадь 
не украшали так пышно, но все-таки жена 
привязывала ленту или цветок прикалыва-
ла. Вели казака в сосенки, за станицей. Роща 
была, а три сосенки — наособицу. Они опла-
каны, бедные. Сколько слез у них пролито» 
(зап. в 1983 г. от Н. В. Бавина [4, л. 13]).

Вороной конь (цветовой символ) в песен-

ной поэтике — знак гибели казака, к нему 
обращается умирающий на поле битвы воин 
с просьбой передать последний поклон род-
ным. В песне «Отслужил казак три срока…» 
само слово «конь», с учетом распева с по-
вторами, встречается более двадцати раз. 
О цвете коня не упоминается, и казак жив-
здоров, но конь приближает его к миру по-
тустороннему. Это долгий тревожный путь, 
«конь мой дышит тяжело»: «Конь мой вер-
ный, конь ретивый, |нет мне лучшего коня. 
|Скоро ль к Родине счастливой, |конь лихой, 
домчишь меня?» (№ 38б). Слышим громкое 
ржание, предвещающее горе: «Переулоч-
ком знакомым конь мой быстро проскакал, 
на знакомом переулке становился конь, за-
ржал (№ 38а). Наконец, вот и место, где сто-
ит заброшенный родительский дом: «Двор 
был брошен, разгорожен, двор зарос густой 
травой» (№ 38б). Заросший травой двор — 
также дурной знак, никто по нему не ходит, 
не хозяйничает; трава не вытоптана, ее не 
щиплет скот и птица. И именно конь при-
близит казака к миру усопших, чтобы покло-
ниться тем, кого больше не увидеть на белом 
свете: «Повернул коня направо, на кладбище 
поскакал. А мамашина могилка обвалилася 
кругом, а папашина могилка поросла густой 
травой» (№ 38а). В песне древние, языческие 
верования сплетаются в один жгут с право-
славной верой. Казак, воспитывавшийся в 
православии, жил по заповеди «чти отца, 
мать», с уважением и любовью к родителям, 
к семье.

Из всех вариантов наиболее ранним пред-
ставляется № 38в, записанный Т. В. Багаевой 
в 2016 году в с. Михалево Целинного района 
от фольклорного коллектива «Россияночка». 
Песню этому коллективу напела Соловье-
ва А. Ф., 1943 г. рождения, уроженка с. Луго-
вого, бывшего поселка станицы Усть-Уйской 
ОКВ [3, с. 53–54].

Во-первых, вариант начинается словами 
«Отслужил казак три срока…», в других же 
вариантах — «Отслужил казак три года». 
Очевидно, тексты последних переосмысли-
лись, когда стало непонятным выражение 
«три срока». Дело в том, что служба каждого 
казака в ОКВ начиналась по достижении им 
20-летнего возраста и продолжалась 18 лет, 
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в том числе один год — в приготовительном 
разряде, двенадцать лет — в строевом и пять 
лет — в запасном, предназначенном для по-
полнения, убыли в строевых частях в военное 
время. Казаки строевого разряда в мирное 
время делились на три очереди, оставаясь в 
каждой по четыре года. Первая очередь не-
сла постоянную действительную службу, из 
второй и третьей призывались на службу 
по мере необходимости [1, с. 7], чаще всего 
для участия в военных походах. Три очереди 
службы называли сроками. Отсюда вывод: 
в песне досталось казаку служить 12 лет, и 
прошли они в битвах и походах, находиться 
на поле боя стало привычным делом. Сна-
ряжаясь домой и лаская коня, казак говорит: 
«Не родное здесь нам поле, разъезжать нам 
по лужкам».

Во-вторых, концовка названного вариан-
та песни также говорит о том, что он самый 
ранний: «Бил я турков — не боялся, крест 
увидел задрожал». Изначально была востре-
бована эта антитеза: бесстрашный герой-ка-
зак, участник походов против иноверцев и 
вдруг он — ошеломленный и растерянный 
человек у родительского места упокоения, 
перед крестом истинной веры, стоящим в 

их ногах. В поздних вариантах стало несуще-
ственным, из каких походов вернулся казак, 
несущественным стало и противопоставле-
ние символов веры, здесь концовка иная. Но 
по-прежнему важным было показать, как 
трудно перейти казаку от полнокровного 
чувства радости возвращения «на родину 
счастливую» (38б) — к ощущению неизбыв-
ного горя, осознанию потери самых родных 
людей, ради которых он самоотверженно и 
честно защищал Отечество. И некому уте-
шить его в этом горе. Именно этот мотив 
содержит вечное, непреходящее, в нем инва-
риантная основа текста. По сути, архетипиче-
ское прошлое в тексте сквозь призму эволю-
ции народного сознания учит современного 
человека стойкости, преодолению себя при 
любых тяжелых обстоятельствах.

Потому сюжет о возвращении воина к ра-
зоренному родному очагу, выявленный в пе-
сенной культуре казаков Южного Зауралья, 
остается актуальным. В качестве трансмиссии 
можно назвать песни М. Блантера на стихи 
К. Симонова и М. Исаковского («Как служил 
солдат службу ратную…» (1943), «Враги со-
жгли родную хату» (1946), которые давно и 
прочно фольклоризовались.
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В основе мироздания лежит жизнь в гар-
монии с миром. Музыкальное искусство — 
это форма освоения мира по законам ис-
тины, добра и красоты. Народная музыка, 
музыкальный фольклор отображают красоту 
поведения людей, их жизнь, быт, красоту че-
ловеческих отношений.

Узбекский фольклор имеет глубокие исто-
рические корни. Важнейшими факторами 
становления, развития и разнообразия уз-
бекского фольклора явились широкие связи 
народов, живших в прошлом на территории 
Средней Азии, с другими государствами, за-
имствование религиозных верований, оказав-
ших сильное влияние на все стороны жизни, 
в том числе культуре и искусства. Развитие 
культуры, языка, форм жизни стало основой 
для возникновения и развития разнообразных 
жанров и форм музыкального фольклора.

Исследование и нотация музыкального 
фольклора на территории нынешнего Уз-
бекистана были начаты во второй половине 
XIX века. Август Фёдорович Эйхгорн пер-
вым из европейцев начал изучение музы-
кального искусства народов Средней Азии. 
Его музыкально-исследовательские работы, 
записанные в его дневниках, опубликовал в 
1963 году доктор искусствоведения, профес-
сор В. М. Беляев под названиями «Музыка 
киргизов» и «Музыка узбеков» в книге «Му-
зыкальная фольклористика в Узбекистане». 
«Источниками для создания этой книги 
явились дневник Эйхгорна за 1870–1872 гг., 
его записная книжка с многочисленными 
нотными и другими записями и заметками, 
музыкальные записи и этнографические за-
метки в небольших тетрадках и на отдельных 
листах, законченная работа о музыке кирги-
зов, незавершенный очерк о музыке узбеков 
и опубликованный отдельными брошюрами 
на немецком и на русском языках в 1885 г. 
Каталог коллекции музыкальных инструмен-
тов народов Центральной Азии, демонстри-
ровавшейся в Петербурге» [1, с. 5].

В книге «Музыкальная фольклористи-
ка в Узбекистане» В. М. Беляев подроб-
но и всесторонне описывает деятельность 
А. Ф. Эйхгорна как исследователя-специали-
ста в области изучения музыкальной культу-
ры народов Средней Азии. В предисловии 
книги под названием «Музыкально-этногра-
фическая работа А. Ф. Эйхгорна в Узбекиста-
не» Беляев рассказывает также биографиче-
ские и личностные данные А. Ф. Эйхгорна, 
что способствует к полному пониманию про-
цесса его деятельности как музыканта-этно-
графа.

«Август Федорович Эйхгорн родился 
3 (14) апреля 1844 г. в Австрии в г. Лисниц, 
был саксонским подданным и некоторое 
время жил в г. Аннаберге. По профессии он 
был оркестровым скрипачом, обладал также 
некоторыми знаниями в области компози-
ции. Ко времени его отъезда в Ташкент в 
1870 г., в возрасте 29 лет, он был артистом 
оркестра Большого театра в Москве. Воз-
можно, что до этого он играл в оперных ор-
кестрах в Риге и Петербурге. В Ташкенте он 
занимал должность военного капельмейсте-
ра Сырдарьинского областного музыкаль-
ного хора, как тогда именовались военные 
оркестры» [1, c. 6].

Кроме скрипки Эйхгорн играл также на 
альте, виолончели, органе, форте пиано. Вла-
дея хорошим музыкальным слухом и теоре-
тическими знаниями, живо интересующийся 
коллекционированием музыкальных инстру-
ментов и записью народной музыки Эйхгорн 
с удовольствием занимался этим в течение 
всего своего пребывания (1871–1883 гг.) в 
Средней Азии. Помимо записей, сделанных 
им в Ташкенте и его окрестностях — Занги-
ата, Тойтюбе, Чимгане, он собирал мелодии 
в Коканде, Оше, Джалалабаде, Андижане, 
Намангане, Маргелане, Камышкургане, Ву-
адиле, Аррабане.

Углубляясь в исследовательскую работу 
Эйхгорн знакомился также с литературой и 
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историей народов Востока. Изучал работы 
передовых русских ученых по музыке и ис-
кусству.

В процессе изучения и записи Эйхгорн 
убедился, что введение в широкое научное 
обращение этих материалов имеет очень 
большое значение для изучения истории 
казахской, киргизской, узбекской музыки и 
музыкального фольклора этих народов. Он 
убедился и в том, что музыка узбеков, в от-
личие от музыкальной культуры кочевников 
казахов и киргизов, богатое и своеобразное, 
с непривычным интонационным строем и 
развитием формы. Он восторгался от ярких 
образов этой культуры, признавал за ней 
реликта в мировом значении музыкального 
искусства.

Раздел «Музыка узбеков» состоит из введе-
ния, девяти основных глав — «О музыке уз-
беков вообще», «Лирические и танцевальные 
песни», «Исторические песни», «Военная му-
зыка», «Эпос», «Азан», «Ураза», «Дервиши», 
«Макомы», а также заключительных — «Гар-
монизация узбекских мелодий» и «Музы-
кальные инструменты». По важности теоре-
тического материала, анализа и затронутых 
вопросов наибольший интерес представляют 
введение и глава «О музыке узбеков вообще». 
Так как в них заключено основное содержа-
ние раздела.

Делая записи и собирая музыкальный 
материал, он группировал их, писал к ним 
комментарии. Интересуясь хронологически-
ми данными о происхождении и распростра-
нении песен и инструментальных мелодий, 
Эйхгорн справедливо полагает, что некото-
рые их образцы — это «хорошо сохранив-
шиеся музыкально-исторические докумен-

ты, отображающие музыкальную культуру 
древнего мира».

Эйхгорн охарактеризовал тональную си-
стему узбекской музыки как тщательно и до 
мельчайших деталей разработанную, вклю-
чающую в себя целые тоны, полутоны и 
четверти тонов. Также отметил народный и 
профессиональная стили вокального пения, 
мелодическое варьирование произведений 
песенного творчества и другие аспекты ха-
рактерные узбекской музыке.

Соприкосновение Эйхгорна с узбекской 
музыкой послужило толчком для осмыс-
ления общей картины развития мировой 
музыкальной культуры. Он высоко оценил 
историческое значение восточных культур 
в общем развитии мировой культуры и их 
вклад в общую мировую культуру.

При всей ценности есть и недостатки ра-
боты Эйхгорна — нотный и словесный тек-
сты песен и мелодий записаны не полностью, 
есть ошибки в словах песен, материалы ис-
следований не систематизированы. Тем не 
менее, собранные и сгруппированные им 
музыкальные материалы имеют большое 
историческое и познавательное значение.

Записи, сделанные Эйхгорном, материа-
лы его научных работ были внесены в мно-
гие научные и нотные издания Узбекистана 
(В. М. Беляев «Музыкальные инструменты Уз-
бекистана», Ф. М. Кароматов «Узбекская на-
родная песня» и другие). Благодаря трудам 
Эйхгорна песни и инструментальные мело-
дии, записанные им, сохранились до наших 
дней. Они исполняются разными музыкаль-
ными коллективами страны, используются в 
качестве музыкального материала в произ-
ведениях композиторов Узбекистана.
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С развитием новейших технологий и со-
вершенствованием методов звукозаписи с 
учетом акустических свойств залов и др. 
рождается потребность в своевременном 
внедрении такого рода опыта не только в 
творческий, но и в учебный процесс, с це-
лью подготовки специалистов — теорети-
ков и практиков в этой области, способных 
своевременно и результативно реализовы-
вать инновационные проекты с соответству-
ющими методиками, приёмами и сред-
ствами.

Очень важно знать, что многие новшества 
в области звукозаписи интегрируются не так 
скоро, как хотелось бы, в связи с различными 
объективными причинами, такими как фун-
даментальное изучение и освоение исполь-
зуемых методов или процессов, объединение 
и соприкосновение с известными научными 
и практическими достижениями, успешно 
применяемыми в теории и практике препо-
давания.

Этим звеном могут стать только специали-
сты, руководствующиеся новейшими педаго-
гическими принципами и инновационными 
технологиями в различных сферах научной, 
педагогической и творческой деятельности, 
готовые к поиску в конкретном деле.

В области звукорежиссуры специалисты 
модифицируют процесс обучения посред-
ством освоения новых технологий, участия 
в различных проектах, включая научно-
прак тические конференции, симпозиумы, 
семинары, что позволяет совершенствовать 
теоретическую базу, пополнять материал 
новыми идеями, концепциями и знания-
ми. Коллегиальные решения по различно-
го рода вопросам, современная материаль-
но-техническая база позволяют качественно 
улучшать систему образования, готовить 
конкурентно способных специалистов в этой 
области. И это касается всех теоретических 
и практических дисциплин, осваиваемых 
студентами.
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В числе спец. предметов в программе ву-
зов — «Акустические основы звукорежиссу-
ры» [1]. Основанный на изучении опыта выс-
ших музыкальных учебных заведений России, 
Германии, Америки и Японии, а также вве-
денный в ГКУз в 1990-е годы на основании 
учебного плана Российской академии музы-
ки имени Гнесиных, он изучается, начиная со 
2-го курса, и завершается курсовой работой 
на 8-м семестре.

Формирование у студентов фундаменталь-
ных знаний базируется также на личных до-
стижениях педагогов в области звукорежис-
суры. Следует отметить немаловажную роль 
в этом процессе опытных звукорежиссеров 
концертных площадок Дворца международ-
ных форумов «Узбекистан», Дворца «Друж-
бы народов», Дворца «Туркестан», Много-
функционального ледового комплекса «Хумо 
арена», залов Государственной консервато-
рии Узбекистана, экспериментальных студий 
Ташкентского Дома радио и других.

Интеграция и совершенствование пере-
дового опыта позволяют достигать высоких 
результатов звукорежиссерам Российской 
Академии музыки им. Гнесиных, ВГИКа 
им. С. А. Герасимова, Университета г. Заг-
реб, (Королевской) Музыкальной академии 
г. Загреб, Бакинской музыкальной академии 
им. У. Гаджибекова и др.

За три года студенты проходят теорети-
ческий курс, практику и производственную 
школу, изучая акустические характеристики 
концертных и открытых площадок, студий 
звукозаписи, аппаратно-студийных блоков 
(ТВ), осуществляя анализ звукового поля 
во всех ведущих залах страны. Пройденный 
материал позволяет определить степень со-
вершенствования в Узбекистане научных по-
знаний в области акустики и поставить перед 
студентами задачу освоить и осветить прой-
денный материал.

За последние годы профессорско-препо-
давательским составом кафедры «Музыкаль-
ной звукорежиссуры и информатики» ГКУз 
пройдены курсы повышения квалификации 
в вузах США, Хорватии, России, Азербайджа-
на. А наработанный научный и практический 
опыт интегрирован в учебный процесс.

Большой зал Музыкальной академии го-
рода Загреба (Хорватия) оборудован совре-
менной техникой воспроизведения, дающей 
объёмный высококачественный звук. Помимо 
сбалансированной акустики, разработана си-
стема Surround 7.1, создающая искусственную 

акустику или проецирующая ауролизацию 
(моделирование различных видов акустики 
с помощью компьютерных музыкальных тех-
нологий и выявление акустических проблем 
до строительства здания). А системы «Квад-
ро» и Dolby Surround функционируют в ап-
паратных студиях Музыкальной академии 
(MUZA), Хорватского национального театра 
(HNK Zagreb), Университета города Загре-
ба (SZ), Академии драматических искусств 
(ADU), Академии изящных искусств (ALU), 
то есть во всех вышеперечисленных учебных 
и культурных заведениях.

Кроме этого, при факультете «Электро-
техники и вычислительной техники» Уни-
верситета Загреба (SZ) функционирует 
лаборатория «Акустики» с отделением 
«Электро акустики», изучающей на заняти-
ях специфику звука и звуковых колебаний, 
процессы возникновения, распространения 
и восприятия звука, звуковых форматов, 
естественных и синтезированных сигналов. 
Лабораторный опыт помогает развивать та-
кие направления, как музыкальная акустика, 
электроакустика и психоакустика.

В Бакинской музыкальной академии име-
ни Узеира Гаджибекова функционирует на-
учная лаборатория «Исследование азербайд-
жанской профессиональной музыки устной 
традиции и ее новых направлений: органоло-
гии и акустики». Опыт лаборатории основан 
на научных знаниях в создании базы народ-
ных образцов азербайджанского фольклора, 
что позволяет проводить анализ акустиче-
ских характеристик народных инструментов 
не только Азербайджана, но и Узбекистана.

Следует особо отметить работу кафедры 
«Аудиовизуальной звукорежиссуры» ВГИКа 
имени С. А. Герасимова в рамках курсов по-
вышения квалификации в области звукоза-
писи в кино преподавателей звукорежиссуры 
Государственной консерватории Узбекистана.

Необходимо также сказать о мастер-клас-
сах, проводимых в консерватории с участи-
ем местных и зарубежных специалистов из 
России, США, Германии, Франции, которые 
знакомят студентов с последними достиже-
ниями в области звуковой техники, что по-
зволяет молодому поколению специалистов 
развивать свои способности, совершенство-
вать навыки и знания.

Много познавательного и интересного дал 
мастер-класс кандидата искусствоведения, за-
ведующей кафедрой звукорежиссуры ВГИКа 
Елены Анатольевны Русиновой. Большой ин-
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терес вызвал анализ музыкального звуково-
го образа с точки зрения художественности, 
приёмов звукорежиссерской техники, про-
ведённый на основе отрывков из зарубежных 
и российских кинолент.

Следует также отметить тренинг под на-
званием «Основы производства докумен-
тального кино», осуществлённый в рамках 
сотрудничества между Представительством 
ЮНЕСКО и посольством Франции в Узбеки-
стане. Студенты были организованы в груп-
пы французским режиссёром-документали-
стом Люком Товеном, который поделился с 
молодой аудиторией своим опытом работы 
над короткометражным документальным 
фильмом, сценарием, звуковым оформле-
нием материала и монтажом.

Мастер-классы со звукорежиссёрами Иго-
рем Иосисом (Узбекистан) и Сергеем Квитко 
(США), проводимые на открытых концерт-

ных площадках, затрагивая художественные 
и технические аспекты, технологические ре-
шения, акустические вопросы формирова-
ния звукового поля и аурализации, а также 
новые возможности звукового оборудования 
позволяют местной молодёжи быть в курсе 
последних достижений в этой области.

Таким образом, все мероприятия, направ-
ленные на освоение «Акустических основ 
звукорежиссуры», дают студентам соответ-
ствующие познания, включая теоретическую 
базу и практические навыки, позволяющие 
верно определять звуковое диффузное поле, 
давать четкие характеристики музыкаль-
ных инструментов, моделировать акустику, 
управлять акустическими системами, созда-
вать звуковую атмосферу и внедрять в живую 
практику кино передовой отечественный и 
зарубежный опыт.
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Музыкальное исполнительство — один из 
видов художественно-творческой деятельно-
сти, в котором произведения так называемо-
го «первичного» творчества материализуются 
в виде определенной системы знаков и часто 
предназначены для перевода в тот или иной 
конкретный материал. Искусство интерпре-
тации реализуется в танце, музыке, опере, те-
атре и музыкальном театре, иллюзио низме, 
пантомиме, художественной декламации, 
театре кукол, цирковом искусстве и перфор-
мансе. Далее мы сосредоточимся на истории 
развития музыкального исполнительства с 
двух точек зрения инструментальной музыки 
и театральной драмы.

Музыка занимает важное место в древне-
греческой культуре (VI–V вв. до н. э.). Древ-
негреческая музыка была музыкальным ис-
кусством, состоящим из триединства поэзии, 
музыки и танца, в котором статусом поэзии 
была музыка. Музыка в то время была моно-
дийной; ритм, как правило, определялся 
естественным временным значением слогов 
стихотворения. Самым важным местом для 
древнегреческих музыкальных представле-
ний был театр. В то время Древняя Греция 
строила театры в больших количествах, и 
амфитеатры можно было увидеть практиче-
ски везде, и эти театры, как правило, могли 
вместить десятки тысяч зрителей, и каждый 
имел право смотреть представление.

В Римской империи, которая существова-
ла в то же время, что и Древняя Греция, «в 
284 году нашей эры состоялся масштабный 
концерт с участием ста трубачей, ста фран-
цузских трубачей и двухсот игроков на бер-
цовых костях» [1]. В древнегреческой драме 
хор играл значительную роль, и хор вызывал 
эмоции зрителей с помощью языка, музыки 
и танца. Древнегреческая драма была попу-
лярна среди людей из всех слоев общества с 
момента своего зарождения.

Средневековый период (V–XV вв.) был 
периодом становления и процветания фео-
дально-автократического правления. Религия 
стала важной идеологической основой фео-
дального правления, а религиозная музыка 
заняла доминирующее положение. Напри-
мер, григорианское песнопение является 
важным элементом католических ритуалов, 
а драма стала инструментом пропаганды фе-
одальной религии. Но светская музыка по-
степенно проникает в религиозную. В этот 
период музыка начала приобретать сложный 
ритм, и монофоническая музыка постепенно 

сменилась полифонической музыкой. Что-
бы привлечь верующих, церковь использует 
в своих богослужениях множество форм те-
атральных представлений. Такие драмы на-
зываются «массовыми драмами». С тех пор 
драмы религиозного характера, такие как 
мистические драмы, драмы о чудесах и мо-
ральные драмы, появлялись одна за другой. 
Когда религиозная драма постепенно приоб-
рела масштаб, ее участниками стали не толь-
ко пасторы, а и местные чиновники, юристы, 
городские жители, торговцы и представите-
ли других сословий. Грандиозные представ-
ления проводились на каждый религиозный 
праздник, в годовщину восшествия короля 
на престол или по случаю ликвидации по-
следствий стихийных бедствий. Сцена также 
была перенесена из церкви за пределы церк-
ви, из стационарного места в передвижное 
представление, от строительства временно-
го навеса для просмотра до строительства 
театра. Также был создан своего рода под-
вижный поплавковый спектакль (или «сце-
на тележки»), преобразованный из каретки, 
которую можно перемещать.

Литература и искусство Ренессанса (XIV–
XVI вв.) подражали древнегреческой и рим-
ской культурам, подчеркивали сущность и 
ценность человека и выступали против ре-
лигиозного господства и аскетизма средне-
вековья. В этот период значительно возросла 
выразительность музыки, появились новые 
сочетания между текстами и мелодикой, 
значительно укрепилась независимость ин-
струментальной музыки, и полифоническая 
музыка постепенно достигла своего пика. 
Долгое время музыкальные инструменты 
существовали только в качестве аккомпане-
мента к вокальной музыке, но «…ансамбли 
всегда представляли собой временную ком-
бинацию нескольких музыкальных инстру-
ментов, и не существовало фиксированного 
состава» [4]. Европейцы в этот период осо-
бенно увлекались драматургией, и в городах 
было построено большое количество театров 
и концертных площадок. При выступлении 
на сцене также используются различные эле-
менты, такие как освещение, музыка и танцы, 
чтобы сделать представление более красоч-
ным. До того, как не существовало постоян-
ного здания театра, где бы труппа выступала 
для знати, часто устраивалось временное ме-
сто для выступлений в зале, где жили дво-
ряне; когда труппа выступала для публики в 
городе, она устраивала временное место для 
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выступлений в общественном зале и взимала 
плату за вход.

В XVII веке европейская музыка вступила 
в эпоху барокко, а драма — в эпоху класси-
цизма. Музыка барокко подчеркивает эмоци-
ональную экспрессию и драматический. Что 
касается музыкальных жанров, то в эпоху ба-
рокко появились новые музыкальные жанры, 
такие как опера, оратория, кантата, концерт, 
соната, сюита и т. д. Благодаря совершенство-
ванию музыкальных инструментов, таких как 
скрипка, с точки зрения формы, звучания и 
исполнительского мастерства, также нача-
ла формироваться камерная музыка с чисто 
инструментальной составляющей. «Скрип-
ки, виолончель, бас и клавесин составляют 
основу ранних камерных сонат» [3]. Из-за 
влияния феодализма классическая драма 
подчеркивает рациональность, строгую теат-
ральную структуру. Девиз этого времени — 
строго соблюдайте время, место и действия. 
Такая структура делает сюжет компактным и 
связным. Язык, костюмы, декорации и т. д. в 
драме должны соответствовать реальной си-
туации в обществе на тот момент.

XVIII век был эпохой Просвещения. В то 
время Европа переживала переходный пери-
од от феодализма к капитализму. Зародился 
принцип буржуазной драмы (также извест-
ный как теория гражданской драмы), а му-
зыка вступила в эпоху классицизма. В про-
изведениях искусства заменили принцев и 
дворян персонажами нового класса в реаль-
ной жизни буржуазии. В то время только об-
разованные и грамотные люди из среднего 
класса могли входить в театр и наслаждаться 
развлечениями, и люди из среднего класса 
также хвастались, входя в театр. Продолжа-
ют появляться оперные театры и концертные 
залы, часто проводятся музыкальные меро-
приятия в общественных местах, а издатель-
ство музыкальных партитур и производство 
музыкальных инструментов становятся все 
более процветающими. Статус музыкантов 
также начал переходить от «слуги» к «сво-
бодному музыканту».

В XIX веке промышленная революция 
привела к быстрому росту населения горо-
дов, и демократические идеи были приняты 
широкой общественностью. Люди начали 
проявлять большой интерес к культурным 
мероприятиям, поэтому городская беднота 
и рабочие, которые никогда раньше не хо-
дили в театр, также хлынули в театр. Также 
появились романтическая драма и реалисти-

ческая драма. Романтические драмы часто 
содержали нереалистичные фантазии. Пред-
метом, как правило, являются средневековые 
мифы, легенды и истории. Художественное 
самовыражение подчеркивалось контрастом 
страстей артистов и использованием пре-
увеличенных приемов. В сценических пред-
ставлениях они использовали красочные и 
свободно меняющиеся световые установки, 
и стремились создать реалистичную иллю-
зию жизни на сцене. Реалистическая дра-
ма фокусируется на разоблачении темных 
сторон общества, принимая объективную 
и реальную жизнь за основу для создания и 
исполнения, а также обращая внимание на 
правдивость деталей и личностных характе-
ристик человека.

Наиболее отличительной чертой романти-
ческой музыки является то, что она уделяет 
внимание выражению личных эмоций, му-
зыка свободна и безудержна, а формы более 
формальны.

XIX век был важным периодом в разви-
тии западных музыкальных инструментов. 
Фортепиано стало самым популярным кла-
вишным инструментом. Появилось много 
новых музыкальных инструментов (таких как 
кларнет, кларнет-флейта, контрабас и т. д.), 
увеличивающих колорит и густоту звучания. 
Драматургия музыкальных произведений 
этого периода была значительно усилена, 
состав оркестра, как правило, огромен, а 
звучание стремится к сильным контрастам. 
До 1870-х годов слушатели на концертах ча-
сто прерывали выступления аплодисментами 
или другими способами. По истечении этого 
периода форма поведения аудитории изме-
нилась. Они хранили молчание в начале про-
цесса исполнения и, казалось, были глубоко 
погружены в музыкальное произведение, 
формируя мгновенную и одновременную 
резонансную связь с музыкальным процес-
сом. «К 1890-м годам театры в различных 
европейских странах стали приглушать свет 
во время спектаклей, чтобы зрители могли 
более спокойно наслаждаться представлени-
ем» [5].

После Второй мировой войны европей-
ская музыка ознаменовала собой бум в раз-
витии музыки. Музыка этого периода была 
более «авангардной», а творения компози-
торов, как правило, более смелыми. Часто 
появлялась экстремальная, исследователь-
ская и экспериментальная музыка, и за-
падная музыка вступила в новый период. 
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В 1950–1960-е годы появилось множество те-
чений и направлений в музыке, основанные 
на стремлении западных композиторов к 
новым композиционным технологиям. Теа-
тральные постановки этого периода впитали 
в себя кинематографические приемы «мон-
тажа» и включили в драму пение, танцы и 
даже акробатику. На драматургию оказали 
влияние кино и телевидение, а изменения в 
освещении, декорациях и акустике привели 
к огромным реформам в театральных пред-
ставлениях. Драма с трюками переместилась 
на улицы, в бары и кафе. Актеры больше не 
пользовались гримом, и драма из реальной 
жизни, которая была смешана со зрителями, 
также была уникальной.

В искусстве XXI века каждый отдельный 
вид художественного творчества активно ос-
ваивает другие виды достижений и свободно 
оперирует заимствованными стратегиями. 

Сегодня появились новые виды аудиовизу-
альной коммуникации, такие как перфор-
манс, мультимедиа, аудиовизуальная ин-
сталляция и т. д. Мультимедиа предполагает 
взаимодействие различных видов искусства, 
а также участие технологий, электронных 
средств и различных способов взаимодей-
ствия искусства и технологий в режиме ре-
ального времени. Эти проекты выходят за 
рамки классической сцены и концертного 
зала. «Они проводятся в различном визу-
альном и интерактивном пространстве, где 
вы можете свободно перемещаться от одного 
объекта к другому, а также между аудитори-
ей и вокруг нее» [2]. Теперь все люди могут 
свободно искать в Интернете интересующий 
их концерт или спектакля, а не посещать те-
атр, чтобы насладиться великолепным пред-
ставлением.
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Баодинский народный малый оркестр и народный оркестр 
«Дайтонг» как образцы презентации народно-оркестрового 

искусства Китая в отечественной экранной культуре
Аннотация. В статье рассматривается процесс экранизации народно-оркестрового искусства 
Китая сквозь призму творческой деятельности Баодинского народного малого оркестра и на-
родного оркестра «Дайтонг». Репрезентируя в содержании отечественных документальных 
фильмов представителей национального народно-оркестрового искусства, авторы китайской 
кинодокументалистики способствуют большему распространению и популяризации традици-
онной китайской музыки, отмечая ее движение в сторону современных тенденций культуры 
и искусства.
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The Baoding folk small orchestra and the Daitong folk orchestra 
as examples of the presentation of Chinese folk-orchestral art 

in the domestic screen culture
Abstract. The article examines the process of screening the folk-orchestral art of China through the 
prism of the creative activity of the Baoding Folk Small Orchestra and the Daitong Folk Orchestra. By 
representing representatives of the national folk-orchestral art in the content of domestic documenta-
ries, the authors of Chinese documentary films contribute to the greater dissemination and populari-
zation of traditional Chinese music, noting its movement towards modern trends in culture and art.
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В 1920 г. с целью возрождения и развития 
традиционного китайского народно-орке-
стрового исполнительства в г. Шанхае была 
основана «Шанхайская ассоциация народных 
оркестров», ранее известная как «Общество 
цитровой музыки». В нее вошли многие из-
вестные в Китае и за пределами страны музы-
канты и певцы Пекинской оперы: Ван Силин-
ду, Ван Яньцин, Ван Ютин, Лай Цзиньхуэй, 
Ли Чжичжао, Су Шаоцин, Сяо Юмэй, У Мэн-
фэй, У Чжаолан, Чжан Цзыцянь, Чжэн Хац-
зивэнь,  Чэнь Даоань,  Шэнь Чжибай, 
Юй Чжэньфэй, Ян Шибай и др. 1920 г. был 
также ознаменован еще одним важным со-
бытием в народно-оркестровой жизни Китая: 
в г. Баодине на базе фабрики этнических му-
зыкальных инструментов «Бу Юнь» начинает 
свое развитие Баодинский народный малый 
оркестр – первый фольклорный оркестровый 
коллектив в провинции Хэбэй.

По этому случаю в городской фотосту-
дии «West Street Yuliang» была организо-
вана фотосъемка оркестра, который в на-
чале своего становления насчитывал около 

15 музыкантов. Так, состав оркестрового 
коллектива вбирал в себя следующий музы-
кальный инструментарий: четыре юэциня, 
три пипы, три флейты, два янциня, цзинху, 
саньсянь и шэн.

Отметим, что в начале 20-х гг. ХХ в. сти-
листика оформления фоновых полотен в 
китайских фотоателье характеризовалась 
присутствием символики традиционной 
отечественной культуры — различными об-
разами окружающей природы, деревьями, 
облаками, городскими постройками, башня-
ми и т. д., которые, впрочем, расписывались 
вручную под влиянием современных запад-
ных тенденций в области фотоискусства. Для 
усиления эффекта реальности фотоизобра-
жения на напольное покрытие студии была 
уложена травяная подложка, на которую 
ставились небольшие вазоны с цветами, что 
отчетливо демонстрирует характерное взаи-
мопроникновение культур Востока и Запада, 
ярко отражающееся на фотоснимке Баодин-
ского народного малого оркестра.

Позднее, в 1921 г., при поддержке Инь Тай-
хэ, Мяо Юньтая, Оуян Юйцяня, Чжан Шич-
жао, Чжэн Лисаня и представителей админи-
страции г. Пекина состоялось официальное 
открытие Шанхайского концертного объеди-
нения «Великое содружество», руководите-
лем которого становится Чжэн Хацзивэнь. 
Уже в 1923 г. творческая деятельность объ-
единения характеризуется широким распро-
странением и активной гастрольной деятель-
ностью как в столице Китая, так и в других 
регионах страны.

С целью сохранения и популяризации 
отечественного народно-оркестрового ис-
полнительства Чжэн Хацзивэнь приглашает 

Рис. 1. Баодинский народный малый оркестр 
(фотостудия «West Street Yuliang», 1920 г.)
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общественных деятелей Е Гунчуо, Ли Шицзэ-
на, Мэй Ланфан, Цай Юаньпэя, Ши Лянцай, 
Чжоу Синьфана в качестве меценатов «Вели-
кого содружества», а сам осуществляет кури-
рование вопросов, связанных с его деятельно-
стью и функционированием, и погружается 
в процесс организации различных концерт-
ных выступлений, мероприятий, творческих 
встреч и т. д., которые становятся очень лю-
бимы отечественным зрителем.

Более того, Чжэн Хацзивэнь проводит се-
рьезную исследовательскую работу в библи-
отечных фондах музыкальной литературы по 
нахождению редких произведений старин-
ной классической музыки и их последующей 
аранжировке и инструментовке специально 
для Шанхайского концертного объединения, 
осуществляет поиск утраченных народных 
инструментов придворных музыкантов, тесно 
сотрудничает с мастерами и ремесленниками 
по вопросам разработки и изготовления на-
родного музыкального инструментария, бо-
лее 120 видов которого были подробно опи-
саны в его исследовании «История китайской 
музыки» (1929).

Отметим, что финансирование «Вели-
кого содружества» осуществляется за счет 
многочисленных общественных пожертво-
ваний, членских взносов меценатов, доходов 
от коммерческой деятельности по аренде и 
продаже собственного парка музыкальных 
инструментов, государственных дотаций и 
субсидий. Его преподавательский корпус 
формируют Ван Ютин, Су Шаоцин, Чэн Вуц-
зя, Чэнь Даоань, Ян Юй, которые дают отече-
ственным исполнителям профессиональное 
музыкальное образование и навыки игры на 
традиционных инструментах. Основными 
задачами Шанхайского концертного объ-

единения становятся: изучение, сохранение 
и популяризация национальной народно-
оркестровой музыкальной культуры; выяв-
ление перспективных путей сотрудничества 
с западным миром в области народно-ор-
кестрового исполнительства; создание госу-
дарственной нотной библиотеки оркестро-
вых партитур; развертывание производства 
по изготовлению традиционных китайских 
музыкальных инструментов, которыми в бу-
дущем будут укомплектовываться как уже 
существующие, так и вновь образованные на-
родно-оркестровые коллективы; содействие 
государству в развитии системы музыкально-
эстетического образования и др.

В 1924 г. руководителями «Великого объе-
динения» было принято решение о создании 
народного оркестра, который насчитывал по-
рядка 30 исполнителей, что делает этот ор-
кестровый коллектив, который позднее стал 
именоваться «Дайтонг», самым многочислен-
ным этно-народным оркестром в г. Шанхае. 
В его состав входят лучшие профессиональ-
ные музыканты провинции: Вэй Чжунлэ, 
Ло Сонгцюань, Лю Яочжан, Сюй Гуаньи, 
Сюй Рухуй, Цинь Пэнчжан, Цзинь Цзули, 
Чжэн Юсун, Чэнь Тяньлэ и др. После на-
чала Японо-китайской войны народный ор-
кестр «Дайтонг» вынужден эвакуироваться в 
г. Чунцин, где продолжает свою творческую 
деятельность. А в 1933 г. Шанхайская кино-
компания «Звезда» выступает с инициати-
вой снять документальный фильм об этом 
народно-оркестровом коллективе и, в част-
ности, процессе их подготовки к концерту в 
г. Датуне, который состоялся в апреле этого 
же года, где оркестр впервые исполнил цикл 
произведений «Великая национальная му-
зыка», куда вошли пьесы «Великий Китай», 
или «Рао Гэ», «Погода божественного госу-
дарства» для соло пипы, «Объединение гор и 
рек», «Вышитый Цянькунь» и «Встреча ветра 
и облаков».

Отдельный фрагмент фильма был по-
священ совершенствованию традиционных 
китайских музыкальных инструментов и от-
разил процесс создания народного оркестра 
нового типа, состоящего из 32 исполнителей, 
которые были разделены на четыре под-
группы: струнные (четыре эрху, два хуциня, 
гуцинь), духовые (две флейты ди, два шэна, 
два фагота, флейта, окарина сюнь), щипко-
вые (четыре пипы, четыре гучжэна, два чжу, 
кунхоу) и ударные инструменты (барабаны, 
гонги, колокольчики, погремушки, ударные 

Рис. 2. Коллекция традиционных китайских 
музыкальных инструментов Чжэна Хацзивэня
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цитры, бо). Так, народный оркестр «Дайтонг» 
стал самым многочисленным этническим ор-
кестровым коллективом в г. Шанхае.

В киноленте также была воссоздана дея-
тельность музыкантов оркестра по адапта-
ции для нового инструментального соста-
ва ряда народных произведений на основе 
традиционной китайской музыки, наибо-
лее известными из которых стали десяти-
частная инструментальная сюита «Цветет 
весной на залитой лунным светом реке» 
Хуаюня Цюньфана, взявшего за основу про-
изведение для соло пипы «Пипа в лучах захо-
дящего солнца» Ван Ютина, и пьеса «Засада 
на десяти фронтах», посвященная военной 
тематике, инструментовку которых выпол-
нили Лю Яочжан и Чжэн Хацзивэнь в 1925 г.

Осенью и зимой 1937 г. музыканты народного 
оркестра «Дайтонг» становятся участниками 
радиопрограммы «Великое единение», запи-
санной в прямом эфире китайского радио:

Таким образом, мы отмечаем, что актив-
ная творческая деятельность Баодинского 
народного малого оркестра и народного ор-
кестра «Дайтонг», способствующая распро-
странению и популяризации традиционной 
китайской музыки в ее современном прелом-
лении, завоевывает все большее признание 
отечественного зрителя, что содействует воз-
никновению подлинного интереса к нацио-
нальному народно-оркестровому искусству 
со стороны китайского документального ки-
нематографа и в целом экранной культуры 
страны в период первой половины ХХ в.

Юровская О. Л.
Южно-Уральский государственный институт искусств 
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Архетип жертвенности в духовных стихах горнозаводского Урала
Аннотация. В статье характеризуется воплощение идеи жертвенности в фольклорном жанре 
духовного стиха горнозаводского Урала. Определяется этнографический контекст исполнения, 
содержание, музыкально-поэтические особенности и семантическая функция музыкальных 
образцов, приуроченных к Страстной Пятнице. В результате исследования обнаружены спец-
ифические стилевые черты, указывающие на близкое родство стихов с местным фольклорным 
жанром похоронного причитания. Раскрыты содержание и символика образов, а также апокри-
фическая первооснова сюжета духовных стихов, в итоге, послужившие причиной необычных 
условий исполнения данных образцов — ночных бдений в годы Великой Отечественной войны. 
Автор приходит к выводу о том, что архетипическое явление жертвенности, воплощенное в 
жанре духовного стиха, определило его о �береговую, защитную функцию в традиции и обу-
словило стилевую связь с архаическими фольклорными жанрами плача и календарной песни.

Ключевые слова: архетип, жертвенность, духовные стихи, фольклорные жанры, песенная тра-
диция, горнозаводской Урал.

Рис. 3. Народный оркестр «Дайтонг» во время съе-
мок документального фильма Шанхайской кино-

компанией «Звезда» (апрель 1933 г.)

Рис. 4. Музыканты народного оркестра «Дай-
тонг» — участники радиопрограммы «Великое 

единение» (осень и зима 1937 г.)



158

Yurovskaya O. L.
South Ural State Institute of Arts named after P. I. Tchaikovsky, Chelyabinsk, Russia 

oyurovskaya@mail.ru

Archetype of sacrifice in spiritual verses of the mining plant Urals
Abstract. The article characterizes the embodiment of the idea of sacrifice in the folklore genre of 
spiritual verse of the mining plant of the Urals. The ethnographic context of the performance, con-
tent, musical and poetic features and semantic function of musical samples dedicated to Good Friday 
are determined. As a result of the study, specific stylistic features were discovered that indicate the 
close relationship of the poems with the local folklore genre of funeral lamentation. The content 
and symbolism of the images are revealed, as well as the apocryphal basis of the plot of spiritual 
poems, which ultimately served as the reason for the unusual conditions for the execution of these 
samples — night vigils during the Great Patriotic War. The author comes to the conclusion that the 
archetypal phenomenon of sacrifice, embodied in the genre of spiritual verse, determined its pro-
tective, protective function in tradition and determined the stylistic connection with the archaic folk 
genres of lament and calendar song.

Keywords: archetype, sacrifice, spiritual poems, folklore genres, song tradition, mining Ural.

…Как полуночи была плачь великая.
Уж вы плачьти-ка, ангелы, архангелы
Аб моём Сыни, об Сыне распятаим…

Целью данного исследования является 
определение содержания и стилевых свойств 
духовных стихов горнозаводского Урала, во-
площающих идею жертвенности. Для этого 
необходимо рассмотреть такие важные ха-
рактеристики исследуемых духовных стихов, 
как этнографический контекст исполнения, 
содержание, семантическая функция и му-
зыкальный стиль.

Архетипы, как известно, являясь врож-
денными психическими структурами, на-
ходящимися в глубинах «коллективного 
бессознательного», составляют фундамент 
общечеловеческой символики. Эти глубин-
ные, изначальные образы проявляются в 
форме видений, религиозных представле-
ний, символов, создавая смысловую основу 
для произведений искусства и литературы 
[8, с. 28].

Одним из важнейших культурно-рели-
гиозных символов является архетип жерт-
венности. Явление жертвенности, тесно 
сопряженное с понятиями жертвы и жерт-
воприношения, уходит своими корнями в 
дохристианскую эпоху. Во все времена — в 
язычестве и христианстве — жертва, имею-
щая значение дара, обладала очистительной 
и искупительной силой. Согласно богослов-
ской доктрине спасения человека, жертвен-
ность представляет собой главную категорию 
православной духовности [11]. Примером 
бесконечной любви и жертвенности для че-

ловечества является Иисус Христос — вопло-
щение Творца мира, ожидаемый в течение 
многих веков Мессия, преданный мучитель-
ной казни. Воплотившийся Бог, как говорит 
пророк Исаия, «понес наши болезни … изъ-
язвлен был за грехи наши и мучим за безза-
кония наши… и ранами Его мы исцелились» 
(Ис. 53, 45) [4, с. 724]. Жертва Бога — прояв-
ление бесконечной любви к человеку для его 
исцеления от греха и спасения.

Идея жертвенности, ставшая предметом 
осмысления различных наук, литературы 
и искусства, первоначально складывалась в 
различных формах нравственного сознания 
людей, а также в произведениях фолькло-
ра. Одним из жанров народного песенного 
творчества, излагающим догматы христи-
анской веры, воплотившим идею жертвен-
ности, является духовный стих. Духовные 
стихи — народные музыкально-поэтические 
произведения религиозного содержания, по-
вествующие о добре и зле, о душе, подвигах 
святых, жизни и страданиях Иисуса Христа, 
Богородице. Возникшие еще со времен хри-
стианизации Руси, они продолжают функ-
ционировать в настоящее время в традици-
онной культуре разных регионов России. Не 
стал исключением и горнозаводской Урал, на 
территории которого, жанр духовного стиха 
представлен весьма весомо.

Горнозаводской Урал — регион, богатый, 
как недрами земли, так и фольклорными 
традициями. Обилие месторождений же-
лезных руд и цветных металлов послужило 
фактором формирования в данной местно-
сти широко развитой системы металлур-
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гической промышленности. Как известно, 
только на Южном Урале с 1753 по 1762 годы 
был построен 21 завод [12, с. 13]. В конфесси-
ональном отношении в горнозаводском на-
селении Урала преобладали православные 
русские, однако весомую часть составляли 
старообрядцы. «В культурном отношении, — 
как пишет Т. И. Калужникова, — староверы 
являются ревнителями православных нрав-
ственных устоев, хранителями старинных 
форм обрядовой практики, бытовых норм, 
архаических фольклорных и культовых 
словесно-музыкальных текстов». Вероятно, 
именно этот фактор повлиял на хорошую со-
хранность жанра духовного стиха в местной 
традиции [12, с. 14].

Ночь… В одном из уральских горнозавод-
ских поселений в избе собрались женщины. 
Идет Великая Отечественная война. Женщи-
ны пришли на всенощную для молитвосло-
вия и исполнения особых песнопений — ду-
ховных стихов о распятии Иисуса Христа… 
Об этой многократно повторяющейся прак-
тике в годы войны нам поведала во время экс-
педиции жительница села Тюлюк Катав-Ива-
новского района Челябинской области Мария 
Николаевна Шубина (1930 г. р.) [15, с. 151]. 
Будучи еще ребенком, она была свидетелем 
этого действа, которое часто происходило в 
ее родном Тюлюке, основанном горнозавод-
скими крестьянами в 1770 году на получен-
ном наделе, как выселок из Юрюзанского за-
вода. Необычный этнографический контекст 
исполнения духовных стихов нас, безусловно, 
заинтересовал и послужил импульсом для 
данного исследования. Отметим, что рас-
пространенной практикой функциониро-
вания жанра духовного стиха, как на Урале, 
так и в других регионах России, является его 
приуроченность к похоронно-поминальному 
обряду, о чем свидетельствуют многочислен-
ные исследования [12, с. 43]. Горнозаводская 
зона Челябинской области — единственное 
место, где был зафиксирован подобный факт 
ночных бдений с целенаправленным испол-
нением духовных стихов конкретной темати-
ки (о Распятии Христа). На вопрос «почему 
именно стихи о распятии Христа исполняли 
по ночам во время Великой Отечественной 
войны» жители села отвечали «чтобы солдаты 
вернулись домой с войны». Для разъяснения 
данного обстоятельства обратимся к фоль-
клорным первоисточникам.

Как было отмечено, в духовном песне-
творчестве Южного Урала среди многочис-

ленных образцов функционируют стихи, 
центральным образом которых являются 
крестные муки Христа. Это духовные стихи 
«Со страхом-то вы братья», «Как со вечеру гря-
ну я ко Господу», исполняемые главным об-
разом в Страстную Пятницу накануне Пасхи 
— один из самых трагических и страшных 
дней в истории человечества (см. Пример 1). 
Пятница Страстной недели в христианском 
календаре посвящена воспоминанию крест-
ных страданий и смерти Иисуса Христа. В 
данном контексте пристального внимания за-
служивает описанная выше ситуация испол-
нения этих духовных стихов в годы Великой 
Отечественной войны. Причиной такой прак-
тики, как нам видится, является сюжетная 
первооснова духовного стиха, скрывающая 
глубинный образ — архетип жертвенности, 
выполняющий защитную функцию [5].

Сюжетным первоисточником духовно-
го стиха «Со страхом-то вы братия» служит 
апокрифический рассказ «Сон Богородицы», 
являющийся самым известным памятником 
древнерусской письменности, а также наи-
более любимым в народе [10]. В апокрифе 
повествуется о сне Богородицы, из которого 
Она узнает о неминуемом распятии Сына. 
Явившийся во сне Иисус Христос, утешая 
Мать, объясняет искупительную силу сво-
их страданий и сообщает о своем грядущем 
Воскресении. Также в завершении рассказа 
упоминаются блага для людей, верных запо-
ведям Христа и свято хранящих у себя «Сон 
Богородицы» [1; 9].

По мнению исследователей, апокрифу 
«Сон Богородицы» в народе приписывалась 
защитная сила заговора-оберега. Произнесе-
ние текста данного апокрифического расска-
за либо наличие его при себе могло отвести 
от человека всяческую неприятность и беду. 
Крупнейший русский исследователь-фило-
лог XIX века П. А. Бессонов в своем труде 
«Калики перехожие» отмечает: ««Сон» был 
способен оградить человека от всяческих 
природных и социальных катаклизмов. <…> 
Ни меч его не посечет, ни вода его не пото-
пит, на войне не убиется, и от всякия раны, 
беды и напрасныя смерти сохранен будет, и 
всякое благополучие и здравие ему дастся» 
[2, с. 222]. «А плену, ежели случится, и «Сон» 
сей с собой иметь будет, то вскоре возвратит-
ся в свой край, и в свою сторону, и в Русскую 
армию прибудет благополучно» [2, с. 211]. 
Таким образом, народное сознание делает 
сюжет этого апокрифа основой для заговор-
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ных текстов, причисляемых исполнителями 
к жанру молитвы, например: «Где Дева Мария 
спала-ночевала?» «Я спала-ночевала в городе Ие-
русалиме, в божиим храме, на престоле, видела 
сон страдалицын, будто Иисуса Христа про-
клятые жидовы распяли, на кресте, руки, ноги 
гвоздями прибивали, живую кровь проливали, от 
этой крови реки, ручьи пробегали. Кто этому 
сну верит, того Господь сохранит от пули, от 
меча, от вострого ножа, от лесного заблуждения. 
Спаси, сохрани от всякой напасти-беды. Аминь, 
аминь, аминь, матушка, Пресвятая Богороди-
ца» [7, с. 245–246].

Из приведенного выше примера молитвы-
заговора следует, что центральным момен-
том, кульминацией текста является образ 
пролитой крови Христа («от этой крови реки, 
ручьи пробегали»). Принесенная жертва стано-
вится спасительной для человечества, а в дан-
ном контексте заговора обладает защитной 
силой оберега от демонической силы, при-
родных и социальных бед. Как в апокрифе-
заговоре «Сон Богородицы», так и в духовных 
стихах местной традиции, основанных на его 
сюжете, тема крестных страданий Христа яв-
ляется главной и в семантическом отноше-
нии весьма весомой. Твердая убежденность 
в чудотворной силе духовных стихов о Рас-
пятии Христа, исполняемых по ночам в годы 
Великой Отечественной войны, основывается 
в народном сознании на спасительной силе 
жертвы Христа.

Этнографический контекст исполнения 
и трагическое содержание этих песнопений 
обусловили их стилевые признаки. Прежде 
всего, обнаруживает себя стилевое родство с 

фольклорными причитаниями, изобилую-
щими приемами психологического парал-
лелизма, лирического обращения и рядом 
других поэтических признаков. Основу со-
держания указанных духовных стихов состав-
ляют образы страдающей Божьей Матери, 
глубоко скорбящей природы, ангелов (см. 
Пример 1):

Высокая степень страданий Богородицы 
отмечена такими словосочетаниями, как 
«плакыла да ходила», «упала на сыру землю»́, 
«лежала Она без памяти», «вся Она бледна». 
Глубина потрясения окружающего мира 
подчеркнута речевыми оборотами «была 
плачь великая», «не была бело́й зори», «не 
всходила солнышка», «солнышку всё была 
затмения», «всему миру была аскорбления».

Прием обращения, характерный для на-
родной песенной лирики, в том числе и для 
причитаний, мы встречаем также в духовных 
стихах о Распятии Христа. В стихах, как и в 
плачах, обращение адресовано умершему 
(«Сын ли ты мой Сыне, э, да Сын возлюблен-
ный ты мой» — в стихе, «Закрылись-та, ох, 
мила мамынька» — в похоронном плаче), к 
ангелам («Уж вы плачьти-ка, ангелы, архан-
гелы»), к людям («Со страхам-то вы братия, 
и да вы послушайте») (см. Пример 2):

Стилевой близости исследуемых духовных 
стихов и фольклорных причитаний способ-
ствует общность некоторых художественных 
поэтических приемов, таких как: восклица-
тельные конструкции и частицы («да»), си-
нонимические повторы («да мучимши, да ево 
бимши», «радости да веселия»), синтаксиче-
ские повторы, устойчивые эпитеты («бело́й 

Как со вечеру гряну я ко Господу,
Как белой зори был я на свидетельстви,
Как полуночи была плачь великая.
Уж вы плачьти-ка, ангелы, архангелы
Аб моём Сыни, об Сыне распятаим.
Распинали ево ва Велику пятницу,
В эту пятницу не была белой зори,
В эту пятницу не всходила солнышка,
Всему солнышку всё была затмения,
А всему миру была аскорбления,
А всему миру была плачь великая.
Уж, вы плачьте-ка, ангелы, архангелы
Аб моём Сыне, о Сыне распятаим

Со страхам-то вы братия, и да вы послушайте
Божие да писаниё, э, да Господних страстей.
Плакыла да ходила, а да мать святая Дева.
Искала свята Дева а да Иисуса а Христа.
Навстречу святай Девы э да попалися жиды.
Да где вы жиды были э да отколь бродите?
Да были мы в Ерусалиме, э да мучили мы Христа.
Да мучимши, да ево бимши, э да в темницу садили.
Да выслушила свята Дева а да упала на сыру землю �.
Лежала она без памити, э, да три она часа,
Да встала Она с сырой земли, э, да вся Она бледна.
Сын ли ты мой Сыне, э, да Сын возлюбленный ты мой.
Да сколь я Тебя ни пускала а да на предкрестнаю смерть,
А Ты да не послушал да Матери Ты своей.
Не плачь Ты, Моя Мати, и да не плачь або Мне.
На третьяй день Я воскресну да прославлю Я Тебя.
Радости да веселия а да не будет конца.

(«Как со вечеру гряну я ко Господу», с. Тюлюк) 
[15]

(«Со страхом братия, вы послушайте», с. Тюлюк, № 63) [15]

Пример 1. Тексты духовных стихов
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зори �», «плачь великая», «сырой земли», 
«Сын возлюбленный»), анафора (единонача-
тия), уменьшительно-ласкательные суффик-
сы («солнышка») (см. Пример 1).

Близость плачам духовных песнопений 
прослеживается и на уровне стихосложе-
ния, имеющего тоническую основу. В при-
веденном ниже примере представлена рит-
мическая организация поэтического текста 
духовного стиха и причитания одного и того 
же населенного пункта (с. Тюлюк Катав-Ива-
новского р-на). В обоих образцах в каждой 
стиховой строке выделяются начальные пред-
ударные слоги (анакруза) и послеударное 
окончание (клаузула). Разницу составляет 
лишь нестабильность структуры стиха, свой-
ственная плачу, как сольному жанру, в боль-
шей степени подверженному импровизации. 
Причётный стих («Милы вы мои сыночки») не 
имеет постоянной слоговой нормы: отбива-
ются только крайние ударения, а внутри, в 
среднем сегменте (также и в анакрузе) коли-
чество слогов может колебаться (формула 
стиха: 0-3.2-5.1-2). Духовное песнопение («Как 
со вечеру гряну я ко Господу») с характерной 
коллективной ансамблевой формой исполне-
ния опирается на стих стабильной структуры 
с упорядоченным слоговым составом и име-
ет неизменную формулу: 2.6.2, где цифрами 

обозначены безударные слоги, а точками — 
ударные [6] (см. Пример 3).

В напевах данных духовных стихов реали-
зованы ладовые структуры, характерные для 
местных фольклорных жанров календарной 
и крестьянской лирической песни: малообъ-
емные лады с опорой на трихордовые попев-
ки либо мажорный / минорный тетрахорд. 
В духовных песнопениях эти древние ладо-
образования входят в состав более сложных 
ладовых конструкций [14] (см. Примеры 4, 5).

В вышеприведенном примере стиха «Как 
со вечеру гряну я ко Господу» основу напева 
составляет ладообразование с терцовой пе-
ременностью устоев (I-VI) — параллельный 
мажоро-минор. Ладовая формула включает 
два элемента: мажорный тетрахорд с устоем 
в основании кварты (си-бемоль) и местным 
устоем (до); минорный трихорд в кварте (соль-
си-бемоль-до) с устоем в основании (соль), рас-
ширенный за счет вспомогательной большой 
секунды к основному тону (соль).

В духовном стихе «Со страхом-то вы бра-
тья» ладовой моделью с квартовой перемен-
ностью опорных тонов является минорный 
тетрахорд, увеличенный до объема септимы 
посредством субсекунды (ля-бемоль — си-
бемоль) и вспомогательной секунды к верхней 
ступени (4).

Плач Богородицы (духовные стихи, с. Тюлюк) Причитания (похоронный обряд, с. Тюлюк)
Сын ли ты мой Сыне, э, да Сын возлюбленный ты мой.
Да сколь я Тебя ни пускала, а да на предкрестнаю смерть,
А Ты да не послушал да Матери Ты своей…
(«Со страхом братия, вы послушайте», с. Тюлюк) [15]

Уж вы плачьти-ка, ангелы, архангелы
Аб моём Сыни, об Сыне распятаим
(«Как со вечеру гряну я ко Господу», с. Тюлюк) [15]

Закрылись-та,
Ох, мила мамынька,
Ох, твои ясны глазоньки.
Ох, закрылися оне,
Ох, мая милая,
Ох, оне веки на �веки…
(Плач при покойной матери, с. Тюлюк, № 27) [13]
Милы вы мои сыночки,
Ступайте вы во чисто полюшко,
Срубити вы белу бирёзыньку,
Загородити родному-то папычке
Путь-то-дорожиньку…
(Плач по мужу, с. Тюлюк № 28) [13]

Пример 2. Сравнение духовных стихов и причитаний

Тонический двухударный стих Формула стиха
Как со вечеру гряну я ко Господу
(духовный стих)

Как со / ве �черу гряну я ко / Го �споду,
Как бе- / ло �й зори был я на сви- / де �тельстви,
Как по- / лу �ночи была плачь ве- / ли �кая.
Уж вы / пла �чьти-ка, ангелы, ар- / ха �нгелы
Аб мо- / ё �м Сыни, об Сыне рас- / пя �таим.

2.6.2
2.6.2
2.6.2
2.6.2
2.6.2

Тонический двухударный стих Формула стиха
Милы вы мои сыночки
(плач по мужу)

Ми �лы вы мои сы- / но �чки,
Сту- / па �йте вы во чисто / по �люшко,
Сру- / би �ти вы белу би- / рё �зыньку,
Загоро- / ди �ти родному-то / па �пычке
Пу �ть-то-до- / ро �жиньку…

0.5.1
1.5.2
1.6.2
3.5.2
0.2.2

Пример 3. Стихосложение духовных стихов и причитаний
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В концевых мелоячейках музыкально-рит-
мических периодов исследуемых образцов 
используется идентичные обороты, харак-
терные для народного мелоса: трихордовые 
попевки — трихорд в кварте (фа-соль-си), (ля-
си-ре).

Что же касается манеры исполнения мест-
ных духовных стихов, то следует отметить 
такую важную черту, сближающую стихи 
с фольклорными плачами, как экспрессив-
ность звучания. Духовные песнопения ис-
полняются многоголосным ансамблем, от-
крытым и плотным звуком.

Итак, в горнозаводской коллекции Ура-
ла стихи о Распятии Христа занимают осо-
бое место, что обусловлено спецификой 
этнографического контекста исполнения и 
музыкально-поэтического стиля. Исключи-
тельность, наивысшая степень проявления 
жертвенности — самопожертвование героя, 
заложенное в этих стихах, обусловили соот-
ветствующую ситуацию их исполнения, а 
также особенности художественного вопло-
щения. Данные образцы маркируют самые 
напряженные, трагические моменты в жизни 
этноса, выполняя семантическую функцию 

Пример 4. «Как со вечеру гряну я ко Господу» (Тюлюк) [14]

Пример 5. «Со страхом-то вы братья» (Тюлюк) [14]
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оберега. Аналогичную функцию в погребаль-
ном обряде выполняют похоронные причи-
тания. Отсюда возникает и стилевое родство 
плачей с исследуемыми духовными стихами. 
Тема жертвенности, как глубинный архетип 
находит свое стилевое воплощение в жанре 
духовного стиха, преломленного через столь 

же архаичные фольклорные жанры плача и 
календарной песни, маркирующие кризис-
ные, переходные точки в жизни человека.

Исследование выполнено за счет гранта Рос-
сийского научного фонда и Челябинской области 
№ 23-28-10278, https://rscf.ru/project/23-28-10278/.
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Этническое самосознание и этнокультура: 
традиции и современность в процессе воспитания личности

Аннотация. Этническое самосознание неотъемлемо связано с процессом воспитания личности, 
гражданина, патриота. Средства и формы этнической культуры в современной интерпретации 
социально-культурной деятельности наполняют данный процесс актуальным содержанием, 
структурируют его, определяют его значимость и убедительность.

Ключевые слова: этническое самосознание, этническая культура, воспитание, социально-куль-
турная деятельность.
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Ethnic identity and ethnoculture: traditions and modernity 
in the process of personality education

Abstract. Ethnic identity is inherently linked to the process of educating a person, a citizen, and a 
patriot. The means and forms of ethnic culture in the modern interpretation of socio-cultural activity 
fill this process with relevant content, structure it, determine its significance and credibility.

Keywords: ethnic identity, ethnic culture, upbringing, socio-cultural activities.

Патриотизм, любовь к Родине сегодня 
наиболее востребованные чувства в совре-
менном российском обществе, их проявление 
возможно при условии воспитания этниче-
ского самосознания личности. Этническое 
самосознание строится на осознании чело-
веком «своего» и «чужого». Тяга к «своему» 
объясняется системными связями между 
представителями этноса. Эти связи имеют 
природное основание, порождая эффект 
пассионарности.

Этническое самосознание — чувство при-
надлежности к данному этносу. Сущность 
этого ощущения есть эмоциональная востор-
женность и признание значимости совмест-
ной исторической практики предков. Эта со-
вместная историческая практика позволяет 

этносу накопить и сохранить свои духовные 
практики и материальные ценности, которые 
можно назвать этнокультурой.

Термин «этнокультура» появился в конце 
XX века, и объединяет в себе такие феномены 
как «фольклор», «народная культура», «куль-
тура этноса» и пр. Этнокультура объединяет 
в себе способы бытового и межличностного 
взаимодействия людей, являющихся одним 
однородным сообществом. В этнокультуру 
входят обряды, обычаи, стереотипы поведе-
ния, художественные промыслы, бытовые 
привычки. Частью этнокультуры в полной 
мере это все является при условии регуляр-
ного воспроизведения в быту и повседневно-
сти. Тогда человек перенимает эти элементы, 
они оказывают на него влияние, формируя 
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личность. Элементы этнокультуры можно 
определить как этнические традиции.

Возрождение традиции предполагает бе-
режное отношение к своей культуре. Тра-
диция предопределяет выбор методов ее 
возрождения, осмысления и передачи, ведь 
тогда суть этнокультурного воспитания за-
ключается в «зеркальном отображении» со-
общества уклада жизни предыдущих поко-
лений. Этнические традиции также имеют 
сферу своего влияния на общество. Часто их 
проявление можно увидеть в сельском хо-
зяйстве как традицию ведения хозяйства, в 
декоративно-прикладном творчестве — как 
традицию воплощения образов. Но домини-
рующее значение они имеют для морально-
нравственной этической стороны социально-
го взаимодействия.

Этнические традиции можно назвать ос-
новой воспитания этнического самосознания. 
Но этические традиции в данном контексте 
имеют смысл только при их сохранении в 
коллективной памяти. Также не стоит забы-
вать об этнической символике, которая на-
равне с этническими традициями способна 
конкретизировать способы опознания «сво-
его» и «чужого» в рамках формирования эт-
нического самосознания. Так, М. В. Монгуш 
говорит, что такая символика несёт этно-
различительную функцию» [3, с. 2]. Сегодня 
данную символику можно увидеть в форме 
эпосов, фольклора, религиозных практиках 
и пр.

Этнокультура отражается в обучении и 
воспитании, по мнению Л. И. Васеха способ-
ствует социализации, консолидируя деятель-
ность людей в коллизиях «иерархии сакраль-
ных и профаных идеалах» [1, с. 18].

Этнокультура включает в себя несколько 
уровней: базовый, который более глубинный, 
и надстроенный, где явления более подвиж-
ны. Базовый уровень включает неизменные 
вещи, находящиеся в коллективном сознании 
многих поколений — народную педагогику, 
социально-бытовые особенности, связанные 
с хозяйственным типом экономики, религи-
ей, обычаями, протонаукой, психологией и 
менталитетом народа и пр. На надстроенном 
уровне находятся явления, которые могут 
сменяться с разными эпохами — язык, худо-
жественная культура, стили в искусстве и пр.

Воспитание этнического самосознания 
представляет поэтапное внедрение этниче-
ских традиций и символики, ценностей пре-
дыдущих поколений в педагогический про-

цесс социально-культурной деятельности, 
который может осуществляться как в обра-
зовательном учреждении, так и в учрежде-
нии культуры. Т. е. язык, народная музыка, 
эпос, фольклор, народные промыслы, спосо-
бы хозяйствования и пр. должны найти свое 
отражение в коллективной деятельности, 
организуемой в кружках, клубах, студиях. 
Содержание этнического самосознания об-
условлено задачей концентрирования внима-
ния на этнокультурных особенностях своего 
народа, на идентификацию этнокультурных 
особенностей других народов, и осознание их 
важности в повседневной жизни, затрагивает 
такие области как народное творчество, рели-
гия, эстетика, этика, экология и пр.

Анализ понятия и сущности воспитания 
этнического самосознания позволяет ин-
терпретировать его как целостный процесс, 
который посвящен освоению этнокультуры 
через практический опыт, выражающийся во 
взаимодействии обучающихся друг с другом 
на основании этнических ценностей и тради-
ций, а также коллективной деятельности по 
воспроизведению этнокультуры. Воспитание 
этнического самосознания будет эффектив-
но, если: 1) этнокультуру воспринимать как 
овеществленный опыт человеческой деятель-
ности; человека воспринимать как субъекта 
культуры; 2) все факторы социализации вос-
принимать как посредников между челове-
ком и культурой. Осуществить это возможно 
через взаимосвязь игровой, концертной, те-
атрализованной деятельности, соответствую-
щей возрастным особенностям развития воз-
растной группы. Освоение культуры должно 
преобразоваться в личностные взгляды и 
качества. Этническое самосознание предпо-
лагает систему взаимосвязанных критериев:

— когнитивно-познавательный. Выража-
ется в структуре и уровне знаний человека о 
своей родной культуре;

– эмоционально-мотивационный. Демон-
стрирует степень эмоциональной вовлечен-
ности человека в изучение этнокультуры и 
воспроизведение культурных ценностей сво-
ей родной культуры;

– аксиологический. Демонстрирует сте-
пень осознания людьми идей и транслиру-
емых ценностей в процессе освоения этно-
культуры;

– художественно-операциональный. 
Степень владения разными народными 
художест венными промыслами и степень 
практической вовлеченности в разные виды 
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художественного любительского творчества;
— поведенческий. Предполагает воспита-

ние такой модели поведения, при которой 
этноэтикет и этнопсихиология являются ос-
новами мировоззрения;

— творческий. Предполагает занятие лю-
бительским творчеством с учетом этнокуль-
турных традиций региона.

Если система образования и воспитания 
основывается на традициях, культурных цен-
ностях, этнической культуре, то у детей по-
является больше представления о централь-
ной идее этноса, своей миссии и смысле 
существования в переложении этой идеи на 
свою идентичность. Понимание родной куль-
туры обеспечивает самостоятельность и не-
зависимость личности, и в целом общества, 
трансформируется в чувства любви к своей 
культуре, народу, Родине.

Этническое самосознание опирается на 
такие актуальные культурные ценности, ко-
торые характерны исключительно для той 
территории, которую человек считает сво-
ей родиной, но при создаётся диалог куль-
тур на многонациональных территориях, 
где каждый народ нуждается в поддержке 
своих культурных ценностей. Они распола-
гают иными знаниями и ценностями (язык, 
религия, культурные традиции), что может 
создать культурные барьеры, мешающие им 
социализироваться в обществе с иной куль-
турной средой. Пренебрежение культурной 
традицией этнических групп часто отрица-
тельно сказывается на них. Поэтому важным 
аспектом является не только воспитание ува-
жительного отношения к своей культуре, но 
и к соседствующей. Особенно этот вопрос ак-
туален для многонационального государства. 
И эти задачи также становятся ключевыми 
для социально-культурной деятельности, где 
воспроизводятся все эти ценности.

Исследования З. Ш. Магомедовой пока-
зывают, что учреждения и организации со-
циально-культурной сферы осуществляют 
воспитание этнического самосознания в сле-
дующих направлениях: 1) ориентирование на 
усвоение духовных ценностей, содержащихся 
в народном творчестве, для этого широко ис-
пользуется народное изобразительное и де-
коративно-прикладное искусство; 2) поиск, 
сохранение и изучение произведений на-
родного творчества, для этого организуются 
исследовательские отряды; 3) организация 
социально-культурной деятельности с помо-
щью форм народного творчества. Для этого 

проводятся различные ярмарки и выставки 
народного творчества» [2, с. 8].

Этническое самосознание воспитывается 
через такие формы, популярные в социально-
культурной деятельности как участие в про-
ведении этнических традиций (праздниках, 
обрядах), роли и действия в церемониально-
обрядовой части, соревнования в народных 
играх. Этническое самосознание предусма-
тривает освоение новых социальных ролей в 
структуре своего этноса. Уважение к другой 
культуре обеспечивает успешную коммуника-
цию между представителями других нацио-
нальностей, позволяет нивелировать разные 
предрассудки — ксенофобию, национализм 
и т. д. В данном контексте этническое самосо-
знание во многом опирается еще и на основы 
духовно-нравственного воспитания.

Современные институты социализации 
должны стремиться создавать полиэтниче-
скую образовательную среду, которая пред-
полагает особые коммуникационные и пси-
хологические условия взаимодействия между 
людьми разных национальностей, которые 
готовы к сохранению своей этнокультурной 
идентичности и мирному сосуществованию.

Поиск эффективных путей воспитания эт-
нического самосознания в социально-куль-
турном пространстве может быть основан 
на следующих принципах: 1) игрового прин-
ципа освоения информации, обращения к 
театрализации; 2) осознанного следования 
принципам устного народного творчества: 
коллективности, импровизационности, ва-
риативности и синкретизма; 3) создания по-
зитивного психологического реагирования на 
основе учета возрастных и индивидуальных 
особенностей молодежи; 4) регламентации 
проводимых мероприятий законами кален-
дарно-земледельческой и семейно-бытовой 
циклизации; 5) работы над осознанием и 
освоением не только приуроченности меро-
приятия, но и его нравственно-эстетической 
ценности и практической обусловленности; 
6) открытости этнической эстетической мо-
дели, предполагающей опору на современ-
ные научные отрасли, культурологию, соци-
ологию, этнографию и др.

Этническое самосознание формируется 
в современной интерпретации традицион-
ных средств, в отражении их в текущей ре-
альности. Необходимо учитывать ряд по-
ложений при организации этого процесса: 
1) гармонизация фольклора разных культур в 
многонациональной стране (особенно если в 
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коллективе разный этнический состав); 2) се-
зонность (влияет на выбор народного празд-
ника), тема должна быть выбрана такая, что 
сможет объединить воедино национальные и 
общечеловеческие ценности. Этническое са-
мосознание определяется знаниями о народ-
ной культуре, изучении ценностных основ, 
которые заложены в ней, а также приобще-

нием к произведениям народного творчества, 
что обуславливает интерес к своим культур-
но-историческим корням и уважение к дру-
гим народам, понимание полноты богатств 
национальной культуры, воспитание граж-
данина-патриота, готового защищать свой 
этнос, народ.
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Игра, игровая деятельность, социальность 
игры, психология игры и ее дидактический 
потенциал — вот неполный спектр тем для 
обсуждения, актуальность которых не осла-
бевает многие десятилетия. Игрушка в руках 
дошкольника — одна из таких тем.

Под игрушкой понимают «объекты, изго-
товленные из различных материалов, кото-
рые ребенок использует в качестве элементов 
действия в своей игре» [2, с. 83]. К дискусси-
онным отнесем вопрос о типологии игрушек. 
Ни одна из известных типологий не может 
считаться исчерпывающей, хотя каждая 
по-своему ценна. Взаимопроникновение, 
наложение, включение, неполнота обнару-
живаются при анализе типологий игрушки. 
Достаточно вспомнить работы Е. А. Аркано-
ва, П. П. Блонского, В. С. Мухиной, Е. А. Фле-
риной, А. В. Локтионовой, С. Л. Новиковой, 
С. А. Шмакова и др. В данной статье авторы 
пытаются осмыслить феномен так называе-
мой развивающей игрушки с позиций педа-
гогики.

Понятие развивающая игрушка по причи-
не частотности употребления имеет статус 
почти термина. При этом объем понятия 
варьируется более чем широко, а строгая 
дефиниция невозможна в силу многообра-
зия толкований понятия. С одной стороны, 
неразвивающая игрушка — нонсенс: любая 
игрушка способствует развитию ребенка, 
вносит вклад в его развитие. С другой сто-
роны, бытовое понимание предполагает 
деление игрушек на типовые, рутинные и 
специальные, узко направленные на интен-
сивное развитие мышления, речи, памяти 
и других когнитивных процессов ребенка. 
Появляются целые отрасли производства 
таких игрушек, магазины и отделы по их 
продаже: Умный ребенок, Вундеркинд, Умная 
игрушка, Интеллектик, Эрудит, Скородумки, 
Маленький гений, Маленький Сократ, Хочу все 
знать (названия реальных магазинов) и др. 
Научный подход к проблеме предполагает 
точную формулировку предмета исследо-
вания. О какой развивающей игрушке идет 
речь? Ресурс Википедия, который нельзя на-
звать научным в строгом смысле этого слова, 
тем не менее дает общепринятое представ-
ление о предмете: «Развивающие игрушки 
(иногда также называемые поучительными 
игрушками) — это игровые объекты, обыч-
но предназначенные для детей, которые, как 
ожидается, будут стимулировать обучение. 
Они часто предназначены для достижения 

образовательных целей, таких как помощь 
ребенку в развитии определенного навыка 
или обучение ребенка определенному пред-
мету». Развивающей в данной работе будем 
считать игрушку, имеющую резервы для об-
учения специфическим навыкам: считать, 
читать, классифицировать, писать и т. п., 
т. е. обучающий потенциал.

Проанализировав рейтинги развивающих 
игрушек, мы выбрали одну из самых попу-
лярных. Это интерактивная игрушка Зайка-
развивайка, в возможности которого входит 
самообучение ребенка цифрам, цветам, гео-
метрическим фигурам (см. рис. 1).

Уже достаточно много публикаций о том, 
что развивающие игрушки не работают, т. е. 
не развивают (читай: не обучают) дошколь-
ника. Гипотеза прозрачна. Для ее провер-
ки с помощью лонгитюдного исследования 
игрушка Зайка-развивайка была принесена 
во вторую младшую и среднюю группы дет-
ского сада и активно предлагалась детям для 
игры. Воспитатель старался вовлечь детей в 
игру, показывая детям интерактивный по-
тенциал игрушки, но безрезультатно. Дети 
интересовались игрушкой, кормили, уклады-
вали спать, катали на машине, причесывали, 
завязывали резиночки на уши, баюкали, не-
которые беспорядочно нажимали кнопки, но 
ни один ребенок не использовал обучающих 

Рис. 1. Интерактивная игрушка Зайка-развивайка
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возможностей зайца. Особенно это показа-
тельно в связи со следующим обстоятель-
ством: дошкольники 2-й младшей группы в 
идеале должны уже знать цвета, а средней — 
основные геометрические фигуры. Цифры 
не знают ни те, ни другие, но это и являлось 
индикатором использования возможностей 
самообучения по аналогии. Таким образом, 
нехитрый эксперимент показал, что дети не 
готовы использовать обучающие резервы 
игрушки по образцу и тем более самосто-
ятельно: они им неинтересны, не являются 
стимулом к игре (см. рис. 2–4).

Месяц направленной и спорадической 
работы в группах, включая занятия с лого-
педом, оказался достаточным сроком, позво-
ляющим сделать некоторые выводы.

Готовые знаковые системы, предлагае-
мые для ребенка игры с Зайкой-развивай-
кой, даже если они с помощью взрослого 
отрефлексированы детьми, не являются их 
собственным творческим продуктом, соб-
ственной знаковой системой, как это бывает 
в традиционной игре. Так, например, дети 
играли в экспериментальной группе в День 
рождения: Елисей (4; 8): у Зайки день рожде-
ния в игровой комнате, Зайке подарки принесли 
(взял разные кубики); Маша (4; 6) и Ева (4; 5): 
пришли гости (девочки приносят две мягкие 
игрушки — слоника и медведя: видимо, это го-
сти), плед — это батут (приносят кукольное 
одеяльце, накрывают стульчик), игрушки пры-

гают. Перед нами пример сюжетно-ролевой 
и режиссерской игры.

Условное пространство, предложенное 
детьми, готово: это игровая комната, по типу 
такой, где, вероятно, у кого-то был органи-
зован день рождения. Гости, развлечения, 
подарки реализуют игровой символизм. 
Детьми создана своя знаковая система. Им 
интересно. Они увлечены. Дети придумыва-
ют свой сюжет.

О ключевой роли воображения в игре 
писал С. Л. Рубинштейн: «В игре у ребенка 
формируется воображение, которое заклю-
чает в себе и отлет от действительности, и 
проникновение в нее [3, с. 532].

Создание силой воображения собствен-
ной креативной семиотической системы 
становится главным отличием традиционной 
игры с игрушкой от интерактивного взаимо-
действия. Прескриптивность губит сущность 
игры, директивность нивелирует самостоя-
тельность и свободу выбора ребенка. Игра 
становится дидактической: она сужает поле 
деятельности ребенка, редуцирует воображе-
ние, эйдетику, превращает игру в маленький 
урок, тем самым уничтожая сущность тради-
ционной игры. Нарушается золотое правило 
игры: добровольность, прислушивание к соб-
ственным, не навязанным извне правилам, 
желаниям, возможностям, вкусам, образам. 
Д. Б. Эльконин справедливо отмечал: «Спо-
соб действий с предметом может быть освоен 

Рис. 2, 3, 4. Спонтанные сюжетно-ролевые игры детей с Зайкой-развивайкой
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только через образец, а смысл действия — 
только через включение действия в систему 
межчеловеческих отношений» [6, с. 100]. Не-
доигравший ребенок маленький навсегда, го-
ворят психологи. Возможно, инфантилизм 
современных школьников родом из детства, 
проведенного с развивающей современной 
игрушкой без собственной игры.

О значимости для дошкольника сюжет-
но-ролевой игры писали многие класси-
ки возрастной психологии. Так, например, 
Д. Б. Эльконин в фундаментальном труде 
«Психология игры» обобщает: «Игра воз-
можна только при наличии роли» [6, с. 148].

Пытаясь включить ребенка в свою дидак-
тическую «интерактивную» игру, взрослый 
лишает ребенка важного компонента этой 
игры — самостоятельного сюжета, выбора 
и распределения ролей. Присвоение чужой 
игры и создание собственной отличается как 
настоящее от искусственного. Собственные 
цель, воля, планирование ребенка подменя-
ются навязанными извне. Камушек, обломок 
фанерки гораздо больше будят воображение 
и погружают ребенка в придуманный им же 
символический мир, чем четко спланиро-
ванная дидактическая игра. Чем больше не-
определенность образа, его незавершенность, 
нерегламентированность, тем больше воз-
можностей манипуляций с ним, различных 
интерпретаций. В случае с интерактивной 
игрушкой игра подменяется тренировочны-
ми упражнениями, известными в дидактике 
как закрепление, отработка навыком и уме-
ний. Магия игры здесь заканчивается.

Слом традиции, подмена игрушки «раз-
вивающим», «обучающим» устройством нам 
представляются разрушительными, особенно 
для ребенка до 5 лет. Электронные устрой-
ства в качестве игрушки (другие его функции 
ни в коей мере не отрицаются) в этом воз-
расте скорее вредны, чем полезны. В одной 
из публикаций ситуация удачно названа так: 
переразвитые игрушки и недоразвитая игра [4].

Программа дает ребенку иллюзию актив-
ности и свободы — фантом деятельности. 
Это ложная вариативность действий и лож-
ная свобода выбора, искусно и заботливо из-
готовленный фейк игрушки.

В процессе такой деятельности отноше-
ния машина-человек перевернутые: ребенок 
сам становится приложением к игрушке, 
программой, которой управляет игрушка. 
Функция фантазирования, домысливания, 
придумывания, трансформирования стано-

вится избыточной, ненужной. Происходит 
искажение самих основ деятельности, ее 
сущности, что, с нашей точки зрения, очень 
опасно. Все чаще мы слышим от детей, ко-
торых окружают умные, сложные, красивые 
игрушки, что им скучно. Симптом, который 
требует постановки диагноза. А диагнозом 
становится переизбыток развивающих игру-
шек и дефицит игры. Если творческое начало 
не включается в раннем детстве, вряд ли оно 
проявится когда-либо. Не случаен нынешний 
дефицит креативности при таком обилии, 
даже переизбытке развивающих и обучаю-
щих игрушек в руках ребенка.

Развивающие интерактивные игрушки 
рассматриваемого типа не способствуют раз-
витию, а напротив, стимулируют его ретар-
дацию. Если довести до логического конца 
размышления на тему, чему учит развива-
ющая интерактивная игрушка, ответ будет 
парадоксальным: нажимать на кнопки, запо-
минать заложенную в игрушке программу и 
бездумно следовать ей. Вряд ли такую цель 
преследуют взрослые, покупая детям доро-
гие интерактивные игрушки. Проблемность 
и самоорганизация, самообучение иллюзор-
ны: за ребенка продумано все, ему ничего не 
остается, как имитировать игру. Происходит 
профанация игровой деятельности ребенка. 
Не случайно многие из подобных развиваю-
щих игрушек становятся однодневками или 
используются ребенком как заяц, собачка, 
мишка без учета их интерактивных функций. 
Ребенок, как может, борется против разви-
вающих игрушек, не поддаваясь на уговоры 
взрослого: давай вместе с Зайкой (Мишкой, 
Куклой, Собачкой, Алисой и пр.) поучим та-
блицу умножения, буквы, цифры, фигуры, 
цвета, дни недели, месяцы и т. п.

С. Л. Рубинштейн, отмечая деятельност-
ный и осмысленный характер игры, пишет: 
«Игра, поскольку речь идет об играх человека 
и ребенка, — это осмысленная деятельность, 
т. е. совокупность осмысленных действий, 
объединенных единством мотива» [3, с. 524]. 
Помимо сказанного, добавим, что речь идет 
о коммуникативной деятельности. Комму-
никативная деятельность в дошкольном воз-
расте является определяющей для успешной 
социализации дошкольника. Несмотря на 
многообразие типов коммуникации, веду-
щей остается тип коммуникации человек — 
человек. Игровая деятельность — естествен-
ная детская кооперация с неограниченными 
рамками взаимодействия. Игра с интерак-
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тивной игрушкой — слепок коммуникации 
машина — человек с ограниченным числом 
четких функций и мнимой многофункцио-
нальностью. При взаимодействии с интерак-
тивной игрушкой очертания естественной 
коммуникации размываются, социальные 
роли ретушируются, примерка на себя соци-
альных ролей не происходит, исследования 
собственных возможностей и возможностей 
других коммуникантов отсутствуют. Осваива-
ется заданный алгоритм: на ушке — цифры, 
на животике — фигуры, на лапах — цвета. 
Инициатива притупляется в такой игре, ин-
теллектуальные действия отрываются от со-
циально-ролевых, что порождает перекос в 
гармоничной коммуникации.

Напомним, что душой коммуникации 
является диалог. Постановкой во главу угла 
диалога, признанием всеобщности диалога 
мы обязаны М. М. Бахтину. Он рассматри-
вает диалогичность как «общечеловеческую 
реальность — условие формирования со-
знания», как формат познания, в котором 
постигается человек: «его можно раскрыть, 
точнее заставить раскрыться — лишь путем 
общения, диалогически» [1, с. 136, 156].

Диалог человек — машина, точнее, маши-
на — человек в дошкольном детстве — это 
бомба замедленного действия, взрывающая 
диалогические основы человеческой ком-
муникации. Увеличение в разы количества 
детей-аутистов в сегодняшнем мире еще 
раз заставляет задуматься о пользе извест-
ной с колыбели человечества традиционной 
игрушки и пересмотреть взгляд на сущность 
интерактивных игрушек-развивашек.

Наконец, необходимо сказать о важней-
шей составляющей полноценной игровой 
коммуникации — о нравственной оценке, 
формирующейся в процессе игровой дея-

тельности. Механическая автоматизация дей-
ствий, отупление, индивидуализация, острая 
нехватка нравственных ориентиров — вот 
неполный перечень проблем, порождаемых 
игрой с интерактивной игрушкой.

А. Б. Теплова так формулирует страте-
гическую цель взрослого в игре с ребен-
ком: «Раскрыть механизм взаимодействия 
с игрушкой в пространстве события, пока-
зать ее функции «медиатора», подготовить 
ребенка к новому этапу его развития — са-
мостоятельной игре с игрушкой. Это опре-
деляет следующие тактические задачи: дать 
ребенку опыт творческой деятельности в игре 
с игрушкой; дать образец игровых взаимо-
отношений; дать опыт эмоционально-цен-
ностного отношения к окружающему миру» 
[5, с. 12–13]. Согласимся, что интерактивная 
игрушка типа Зайки-развивайки названные 
тактические задачи не решает.

Размышляя об интерактивных игруш-
ках, делаем такой вывод. Можно говорить 
об обратно пропорциональной зависимо-
сти: чем больше спектр функций игрушки, 
ее возможности, тем меньше обучающий и 
развивающий эффект при использовании 
игрушки. Наблюдаемая сегодня интенсивная 
электронизация детской игрушечной среды 
вредна для будущего детей. Учитывая обилие 
интерактивных игрушек, констатируем не-
возможность отказаться от них. Каков выход 
из создавшегося положения? Как представ-
ляется, необходимо продумывать способы, 
формы, виды игры с такими игрушками, до-
зировать время обучающих (тренировочных) 
игр, изменить отношение к интерактивным 
игрушкам как к средству обучения, вести 
просветительскую работу с родителями и 
воспитателями по разъяснению сущности 
интерактивной игрушки.
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Семья является основным носителем куль-
турных ценностей, транслируемых из поко-
ления в поколение [1]. Именно в семье ребе-
нок приобщается к культуре общества и его 
традициям, приобретает знания о правилах 
поведения в обществе, нормах морали, по-
нятиях чести, добра, справедливости. В семье 
закладываются основы социализации.

Простые мелочи, которые вы делаете 
со своими детьми, имеют большое значе-
ние. Эти занятия создают крепкие, здоровые 
отношения, которые могут предотвратить 
употребление наркотиков и алкоголя в бу-
дущем и является защитой от проявления 
аутодеструктивного поведения. 

Начиная с 2013 года, вот уже 10 лет во вто-
рое воскресенье сентября в Казахстане отме-
чается День семьи. Международный День 
семьи отмечается 15 мая. В 2024 году День 
семьи в Казахстане будет отмечаться 8 сентя-
бря. Семья в Казахстане является связующим 
звеном между поколениями. Поскольку это 
новый праздник в Казахстане, с этим днем   
не связано никаких традиционных меропри-
ятий. Поэтому мы предлагаем проведения 
Дня семьи. День семьи — это время, по-
священное тому, чтобы сосредоточиться на 
том, чтобы стать ближе к своим близким. 
Мы желаем всем семейного благополучия и 

взаимо понимания. Надеемся, что наш сбор-
ник поможет в сплочении семьи и укрепле-
нии партнёрских отношений между семьёй 
и школой по формированию семейных цен-
ностей, и реализации областного проекта 
«Үндестiк».

Мы хотим предоставить интересные идеи 
семейного отдыха, и семейного творчества, 
чтобы родители могли отдохнуть от суеты 
работы и провести время с семьей, детьми, 
родственниками и друзьями. Семейный от-
дых рассматривается как отдых от суеты по-
вседневной жизни. Предполагается, что они 
избавляют от стресса и хлопот, дают время 
для восстановления и отдыха в приятном 
общении всей семьи, но иногда может ока-
заться непросто объединить потребности и 
желания нескольких членов семьи: родите-
лей и детей, матери и отцы, маленькие дети 
и дети старшего возраста. Семейный отдых 
не всегда гармоничен и иногда порождает 
стресс и конфликты. Но семьи переживают 
и хорошие моменты. Некоторые семейные 
праздники — или, по крайней мере, некото-
рые ситуации семейного отдыха — воспри-
нимаются как удачные и такие, какими они 
должны были быть. Но что представляют со-
бой эти «хорошие впечатления» и «хорошие 
моменты»? Это совместное творчество семьи.
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Творческое мышление детей во многом 
зависит от творчества родителей. Однако 
влияние стилей воспитания на творческое 
мышление остается неясным. Мы обнаружи-
ли, что уровень родительской эмоциональ-
ной теплоты положительно связан с творче-
ским мышлением обучающихся, в то время 
как родительское неприятие и чрезмерная 
защита отрицательно связаны с творческим 
мышлением. Эмоциональная теплота отца 
оказывает большее положительное влияние 
на творческое мышление, чем материнское, 
тогда как материнское неприятие и чрезмер-
ная опека оказывают более негативное влия-
ние на творческое мышление, чем отцовское. 
Творческая семья сделает жизнь ваших детей на-
сыщенной, насыщенной, творческой и безмерно 
веселой. Когда вы научитесь пробуждать твор-
ческие способности своей семьи, произойдут 
замечательные вещи: вы установите значимые 
связи со своими детьми в больших и малых 
отношениях; ваши дети будут чаще занимать-
ся собственными творческими открытиями; и 
ваша семья познакомится с новыми способа-
ми отдыха, игр и совместного развития. Имея 
под рукой только простые инструменты — 
ваше воображение, основные художественные 
принадлежности, предметы домашнего оби-
хода и натуральные материалы — вы можете 
изменить свою семейную жизнь и получить 
гораздо больше удовольствия!

Здесь мы поделимся идеями и проектами 
по организации семейного творчества.  На-
пример, если у Вас хорошая фантазия, то 
можно трансформировать все виды предме-
тов повседневного обихода, включая домаш-
нюю и офисную технику, еду, одежду и му-
зыкальные инструменты. Хлеб, бекон, салат 
и помидор в мягкой скульптуре сделаны, из 
винила с начинкой из натуральных волокон и 
намного больше обычного сэндвича. Превра-
тите обычные материалы в свои собственные 
мягкие скульптуры.

Самое большое заблуждение относитель-
но выделения времени для семейного твор-
чества. Мы понимаем, что гора посуды в ра-
ковине просто смотрит на вас, но будут ли 
ваши дети с любовью вспоминать свое дет-
ство и вспоминать чистую посуду? Возмож-
но, нет. Но вспомнят обязательно детство, 

наполненное творческими исследованиями, 
конкурсами и семейным отдыхам.

Вы считаете, что для творчества нужно 
много времени, но это не обязательно. На 
самом деле мы не рекомендуем превращать 
это в огромное усилие, потому что в этом 
случае вы, скорее всего, не будете этого де-
лать.

Можете ли вы выделить всего 15 минут в 
неделю, чтобы заняться чем-нибудь творче-
ским со своими детьми? Правильно, 15 ми-
нут — это все, что вам нужно! Большинство 
детей могут успешно выполнить простой 
проект за 15 минут. Еще один бонус пятнад-
цатиминутного плана — вы будете меньше 
вкладываться в его успех. Самостоятельное 
давление на то, чтобы проект прошел хоро-
шо, убивает хорошее времяпровождение. 
Некоторые проекты будут хитами, а некото-
рые — провалами, а если говорить коротко и 
приятно, вам будет гораздо легче отмахнуть-
ся от промахов.

Итак, взгляните на еженедельное распи-
сание вашей семьи и посмотрите, сможете 
ли вы найти один день в неделю, в который 
можно включить 15 минут творчества.

Семейное творчество не всегда означа-
ет сидение за столом и совместную работу 
над проектами. Существует масса возмож-
ностей привнести немного творчества в по-
вседневную жизнь вашей семьи. Творческое 
мышление, в конечном счете, заключается в 
способности видеть мир свежим взглядом и 
удивлением, в способности думать о новых 
решениях и в развитии уверенности, как в 
успехе, так и в неудаче.

Еще мы Вам предлагаем ввести в вашу 
жизнь традицию День без гаджетов. Чем 
старше становятся дети, тем больше они при-
вязываются к электронике. Мы предлагаем 
устраивать один или два раза в неделю День 
без гаджетов. Такие дни дают детям надежду, 
что в эти дни Вы будите проводить некоторое 
время вместе всей семьей. В такие дни можно 
заняться с детьми экспериментальной и ис-
следовательской деятельностью.

Таким образом, совместно проведенный 
отдых с семьёй позволяет укрепить семейные 
отношения, а творчество семьи очень важно 
для развития креативного мышления ребенка.
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На протяжении всей жизни в той или 
иной степени человек неразрывно связан со 
своей семьей. От удачно сложившихся взаи-
моотношений в семье зависит формирование 
личности детей и подростков, их дальнейшая 
судьба.

Преобразования, происходящие в настоя-
щее время в Республике Казахстан, обнажи-
ли существующие проблемы в семье, одной 
из которых является нравственное формиро-
вание детей и подростков в постоянно меня-
ющемся казахстанском обществе.

Среди всех социальных институтов педа-
гоги считают семью наиболее важным, функ-
ционирующим, постоянно развивающимся 
институтом, помогающим овладеть детям и 
подросткам социальными нормами поведе-
ния. Данный базовый институт социализации 
невозможно ничем заменить, поэтому семья 
находится в центре внимания многих наук.

В семье и только в семье происходит 
успешная социализация, формируются 
цен ностно-личностные, мировоззренческие 
и социально-правовые ориентации подрост-
ка. Семья осуществляет интеграцию детей и 
подростков в различные школьные, моло-

дежные, трудовые коллективы посредством 
создания условий для освоения ими опреде-
ленного уровня семейных, культурных, миро-
вых ценностей, духовно-нравственных норм. 
Именно семья является основным и опреде-
ляющим фактором сбережения националь-
ной культуры и духовности и формировании 
ценностей для будущих поколений. В семье 
происходит формирование основ нравствен-
ности, гражданского воспитания, раскрыва-
ются теоретические основы проблемы фор-
мирования гражданских качеств у детей и 
подростков, необходимых им для успешной 
социализации [1].

«Ни один, даже самый лучший детский 
сад не может создать условия для успешной 
социализации детей по сравнению с процес-
сом социализации детей в семье» [2].

На современном этапе развития обще-
ства семья переживает сложный период 
своего развития, это происходит под воз-
действием социально-экономических фак-
торов, происходящих в государстве, а также 
под воздействием процессов, происходящих 
внутри семьи. Изменения, происходящие в 
социально-экономической и общественной 
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жизни государства, приводят к искажению 
и снижению развития системы семейных 
ценностей. Внутри семьи в настоящее время 
происходят глобальные изменения. Ученые-
исследователи характеризуют современное 
состояние семьи как кризисное. Увеличива-
ется число разводов, что ведет к увеличению 
числа неполных семей, увеличению числа 
детей из группы риска, повышения случаев 
суицида среди подростков. Все это отража-
ется на формировании системы жизненных 
ценностей. Семья готовит подростка к жиз-
ни, передаёт семейную культуру и семейные 
традиции. Эволюционный путь развития че-
ловеческих отношений, от стадного образа 
жизни до современной семьи, помог сфор-
мировать определенную систему семейных 
ценностей. Семейные ценности являются 
фундаментом любого общества и составля-
ют основу воспитательных целей и идеалов.

Основная функция семьи, это передача се-
мейных традиций и ценностей от поколения 
к поколению. В настоящее время в науке и 
практике сложились разные представления 
о ценностях. Ценность есть то, что мы ценим, 
чего желаем, к чему стремимся и что хотим 
осуществить. Обратившись к словарям, рас-
смотрим понятия «ценность». В большом 
толковом словаре: «Ценности — высшие эта-
лоны должного; система созданных, приня-

тых и установленных в обществе или группе 
высших достижений человека, притягатель-
ных для людей социальных эталонов мысли, 
чувств, поведения, деятельности». Д. И. Уша-
ков трактует ценности следующим образом: 
«явление, предмет, имеющий то или иное 
значение, важный, существенный в каком-
нибудь отношении».

Чернышев дает такую характеристику: 
«ценности — высшие эталоны должного; си-
стема созданных, принятых и установленных 
в обществе или группе высших достижений 
человека, притягательных для людей соци-
альных эталонов мысли, чувств, поведения, 
деятельности» [3].

Формирование семейных ценностей начи-
нается в семье с раннего детского возраста.

Родители являются первой социальной 
средой развития детей и подростков, даю-
щих ребенку свою любовь. Семья для детей 
и подростков основа его духовного развития 
и зрелости.

Взаимоотношения в семье — это модель 
для подражания у подростка в попытках вы-
строить собственное поведение. Семейные 
ценности, атмосфера взаимоуважение чле-
нов семьи и любовь способствуют развитию 
у подростка

Дефицит общения родителей с детьми яв-
ляется причиной детского одиночества.
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Актуальность темы. В современном мире 
мы все чаще встречаем одаренных детей, что 
очень радует. Однако найти контакт с такими 
детьми найти не просто, так как методика с 
одаренными детьми до конца не изучена и 
не разработана. Очень важно именно понять 
особенность таких детей, изучить и проана-
лизировать литературу, где есть отображение 
данного вопроса, разработать индивидуаль-
ный план работы, использовать существую-
щие и собственные программы и методики 
в работе с одаренными детьми.

Система обучения одаренных детей в 
России. С 60-х годов ХХ в. существуют спе-
циализированные классы и школы, куда от-
бираются ребята, на основе их склонностей 
и на основе их более высокого уровня спо-
собностей. И наиболее успешна здесь работа 
с одаренными детьми в наши дни, которая 
строится в образовательных учреждениях 
повышенного уровня обучения. В России 
существует четыре специализированные 
школы-интерната для одаренных детей: в 
Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге 
и Екатеринбурге. Эти учебные учреждения 

возникали по специальному постановлению 
правительства России, еще в 1963 году. Под-
готовка в целом педагогов к работе с одарен-
ными детьми должна учитывать различные 
формы организации. Одна из них — это вы-
деление внутри одного класса групп с разны-
ми уровнями умственного развития: одарен-
ные дети получают возможность учиться в 
своем классе, но в группе сверстников, близ-
кими по уровню способностей. Положитель-
ный, но не столь заметный эффект дает фор-
ма организации создания групп с высоким 
уровнем интеллекта на основе низких клас-
сов. Важную роль в привлечении внимания 
к проблемам одаренных детей и распростра-
нению информации об одаренности играют 
разнообразные ассоциации и объединения 
педагогов. В качестве педагогических реко-
мендаций по работе с одаренными детьми 
можно сформулировать следующее: соста-
вить план занятий с ребенком, учитывая 
тематику его самообразования, склонности 
(гуманитарные, математические, естественно-
научные, музыкальные и т. д.), психические 
особенности ребенка, определить темы кон-
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сультации по наиболее сложным, непонят-
ным вопросам. Необходимо выбрать форму 
отчета ребенка по предмету (тесты, вопросы 
и т. д.) за определенные промежутки време-
ни. Также ребенку необходимо предоставить: 
название темы, план изучения темы, основ-
ные вопросы, понятия и термины, которые 
он должен усвоить; практические работы, 
список необходимой литературы, формы 
контроля, задания для самопроверки. Все 
это нужно для того, чтобы ребенок видел, в 
каком направлении будет осуществляться его 
развитие и саморазвитие. Так же для анализа 
результатов работы необходимо оформить 
определенную таблицу, которая составляется 
по усмотрению педагога и в которой пред-
ставлены общие рекомендации:

— предмет;
— дата и время консультаций;
— главные рассматриваемые вопросы;
— время работы с темой по программе;
— фактическое затраченное время;
— дополнительные вопросы, непредусмо-

тренные программой;
— невыясненные вопросы;
— причины отклонений от сроков, если 

вдруг такие возникают.
Учителю необходимо быть доброжела-

тельным и чутким, учитывать психологи-
ческие особенности ребенка, поощрять его 
творческое и продуктивное мышление, стре-
миться к глубокой проработке выбранной 
темы.

Особую роль в подготовке педагогов к 
работе с одаренными детьми играет сфера 
дополнительного образования. Связано это 
с тем, что школа не очень хорошо приспосо-
блена для тех учащихся, кто сильно отлича-
ется от среднего уровня. Именно дополни-
тельное образование способно расширить 
сферу творчества одаренного ребенка (круж-
ки, студии и т. п.), которое дает ребенку ре-
ализовывать интересы, выходящие за рамки 
школьной программы.

Технология перевернутого класса
Существует так называемая технология 

перевернутого класса, которая прекрасно 
себя зарекомендовала. Метод перевернутого 
обучения при работе с одаренными детьми 
очень эффективен. Его преимущество заклю-
чается в возможности выбора темпа работы, 
доступностью материала, психологическом 
комфорте и для ребенка, и для педагога, бо-
лее глубокой проработки темы, интересных 

вопросов для обсуждения, быстрого фидбэ-
ка (обратная связь) для учащихся и развития 
критического мышления. «Студент, который 
во время обучения в вузе лишь следует пред-
ложенным преподавателем списку литера-
туры и выполняет его задания, вряд ли бу-
дет способен к дальнейшему личностному и 
профессиональному развитию, потому что 
такой стиль работы мало соответствует по-
требностям одаренных учащихся, с которым 
придется работать будущему учителю» (уче-
ный-исследователь М. Голд) [4].

Можно выделить следующие формы орга-
низации работы с одаренными детьми:

— обучение одаренных детей в рамках 
обычного класса по индивидуальным про-
граммам;

— создание для одаренных детей специ-
альных классов в структуре обычной школы.

Для работы с одаренными детьми необ-
ходимы определенные методики. Так, на-
пример, в 2003 году была издана «Рабочая 
концепция одаренности», подготовленная 
Дианой Борисовной Богоявленской [1]. 
Представление об одаренности, изложенное 
в «Концепции», трактуется как системное 
качество, характеризующее психику ребен-
ка в целом. При этом именно личность, ее 
направленность, система ценностей ведут за 
собой развитие способностей и определяют, 
как будет реализован ее потенциал. В «Кон-
цепции» разработаны методики организа-
ции работы с одаренными детьми, описан 
аналитический этап выявления одаренных 
детей. Для начала нужно выявить одаренных 
детей среди множества учеников. Процесс 
выявления одаренности основан не только 
на таких объективных данных, как уровень 
успеваемости, но и на опыте педагога, его ин-
туиции. Основным подходом в поиске юных 
дарований следует признать комплекс меро-
приятий (медико-психологических, педаго-
гических), направленных не только на детей, 
но и на их родителей. Важно использовать 
разнообразные методики отбора детей и в 
дальнейшем непрерывно наблюдать за их 
успехами.

Использование наставнических и мен-
торских программ является одним из наи-
более эффективных и перспективных на-
правлений в работе с одаренными детьми. 
Менторство — это способ неформального 
обучения как сотрудников компании, так 
и руководителя, в ходе которого решаются 
проблемы, связанные с потолком развития 
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бизнеса или каких-либо навыков. Данный 
метод широко распространен на Западе, а в 
России только набирает популярность. Мен-
торство приводит к учению с увлечением и 
дает школьникам не только знания и умения, 
а способствует так же формированию поло-
жительного образа. Важнейшая особенность 
менторства — возможность преодолеть раз-
рыв между классной комнатой и окружаю-
щим миром.

Существует ряд фондов для развития и 
поддержки одаренных детей, включающий 
новый масштабный национальный проект 
«Образование», включающий цель по поис-
ку и развитию одаренных ребят в рамках от-
дельного федерального проекта «Успех каж-
дого ребенка» [6].

Работа с обучающимися заключается не 
столько в формировании новых качеств или 
разыскивании каких-то особых детей, а в 
поддержке тех естественных способностей, 
которые уже заложены в детской психике 
и разработке тех методов и приемов, кото-
рые позволят ребенку развить эти способно-
сти. Для этого необходимо создать условия, 
способствующие оптимальному развитию 
одаренности на уроках. Это отбор методов, 
приемов и форм на уроке, предоставления 
возможности совершенствовать способности 
современной деятельности, совместно с учи-
телем или совместно со сверстниками, или 
через самостоятельную работу.

Разработка индивидуальных гибких про-
грамм обучения учащихся, чья одаренность 
уже выявлена. В группе одаренных обучаю-
щихся по предмету можно выделить следую-
щих учащихся: это те, которые имеют более 
высокие, по сравнению с большинством, ин-
теллектуальные способности по предмету, те, 
которые имеют доминирующую активную 
познавательную потребность, те, которые 
испытывают радость от умственного труда, 
те обучающиеся, которым характерна высо-
кая скорость развития интеллектуальной и 
творческой сферы, а так же, нетрадицион-
ность мышления и обучающиеся, которые 
имеют повышенный интерес к предмету [5]. 
При работе с одаренными обучающимися в 
своей практике я выделяю следующие этапы:

– диагностическая работа, когда идет вы-
явление одаренных детей на ранних этапах и 
создание базы данных на этих обучающихся, 
тестовая диагностика или анкетирование на 
выявление уровня знаний и способностей по 
предмету. Так же на этом этапе можно ор-

ганизовать исследовательскую работу, про-
ведение внеклассных мероприятий, которые 
тоже покажут тех учащихся, которые име-
ют большие способности. Это могут быть и 
предметные недели, в ходе которых прово-
дятся викторины, интеллектуальные конкур-
сы научных проектов;

— коррекционная работа с подбором 
творческих заданий с учетом индивидуаль-
ного развития ребенка, планирования рабо-
ты, разработка индивидуального маршрута. 
Желательно свободное посещение занятий, 
свободный выбор типа занятий для того, что-
бы «не перегрузить» учащихся;

— организация системы научно-исследо-
вательской деятельности, где можно совмест-
но с учащимися выбрать тему, которая их 
интересует. На этом этапе идет оформление 
продукта проектной деятельности.

Ведущими методами творческого харак-
тера для развития одаренности выделяются 
такие методы как: проблемные, поисковые, 
эвристические, исследовательские. Желатель-
но сочетать самостоятельную индивидуаль-
ную и групповую работу, чередовать, чтобы 
дети не уставали.

1 сентября 2020 года, согласно распо-
ряжению комитета по делам образования 
г. Санкт-Петербурга, был учрежден центр на-
ставничества. Национальный проект раскры-
вается в содержании федеральных программ, 
в перечне которых: «Современная школа», 
«Успех каждого ребенка», «Молодые про-
фессионалы». Эти федеральные программы 
являются идейными направляющими для ре-
ализации национальной идеи образования, 
а целевые модели — это то содержание, те 
формы, те методы, те методики, которыми 
предлагается реализовать самые важные 
идеи [6]. Был организован научный совет по 
вопросам воспитания в Российской акаде-
мии образования и это учреждение являет-
ся новой вехой, в понимании того, насколько 
важно и значимо для нашего общества все, 
что связано с передачей от поколения к поко-
лению, все что связано с личностным разви-
тием. В существующей системе образования 
необходимо многое менять. Почему? Потому 
что общий мировой тренд, который заявлен 
во всех международных документах, посвя-
щенных образованию, а этот тренд является 
обеспечением равного доступа качественно-
го образования абсолютно всех ребят — этот 
тренд коснулся необходимости реализации 
на территории Российской Федерации. Это 
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значит, что мы должны стремиться к тому, 
чтобы в центре нашей системы образования 
был ребенок. Образование, в центре которого 
стоит ребенок означает что, когда «я прихо-
жу сюда — я являюсь его центром. Я вижу 
себя лучшего. В процессе этого образования 
предоставляется возможность увидеть себя 
во всей полноте своей творческой реализа-
ции, накопить опыт самосовершенствования. 
Результат образования с пониманием того, 
в какой полноте я могу развиться и в каких 
конструктивных общезначимых практиках 
могу участвовать, когда я стану уже взрос-
лым. Эта позиция — возможность увидеть 
себя лучшего — это большой шаг в реали-
зации очень главной, очень важной для всех 
нас задачи гуманизации эпохи детства.

Целевая модель наставничества дает важ-
ную мысль, что необходимо обращать вни-
мание на потребности, интересы, мотивацию 
абсолютно всех ребят, которые высказывают 
эти потребности и эту мотивацию. И если 

в рамках образовательной организации нет 
ресурсов для того, чтобы удовлетворить эти 
потребности, тогда эта организация откры-
вает свои двери для конструктивных ини-
циативных, успешных членов гражданско-
го общества, как инициативных, активных 
конкретных людей, так и объединений, со-
обществ, предприятий, организаций и так 
далее. Это самая важная мысль — предоста-
вить ребенку возможность отследить наличие 
такой потребности, такой мотивации, такого 
интереса, абсолютно у всех, в независимости 
от того, существует ли факт признания моей 
одаренности, или я пока не признан ода-
ренным, существуют ли у меня проблемы 
со здоровьем или пока нет, есть ли у меня 
тяжелая жизненная ситуация или нет… Эти 
границы, согласно целевой модели наставни-
чества, должны быть сняты, и ребенок имеет 
возможность в этой части находиться на той 
территории, где меня заметят, где меня уви-
дят и где меня поддержат.
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Говоря о взглядах народа на воспитание 
молодого поколения, невозможно не вспом-
нить слова К. Д. Ушинского: «Воспитание су-
ществует в русском народе столько же веков, 
сколько существует сам народ» [11].

Труды К. Д. Ушинского, Г. Н. Волкова, 
Г. С. Виноградова, А. И. Лазарева, Л. Н. Лаза-
ревой погружают нас в неоценимый пласт 
культуры народа и представления о семей-
ном воспитании.

Народное воспитание так же естествен-
но, как сама природа. «Всё, что согласуется 
с природой, рассматривается народом как 
благо, что противоречит её развитию — как 
зло и беда» [3]. В этом были убеждены Рус-
со, Песталоцци, Ушинский, Толстой и др. 
По мнению многих исследователей русской 
культуры, «руссы жили в природе, считали 
себя её частью и растворялись в ней» [7].

Благодаря фольклору в раннем детстве 
ребёнок знакомится с миром, «многое берёт 
в образах русской культуры, в фольклор-
ных произведениях и особенно в играх» [4]. 
Игра — вечный спутник детства. Она воз-
никает добровольно и только при наличии 
интереса со стороны детей, желающих поза-
бавляться, развлечься.

Игра в фольклоре неразрывно связана и со 
зрелищностью. Игра реализуется в зрелищ-
ных формах.

Современные дети всё чаще приобщают-
ся к фольклору, особенно к таким его видам 
и жанрам, в которых включаются игровые 
и зрелищные компоненты произведения. 
В различных праздниках, обрядах, развлече-
ниях и любых массовых формах отдыха игра 
поистине является украшением. Исследова-
тели не ослабляют своё внимание к сущности 
игры, к её феномену. У В. И. Даля читаем: 
«Играть, игрывать — шутить, тешиться, ве-
селиться, забавляться, проводить время по-
техой, заниматься чем-либо для забавы, от 
скуки, безделья; издавать и извлекать музы-
кальные звуки; представлять что-либо, изо-
бражать на театре; мелькать, шевелиться ту-
да-сюда; петь…» [2]. А в Толковом словаре 
русского языка у С. И. Ожегова игра называ-
ется «занятием, служащим для развлечения, 
отдыха, спортивного соревнования» [8]. Игра 
умирает, если нарушаются её правила и игра 
перестаёт быть игрой, если перестаёт прино-
сить наслаждение, удовольствие. А режиссёр 
В. В. Панфилов добавляет: «Главное в игре — 
ощущение Радости. За это и корневая основа 
слов: РАдость, пРАздник, игРА. Радость — 
это основное чувство игры. Игра, не прино-
сящая радость — плохая игра. Игра — жизнь 
обряда, обряд — накопитель игр» [10].

Игра возникает только на добровольной 
основе. «То, что делается по обязанности, 
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никогда не станет и не назовется игрой. По-
требность в игре возникает только на досуге, 
только в виде развлечения» [1].

Игры рождались у каждого народа. 
«У разных народов игра трактовалась не-
сколько по-своему: древние греки называли 
игрой забавы детей, евреи связывали с игрой 
понятия шутки и смеха, римляне больше 
вкладывали в это слово понятия радости и 
веселья, древние германцы — плавное движе-
ние, удовольствие, англичане трактуют игру 
двояко: игра как игровой действие и игра как 
действия по чётким правилам» [1].

Игра всегда помогала в подготовке детей к 
жизни, развивала фантазию, способствовала 
психологическому освоению будущих реаль-
ных ситуаций и будущих своих взрослых обя-
занностей. В любых видах деятельности игра 
имеет огромный педагогический эффект. 
Она учит находить выход из различных си-
туаций, учит поведению в соревновательных 
условиях, учит стремлению к победе [5].

Игра становится универсальным педаго-
гическим условием для развития коммуни-
кативных качеств личности и, кроме этого, 
заставляет обнаруживать в себе такие лич-
ностные качества, которые были невостре-
бованными раньше.

Игра приучает действовать в соответствии 
со строгими правилами и в то же время сти-
мулирует воображение и способность к им-
провизации в заданных условиях.

Игры бывают разными, не прежде всего 
они должны быть доступными по возрасту 
и интеллекту играющим. Задания должны 
быть понятными и играющим, и наблюда-
ющим. Правила должны быть простыми, но 
не упрощёнными — в этом случае пропадает 
интерес и у играющих, и у присутствующих 
зрителей.

Соревновательные и ролевые методики 
украшают игры. Они стимулируют разви-
тие творческих способностей детей и другие 
личностные качества.

У современных детей популярностью 
пользуются игры-викторины, розыгрыши, 
аукционы, ролевые и театрализованные 
игры, конкурсы и другие.

Популярны и игры с танцевальными и пе-
сенными компонентами. «Народные игры до 
сих пор любят современные дети, но порой 
сами организаторы их незаслуженно забыва-
ют и ломают голову, какую бы игру приду-

мать для детского досуга. А придумать игру 
не так-то просто. В народе они рождались, 
отшлифовывались и передавались новым по-
колениям долгие и долгие годы. Поэтому и 
сегодняшним практикам детского досуга не 
стоит отказываться от опыта, проверенного 
временем» [10].

Стоит в этой связи упомянуть и о тради-
циях: «Фольклорно-игровые традиции бази-
руются на художественных, организацион-
но-творческих, социально-педагогических, 
бытовых, трудовых и многих других, которые 
важно учитывать организатору детского до-
суга» [6].

Игра сопровождается эмоциональным 
подъёмом, радостью, смехом. Юмор, смех, 
радостное мироощущение особенно нужны 
детям. Юмор всегда связан с творческими 
способностями человека, и игра всегда нуж-
дается в остроумных решениях, приёмах, 
оригинальных находках и нестандартных 
способах решениях различных ситуаций.

Д. Б. Эльконин, С. А. Шмаков, В. М. Гри-
горьев, Г. П. Черный и другие учёные и 
практики считали важнейшей задачей пе-
дагогики досуга умение грамотно построить 
создание игрового зрелища. Особенно эф-
фективно развивается личность в условиях 
театрализованного досуга. Органичнее всего 
чувствуют себя в них дети младшего школь-
ного возраста. Дети такого возраста предпо-
читают игровые программы, сказки, игровые 
развлечения, игры на открытом воздухе и др. 
Дети утомляются от длительных репетиций, 
поэтому стараются вернуться к играм при 
любой возможности. Они не любят грустить, 
не любят слишком серьёзные, драматические 
ситуации. Это возраст, требующий радости.

Подростки доказывают, что они не малы-
ши и в сказки не играют. Они предпочитают 
конкурсы, викторины, турниры, творческие и 
спортивные состязания [9].

Старшие школьники предпочитают спор-
тивно-игровые программы, развлекательные 
представления, игры КВН, дискотеки и дру-
гие виды развлекательно-игровой деятель-
ности.

Игровая деятельность в жизни детей каж-
дой возрастной группы занимает одну из 
самых основных частей свободного времени. 
И хотя игра — это не реальная жизнь, а ус-
ловность, всё-таки её влияние на формирова-
ние личности велико.
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Аннотация. Детское словесное творчество выделяется в контексте их живой деятельности. 
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Сегодня детский фольклор является об-
ширной, специфической, многосоставной 
областью народного творчества, которая 
включает в себя фольклорные тексты детей 
дошкольного и школьного возраста. С помо-
щью фольклора происходит формирование 
умственных способностей ребенка, познава-
тельной деятельности, норм поведения, эмо-
ционально-эстетическое развития, а также 
бытовой уклад в общепринятых традициях.

Детское словесное творчество необходимо 
рассматривать как особый художественный 
мир с его закономерностями для адаптации 
в обыденной жизни. Оно основано на под-
ражании, которое служит важным фактором 
детского развития, включая художественные 
способности.

Игровая активность определяется через 
фольклорные знания, в которые входят ис-
полнение текстов и сама ситуация, где они 
воспроизводятся. Таким образом, творчество 
любого ребенка соединяется с опытом поко-
лений.

Становление личностной культуры ребен-
ка происходит через общие универсальные 
человеческие ценности, передача которых 
осуществляется с учетом возрастных особен-
ностей детей [2, с. 14].

В настоящее время можно заметить, как 
детский фольклор тем или иным образом 
проходит через все традиционные виды дея-
тельности (музыкальную, театрализованную, 
изобразительную, литературную, игровую 
и т. д.).

В формировании эмоционально-эстети-
ческой сферы ребенка, основную роль несут 
показатели чувственного восприятия мира, 
способности к перевоплощению и умению 
воссоздавать окружающий мир в вообража-
емых образах и коммуникации [4, с. 17].

Как правило, детский фольклор отлича-
ют простота конструкций, яркие образы, не-
сложный сюжет с быстрым развитием или с 
повторением мотивов. Тексты легко запоми-
наемые, содержат повторяющиеся слова или 
фразы, зарифмованные звукоподражания.

Взрослый фольклор существенно отлича-
ется от детского, но большинство заимство-
ванных взрослых текстов, попадая в детскую 
среду, приспосабливаются к детской психи-
ке, выполняя информативную и развлека-
тельную функции. Взаимодействие с окружа-
ющим миром, со сверстниками и взрослыми 
людьми по мере развития ребенка сильно от-
ражается на его словесном творчестве.

Существует большое количество клас-
сификаций детского фольклора, согласно 
одной из них Г. С. Виноградов представля-
ет такое понятие, как потешный фольклор. 
К нему он относит произведения детской 
устной поэзии, их назначение — «развлечь, 
развеселить, потешить себя и своих товари-
щей» [3, с. 77].

Это словесные игры, мол чанки, поддевки, 
сечки, небылицы-перевертыши, загадки, ско-
роговорки. В них вспомогательное действие 
не имеет дальнейшего драматического раз-
вития. Этим словесные игры и отличаются 
от подвижных или игр с сюжетом. Здесь нет 
никаких движений, а только слова, не пред-
ставляющие из себя поэтических произведе-
ний. Но при этом, словесные игры обучают 
ребенка вести направленный диалог.

Потешный фольклор выполняет особую 
роль в познании и освоении окружающего 
мира. С одной стороны, это воздействие на 
интеллектуально-познавательную деятель-
ность детей, формирование их умственных 
способностей. С другой — его влияние на 
эмоционально-эстетическое развитие, на раз-
витие специфических способностей детей и 
традиционных видов деятельности, где дет-
ский фольклор занимает определенное место.

Все жанры потешного фольклора тесно 
связаны с бытом и объединены своей функ-
циональностью и манерой исполнения. Как 
правило, ребенок задает определенный текст, 
а остальной придумывается уже в процессе 
игры. Участники должны быть внимательны-
ми, уметь рассуждать и не растеряться при 
неожиданном повороте игры, чтобы не по-
пасть в словесную ловушку ведущего. Умение 
составлять тексты диалогов с соблюдением 
всех правил демонстрирует умение пользо-
ваться словом.

Рассматривая устные формы потешного 
фольклора, Г. С. Виноградов выделяет не-
сколько разделов детского словесного твор-
чества.

Одни из них — это краткие стихотвор-
ные двусти шия или четверостишия: шуточ-
ные поздравления с обновой, стрижкой или 
прической («щелбан за подстрижку»), фор-
мулы приветствия («здорово-корова») или 
прощания с друзьями («за пока — бьют 
бока»), обращения с просьбой поделиться, 
что-нибудь одолжить («попро шайкам не 
дают, они сами достают»), стишки с пере-
числением букв алфавита, названий месяцев 
или дней недели.
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Другие произведения состав ляют при-
говорки или песенки, исполняемые только 
на улице, например при встрече стада овец 
или коров, по дороге на пруд, озеро или в 
лес. Они направлены на привлечение успе-
ха в каком-то деле или связаны с любопыт-
ством узнать скорее его исход. Возникают 
такие стишки в результате того, что ребенок 
ежедневно прямым или косвенным образом 
принимает участие в быту взрослых.

Существуют также детские песенные заго-
воры и магические формулы, где магическая 
функция обозначена в шутливой форме или 
зашифрована с обрядом, смысл которого не 
ясен. Такими стишками или фразами дети 
хотят вынудить животное или природное 
явление совершить желаемый результат. 
Например, обращение к божьей коровке 
(«божья коровка, улети на небо»), к улитке 
(«улитка, улитка, высунь рога»), к птицам, 
растениям, солнцу, небу, дождю («дождик, 
дождик, лей, лей, на меня и на друзей»), ве-
тру, радуге («радуга-дуга»), дыму («дым, дым, 
я масло не ем»).

Произносятся они, как правило, речи-
тативом или говорком, например, занять 
лучшее место, присвоить найденное («чур 
— мое»), пожелать неудачи другим игро-
кам или своей победы. Потешный фольклор 
очень тесно переплетается с таким словес-
ным творчеством. Например, забавы-звуко-
подражания, исполняемые одним голосом 
или хором [1, с. 33].

Все эти произведения показывают, как 
дети с долей покорности и радости при-
нимают мир и по традиции высказываться 
о нем. При этом есть и совсем противопо-
ложные произведения, в которых дети стре-
мятся противоречить логике или очевидным 
вещам («по реке плывет кирпич, деревянный 
как стекло»).

Характерной особенностью потешного 
фольклора является наличие уменьшитель-
ных и увеличительных суффиксов, междоме-
тий, созвучных слов, различных эпитетов и 
звукоподражаний.

К потешному фольклору можно также от-
нести сатирическую лирику, представленную 
издевками, дразнилками или поддевками. 
Это тоже забава, в основании которой лежит 
умение «задеть за живое», осмеять (часто хо-
ром).

Дразнилка, как правило, привязывается к 
имени или какому-нибудь действительному 
или придуманному недостатку высмеиваемо-

го: ребенка, взрослого человека или живот-
ного, дети могут дразнить даже статуи или 
памятники.

Поддевка — это диалог, где ребенок уже 
знает, что его должны «подловить» на какой-
то фразе или движении («скажи: привет. 
Привет — с тебя коробка конфет») или он 
может быть пойманным, не ожидая этого.

Часто поддевки связаны с действиями, где 
один ребенок хватает другого за нос, волосы, 
край одежды или пуговицы и задает вопро-
сы, на который пойманный участник должен 
дать правильный ответ, показав свою смекал-
ку («скажи: оса. Оса — хвать тебя за воло-
са»). Некоторые поддевки похожи на загад-
ки с действием («немец-перец, пощипай»). 
Также в них часто используются обращения 
или повторы («где был? — где был, там уж 
нету»). Такой вид детского творчества акту-
ален и в наши дни, причем используются и 
старинные тексты («а и б сидели на трубе»), 
их трансформации с современными героями 
или образами и новые тексты, построенные 
по тем же принципам.

Издевки являются небольшим диалогом, 
где один участник задает тему, а второй вы-
нужден повторять за ним договоренное слово 
(«я пойду… и я тоже, я найду… — и я тоже»). 
Конечно же, в конце истории слушатель 
остается в обидном положении или комич-
ной ситуации.

Подобные диалоги связаны с детским бы-
том или жизненными ситуациями, например, 
замечания отставшему или опередившему в 
беге, занявшему худ шее или лучшее место.

Таким образом, детское словесное твор-
чество обнаруживает себя в контексте жи-
вой деятельности детей. Ребенок начинает 
ориентироваться в окружающем его мире, 
общественной социальной жизни и бытовом 
укладе взрослых. Отсюда наблюдается средо-
точие общечеловеческих ценностей и средств 
жизнедеятельности, что ведет ребенка к по-
знанию, способствует его адаптации и соци-
ализации в меняющемся мире. Следователь-
но, при переоценке ценностей формируются 
основы отношения ребенка к действительно-
сти, явлениям общественной жизни.

Детское словесное творчество является ис-
точником эмоционального восприятия окру-
жающего его мира, и детский потешный фоль-
клор как специфический и многосоставный 
его компонент формирует нормы поведения 
и жизненно-бытовой уклад детей согласно об-
щепринятым нормам и традициям. Детский 



185

фольклор как вид народного творчества имеет 
синкретичный характер, что в конечном итоге 
комплексно влияет на личность ребенка.

Таким образом, можно утверждать, что 

детский потешный фольклор как словесное 
творчество проявляет себя как самостоятель-
ная, специфическая часть русской традици-
онной культуры.
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Обереговая, обрядовая и игровая куклы 
в традиционной русской культуре

Аннотация. В традиционной русской культуре наряду с фольклором, обрядовыми праздника-
ми, ритуальными оберегами, особое место занимают обереговая, обрядовая и игровая куклы. 
Общество развивалось, куклы развивались вместе с представителями человеческой расы, по-
этому по куклам можно установить много черт, свойственных культуре строго определенного 
народа и отрезка времени. Наиболее востребованными типа кукол были: обереговая (выполня-
ющая защитные функции), обрядовая (сопровождающая различные бытовые, хозяйственные, 
религиозные ритуалы) и игровая (интегрированная в пространство детского досуга).

Ключевые слова: кукла, обряд, оберег, игра, бытование, культура.
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Protective, ceremonial and game dolls in traditional Russian culture
Abstract. In traditional Russian culture, along with folklore, ceremonial holidays, ritual charms, a 
special place is occupied by amulet, ritual and play dolls. Society has developed, dolls have devel-
oped together with representatives of the human race, so dolls can identify many features peculiar 
to the culture of a strictly defined people and a period of time. The most popular types of dolls were: 
amulet (performing protective functions), ceremonial (accompanying various household, household, 
religious rituals) and game (integrated into the space of children’s leisure).

Keywords: doll, ritual, amulet, game, existence, culture.

Обереговые, обрядовые и игровые куклы 
занимают особое место в культуре славян-
ских народов. Куклы бытовали как ритуаль-
ные предметы и как обычные игрушки, че-
рез них дети знакомились с укладом жизни, 

получали нравственные, мифологические и 
символические знания.

Куклам приписывались различные вол-
шебные свойства: они могли защитить че-
ловека от злых сил, принять на себя болезни 
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и несчастья, помочь хорошему урожаю. Мно-
гие куклы-талисманы бережно хранились в се-
мье, передавались из поколения в поколение 
вместе с традиционными приемами их изго-
товления. И когда наступала пора, бабушка 
доставала из заветного сундука волшебных 
куколок, разноцветные лоскутки, мотки ни-
ток и начинала обучать внучку старинному 
искусству кукольного рукоделия [5, с. 6].

Рассмотрим более детально специфику 
каждого типа кукол. Обереговые куклы соз-
давались для того, чтобы оберегать человека 
от различных напастей. Их брали с собой в 
дорогу, укладывали в кроватку маленьких де-
тей и целыми гроздьями развешивали в из-
бах, чтоб уберечься от проделок злых духов. 
К обереговым куклам относится «Десятируч-
ка», кукла была призвана способствовать в 
домашних делах хозяйке дома. У такой куклы 
много-много рук, чтобы все дела спорились, а 
дома был порядок и достаток. «Десятиручка» 
помогала девушке или молодухе (девушка, 
которая недавно вышла замуж) в хозяйстве. 
Такую куклу часто дарили на свадьбу, чтобы 
женщина все успевала, и все у нее ладилось.

Куклу-хлопотунью с десятью руками да-
рили женщинам на «Филипповку» (Филип-
повский пост начинается 27 ноября) в ка-
честве пожелания везде успеть, все сделать. 
Такую куклу называли еще Расщеперенной 
или Pacщeпyxoй. В этом случае ее делали из 
мочала или из соломы [2, с. 23].

«Куватка». Раньше считалось, что висящая 
над кроваткой ребенка кукла «Куватка» от-
гоняет всякую злую силу. За две недели до 
рождения ребенка будущая мать, помещала 
такую куклу-оберег в колыбель, чтобы кукла 
согрела ее. Когда ребенок рождался, «Куват-
ку» вешали над колыбелью; «Пеленашка», 
при рождении ребенка в родильном обряде 
«Кубатка» применяли куклу «Пеленашку». 
Желая отвести беду от новорожденного и ро-
женицы, ребенка сразу же после рождения 
прятали в хлеву или в чулане. В это время 
муж переодевался в платье жены и занимал 
ее место в постели. К стонущему мужу под-
кладывали спеленатую куклу. Считалось, что 
так можно отвести опасность от роженицы 
и малыша [2, с. 27]; «Бессонница», в славян-
ской традиции для избавления от «ночниц» 
детей купают в настое различных растений 
или окуривают этими растениями: делают 
из тряпок или пеленок кукол, ставят по две-
три штуки на каждое окно, подбрасывают в 
чужие телеги на базаре; «Кузьма и Демьян», 

в центральных губерниях России бытовали 
традиционные тряпичные куклы «Кузьма и 
Демьян». Кузьма и Демьян — реально суще-
ствовавшие личности. За добрые поступки их 
возвели в ранг святых, впоследствии возникла 
традиция делать в их честь кукол, которых 
сажали в красный угол, чтобы они приноси-
ли в дом благо и здоровье [2, с. 28].

Один из самых распространенных типов 
обережной куклы — кукла-мотанка (узелковая 
кукла), которая считалась древним, мощным 
оберегом. Ее возраст составляет около 5000 
лет. История ее возникновения связана с по-
явлением льна. Главное условие изготовления 
куклы — не использовать иглу и ножницы. 
Поэтому такую куклу часто называли «рван-
ка». Также она должна быть кресто образной 
формы. Каждая семья, в которой появляется 
новорожденный, в обязательном порядке кла-
ла в колыбельку малышу такую игрушку. Обе-
режная кукла защищала малыша от сглаза и 
хворей на протяжении всей жизни.

Обережные куклы украшали в нарядные 
традиционные костюмы, характерные и от-
личавшиеся в каждом регионе Руси. Наря-
жали ярко, красиво, декорировали одежду 
вышивкой. В волосы вплетались ленточки, 
бусинки, нитки. У каждой девушки такая 
кукла обязательно лежала в сундуке с при-
данным. Куклы передавались в наследство 
детям и внукам [6, с. 111–112].

Обрядовые куклы имели, прежде всего, 
ритуальное значение — их почитали и стави-
ли в избе в красный угол, без них невозмож-
но было осуществлять посевы, сборы урожая, 
свадьбы и многие другие обряды.

Слово «обряд» многими исследователя-
ми трактуется по-разному. Так, например, 
Д. Н. Ушаков дает следующее определение: 
«Обряд — это ряд строго определенных обы-
чаем действий, сопровождающих и оформ-
ляющих совершение актов преимущественно 
культового характера» [5, с. 436].

К обрядовым куклам относится «Крупенич-
ка». Она предназначалась для привлечения до-
статка в семью. Делали мастерицы и хозяйки 
куклу Крупеничку всегда своими руками, с 
применением только натуральных материалов. 
Еще примеры обрядовой куклы — это куклы 
«Покосница» (назначение куклы «Покосницы» 
— защищать людей от случайных травм во 
время сенокоса и уборки урожая); «Маслени-
ца» (это большая кукла с соломенными ручка-
ми и лицом; делали ее в конце зимы, в период 
масленичной недели, не хранили, но сжигали 
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сразу же после изготовления, чтобы снять с 
себя накопившиеся за зиму неблагоприятные 
наслоения, таких кукол изготавливают по сей 
день); «Домашняя масленица» (является обе-
регом для дома, изготавливается на масленич-
ной неделе либо накануне); «Неразлучники» 
(славянский оберег куклы «Неразлучники» в 
давние времена был обязательным подарком 
новобрачным); «Коза» (рождественская мотан-
ка на счастье и достаток) и др.

Игровые куклы создавались для игры с 
детьми. Благодаря таким куклам дети раз-
вивались, девочки получали первые навы-
ки рукоделия, мальчики, например, играя 
в куклу «Куклак», мерялись силой. В целом 
через игру с куклами дети знакомились с со-
циально бытовой стороной жизни. По сло-
вам Г. Л. Дайн, «традиционной игрушкой в 
быту русской деревни даже в самых бедных 
крестьянских семьях с давних времен была 
тряпичная кукла, кукла-игрушка служила и 
служит наглядным пособием для передачи 
ребенку знаний о материальном мире» [1, 
с. 25]. К игровым куклам относится «Зайчик 
на пальчик» (зайчика на пальчик делали де-
тям с трех лет, чтобы они имели друга, со-
беседника; эту игрушку раньше родители 
давали детям, когда уходили из дома, и, если 
становится скучно или страшно, к нему мож-
но обратиться как к другу, поговорить с ним, 
пожаловаться или просто поиграть). Самая 
распространенная детская игровая кукла — 
«Стригушка», которая изготавливалась из 
подстриженной травы. Уходя в поле, мать 
брала с собой и ребенка, которому для за-
бавы делала травяную куколку. Зачастую, в 
такой кукле находились лечебные, травяные 
сборы, которые, как считалось, помогали 
младенцу излечиться. Также существовали 

куклы: «Куклак» (традиционная славянская 
кукла мужского пола); «Узелковая» (самая 
подходящая первая кукла для младенца, од-
нако при всей своей простоте годится прак-
тически для любого возраста); «Бабочка» (ее 
подвешивали над колыбелькой, ею играли и 
девочки, и мальчики) и другие.

Наиболее популярными играми с куклой 
были: «В гости», «Дочки-матери», «Свадьба». 
Играя в «Свадьбу», девочки не просто наря-
жали своих тряпичных подружек, создавали 
праздничный антураж, но детализировано 
и точно воспроизводили сам свадебный об-
ряд. В копировании взрослой жизни ребенок 
четко обозначал возраст своих кукол, кото-
рым подоспело время выходить замуж. Вот 
как это описывает И. М. Левина: «Сначала 
эта кукла была «мала девушка», у нее ног не 
было; когда ее тряпочное лицо сильно за-
пачкалось, я сделала кукле голову больше и 
пришила ноги. Кукла выросла и сделалась 
взрослой девушкой, стала ходить с другими 
куклами на «метище», где парни стали за нее 
свататься, потом она вышла замуж, ее венча-
ли; подругами ее были тоже куклы других 
девочек: Кати, Анны, Александры и Васили-
сы. Устраивали посидки, девичник и кукла-
невеста в повязке причитала» [4, с. 197].

Куклы на протяжении столетий сопрово-
ждали быт русского человека, отражали его 
мировоззрение, наиболее значимые события 
жизни. В жизни наших предков кукла играла 
огромную роль: она была участницей многих 
праздников и обрядов, выступала оберегом 
человека и его жилища, являлась главной 
игрушкой для детей. Многие куклы береж-
но хранились в семье, передавались из поко-
ления в поколение вместе с традиционными 
приемами их изготовления.
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Пространство традиций русской литературы 
в балетном спектакле XXI века

Аннотация. В статье анализируется специфика воплощения литературного произведения в 
балетном спектакле. Актуализируется понятие традиция с точки зрения внедрения объектов 
литературного творчества в современный балетный театр. Выявляются новые подходы к интер-
претации произведений русской литературы в современном балетном спектакле на примере 
творчества выдающегося хореографа Бориса Эйфмана.
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The space of traditions of Russian literature 
in the ballet performance of the 21th century

Abstract. The article analyzes the specifics of the embodiment of a literary work in a ballet per-
formance. The concept of tradition is being updated from the point of view of introducing objects 
of literary creativity into modern ballet theater. New approaches to the interpretation of works of 
Russian literature in modern ballet performance are identified using the example of the work of the 
outstanding choreographer Boris Eifman.

Keywords: ballet performance, literature, tradition, creativity, choreographer.

Балетный театр — синтетический вид ис-
кусства, важнейшей частью которого являет-
ся драматургический замысел. Под драма-
тургией балета чаще всего подразумевают 
смысловой и сюжетный конфликт, который 
заложен в определённой жизненной ситу-
ации. Балет как вид искусства на протяже-
нии всей истории своего развития боролся за 
право выражать серьезные чувства, раскры-
вать сложные характеры, взаимоотношения 
и интерпретировать хореографическим язы-
ком произведения мировой художественной 
литературы. Основой сюжетного балетного 

спектакля практически всегда был литератур-
ный первоисточник. Однако подходы к пере-
ложению произведений литературы на язык 
танца трансформировались в ходе развития 
хореографии. Эти изменения были связаны 
с общими актуальными тенденциями разви-
тия культуры и искусства в определённый пе-
риод времени, а также с мышлением хорео-
графа-постановщика. Трудности воплощения 
литературы в балетном спектакле заключа-
ются в разной природе этих видов искусства. 
Литературный сюжет конкретен, а язык ба-
летного театра условный. При переложении 
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сюжета для балетного спектакля, неизбежно 
утрачивается полнота первоисточника, кото-
рую хореографы восполняют выразительны-
ми средствами балета. В процессе создания 
спектакля балетмейстер не просто изучает 
содержание произведения, а стремится вы-
делить главную идею, определить основную 
концепцию, способы раскрытия образов 
главных героев, их окружающей обстановки. 
Анализ и интерпретация становятся основ-
ными приёмами в работе хореографа с лите-
ратурой. В результате анализа балетмейстер 
выявляет конкретную теоретическую часть, 
а итогом интерпретации становится целост-
ное и эмоциональное понимание текста, его 
дальнейшее творческое переосмысление.

Опорой балетного театра являются сюжет-
ные спектакли, поэтому от хореографа-поста-
новщика требуется особое, балетное видение 
литературных произведений, понимание 
природы хореографического воплощения 
сложностей литературного текста. Процесс 
создания балетного спектакля на литератур-
ной прошёл определенную эволюцию от пре-
обладания иллюстративности, к психологиз-
му, от простой зрелищности, конкретности 
и театральности представления к сложному 
театру на уровне переживаний и чувств. Если 
в эпоху Драмбалета 30–40-х годов главное зна-
чение для балетмейстера имели логичность 
формулировок и изложения событий, то в 
настоящее время наибольший интерес пред-
ставляют произведения, наполненные скры-
тым смыслом и дающие возможность выстра-
ивания ассоциативного ряда. На современном 
этапе развития искусства балетмейстер реша-
ет вопросы, как интерпретировать литератур-
ный первоисточник, чтобы он был понятен и 
в тоже время реализовывался актуальными 
выразительными средствами. Современный 
балет уходит от классического воплощения 
литературного первоисточника в сторону ори-
гинального авторского прочтения.

На сегодняшний день и в искусстве балета, 
и в литературе сформировались определён-
ные традиции. Под традицией подразумева-
ют всё, что сохраняется из прошлого и име-
ет важный опыт для настоящего поколения. 
В то же время это не просто сохранение, а 
передача из поколения в поколение опре-
делённых обычаев, порядков, знаний, ду-
ховных ценностей. В искусстве и творчестве 
традиция является необходимым фактором 
художественного развития, выражающим 
психологию народа. Но традиции не долж-

ны рассматриваться как нечто законсерви-
рованное и неизменное. Они представляют 
собой динамично развивающуюся систему, 
которая соединяет в себе различные культур-
но-исторические пласты и обеспечивает связь 
поколений и времен. Русская литература — 
явление уникальное. В ходе развития лите-
ратурного творчества складывались опреде-
лённые стили, жанры, которые стали основой 
интерпретации в балетном спектакле. Разные 
эпохи формировали различные направле-
ния, начиная с древнерусской литературы и 
до современного времени. Постепенно фор-
мировалось особое пространство традиций 
русской литературы, связанное с богатством 
русского языка, глубиной образов, вниманию 
к человеческой душе и внутреннему миру че-
ловека. Традиции в литературе — это пре-
емственность в истории литературного про-
цесса, передача культурно-художественного 
опыта прошлого, его творческое преломле-
ние. В русской художественной литературе 
традиционными стали определённые темы, 
мотивы, идеи, образы, изобразительно-вы-
разительные средства.

Важные аспекты традиций русской лите-
ратуры находят отклик в творчестве хореогра-
фов XXI века. Одной из главных черт русской 
литературы является глубина и психологизм, 
философское осмысление проблем. Русские 
писатели исследуют внутренний мир своих 
персонажей, их мысли, чувства и внутренние 
конфликты. В то же время отражению дан-
ных тем присуща широта и масштабность, 
в этом процессе охватываются различные 
аспекты жизни общества, исторических со-
бытий и социальных проблем. Такой подход 
оказался близок одному из главных пред-
ставителей современного русского балета 
Борису Эйфману. Работа с литературным 
первоисточником одно из приоритетных 
направлений в творчестве хореографа. Эйф-
ман обращается к самым сложным «не хо-
реографичным» произведениям и авторам, 
таким как М. А. Булгаков, Ф. М. Достоевский. 
В процессе создания спектакля балетмейстер 
не стремится к последовательному изложе-
нию событий, он уходит от описательности 
и иллю стративности и ищет смысл между 
строк. Философский аспект произведений 
русской литературы близок хореографу-
философу Эйфману. Он трансформирует 
эмоциональное впечатление, которое про-
изводит литературное произведение на язык 
хореографии.
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Особое место в русском балете занимает 
интерпретация произведений А. С. Пуш-
кина. На балетной сцене произведения 
Пушкина появились еще при жизни поэта в 
постановках хореографов XIX века Ш. Дидло 
и А. Глушковского, это сыграло важную роль 
в развитии русского балета. Самым сложным 
для интерпретации средствами балетного 
спектакля стало одно из самых знаменитых 
произведений Пушкина — роман в стихах 
«Евгений Онегин», это было связано с труд-
ностью воплощения данного сюжета. Даже 
великий композитор П. И. Чайковский, соз-
давая одноимённую оперу, отмечал «несце-
ничность» сюжета и отсутствие ярких кон-
фликтов и сюжетных поворотов. Именно к 
этому роману обратился Борис Эйфман. Его 
привлекли искренность и поэтичность пуш-
кинских образов, возможность исследования 
героев с точки зрения современного време-
ни. Спектакль «Евгений Онегин» хореограф 
поставил в 2009 г. В музыкальной партитуре 
балета он соединил классическую музыку 
П. И. Чайковского и рок-музыку композитора 
А. В. Ситковецкого, таким образом, обозна-
чив главный приём спектакля — соединение 
классики и современности. Глубину пуш-
кинских героев Эйфман исследует на фоне 
важных исторических событий, перенеся их 
в сложный период стыка XX–XXI веков, в мо-
мент, где происходит крушение многих цен-
ностей и переосмысление жизненного опыта. 
Сюжет А. С. Пушкина стал актуальным для 
современного российского общества. Балет-
мейстер в аннотации к спектаклю пишет: 
«Этот роман назван “энциклопедией русской 
жизни”, в нем А. Пушкин прозрел и создал 
удивительно точный архетип русского харак-
тера своего времени, сотворил поэтический 
образ русской души. Я перенес пушкинских 
героев в наши дни, в новые обстоятельства, 
более драматические, даже экстремальные. 
Эксперимент этот мне был необходим для 
того, чтобы ответить на волнующий меня 
вопрос — что есть русская душа сегодня? 
Сохранила ли она свою самобытность, свою 

тайну, свою притягательность?» [1] Исполь-
зуя авторский подход к воплощению литера-
турного произведения в балетном спектакле, 
Эйфман соединяет различные приёмы вы-
разительности. Балет построен на контрасте 
классического танца и современных, бытовых 
движений, чередовании сольных, дуэтных и 
массовых сцен, каждая из которых выстроена 
лексически и композиционно многомерно и 
многопланово. Для каждого главного героя 
(Онегин, Татьяна, Ленский, Ольга) найдены 
индивидуальные пластические характеристи-
ки, отображающие внутреннюю трансформа-
цию персонажей. Для создания атмосферы 
времени, хореограф создаёт ещё одного пер-
сонажа — толпу людей, наделяя её острой 
характерной пластикой, подтверждающей 
драматизм и конфликтность времени. Балет 
вызвал противоречивые мнения у публики и 
критики, но однозначно этот спектакль стал 
новаторским в интерпретации литературных 
произведений на балетной сцене.

Сегодня в пространстве современной рус-
ской литературы, как и в балетном театре, 
происходит смешение разных традиций. 
В них сплетаются различные темы, подтек-
сты, жанры, стили. Вечные темы классиче-
ской русской литературы находят новое 
воплощение в мышлении современных хо-
реографов. За время своего существования 
балетный театр накопил большой опыт во-
площения и интерпретации произведений 
русской литературы. Данный процесс со-
провождался эволюцией подходов и при-
емов. На примере романа в стихах «Евгений 
Онегин» А. С. Пушкина выявлено, что на со-
временном этапе хореографы отказываются 
от конкретной иллюстрации сюжета и ис-
пользуют свои личные впечатления от ро-
мана. Ярким представителем нового подхода 
к интерпретации литературы на балетной 
сцене является Борис Эйфман. Его индиви-
дуальное восприятие литературного произ-
ведения наполнило спектакль актуальными 
авторскими выразительными средствами и 
содержанием.
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1. Театр балета Бориса Эйфмана. Евгений Онегин. — URL: https://eifmanballet.com/ru/
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Традиционная культура России необъят-
на, она многовариантна в своих проявлени-
ях. К сожалению, с каждым годом мы теряем 
бесценные образцы культурного наследия, 
оставшиеся нам от наших предков. Из жиз-
ни уходят носители нашей культуры, этни-
ческого фольклора. Поэтому главная цель в 
деятельности любого фольклориста должна 
быть направлена на сохранение культурного 
наследия, связанного не только с его воспро-
изведением, но и с активным, максимально 
точным его собиранием, фиксацией аутен-
тичного материала.

Фольклорист является мостом, соединя-
ющим прошлое и настоящее. Сохранение 
фольклора — одна из важнейших задач на-
рода и государства. Современные события в 
мире актуализируют сохранность этнических 
традиций, ведь, как мы знаем, без прошлого 
нет настоящего и будущего.

Большое значение в изучении фольклор-
ного наследия по-прежнему имеют фоль-
клорные экспедиции. Еще в 1920-е годы из-
вестный театровед, ученый, сделавший не 
мало в области сохранения аутентичного 
фольклора, В. Н. Всеволодский-Гернгросс 
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указывал на отсутствие достаточного объема 
фактического танцевального материала, не-
обходимого для «…построения какой бы то 
ни было теории происхождения и истории 
развития разных видов русского танца» [1, 
с. 149]. К сожалению, принципиально ситу-
ация не изменилась и в XXI веке. Поэтому 
этнохореолог, собиратель А. И. Шилин в 
своей статье «Неизвестный русский танец» с 
горечью замечает о сложившейся огромной 
разнице в развитии двух близких направле-
ний этнографии: этномузыкологии и этно-
хореологии. Первая за две сотни лет смогла 
накопить столь обширный материал, кото-
рый привел к созданию нескольких научных 
школ [3]. История записи хореографического 
аутентичного материала гораздо короче, ак-
тивность в этом направлении появилась во 
второй половине двадцатого века, да и то, 
часто записи «… давались не в точном соот-
ветствии с аутентичными оригиналами, а в 
обработках либо в авторской интерпретации 
и часто выдавались за оригиналы» [3].

Экспедиция — это своего рода путеше-
ствие, в котором мы — собиратели фоль-
клора, можем прикоснуться к прошлому. 
Целью каждой экспедиции является обще-
ние с деревенскими жителями. Общаясь, не-
посредственно вживую с носителями куль-
туры, можно и нужно перенимать всё до 
мельчайших подробностей. Изучение обря-
дов, песенного и танцевального материала, 
традиционной одежды, кухни, предметов 
быта, образа жизни сельчан в экспедицион-
ный период дает возможность составить бо-
лее точное представление об укладе и быте 
исследуемого локуса, соотнести его с уже из-
вестным региональным материалом, увидеть 
локальные отличительные черты.

Традиционная культура синкретична, ей 
присуща нерасчлененность форм мышления, 
видов деятельности, она передает архаич-
ную, подлинную культуру. Только понимая 
целостность этнической культуры, можно 
приблизиться к самым существенным поло-
жениям, формирующим русский фольклор, 
и одновременно оценить мастерство сельчан.

В июне 2023 года и январе 2024 года состо-
ялись экспедиции в поселок Кордяга Зуев-
ского района Кировской области. В экспеди-
ции нам улыбнулась удача, мы смогли найти 
«настоящих» исполнителей. Губиева Фаина 
Степановна (Г. Ф. С.) (1937 г. р.) и Потапова 
Лидия Николаевна (П.Л.Н.) (1930 г. р.), ис-
конные жительницы Кордяги, были нашими 

собеседницами на протяжении нескольких 
часов. С удивительным желанием и интере-
сом передавали нам они местные обычаи. 
В очередной раз, как и в других районах об-
ласти, мы можем констатировать большую 
сохранность песенного материала, который 
удалось записать в значительном объеме — 
это лирические, плясовые песни, городской 
романс, среди них «Ой, да ты калинушка», 
«Свеча в каюте догорала», «Потеряла я ко-
лечко», безмерное количество частушек. 
Один из значительных моментов экспедиции 
связан с редкой для области возможностью 
познакомится с вариантами местной народ-
ной хореографией.

Жительницы села рассказывали, что по ве-
черам, после тяжелой физической работы, 
молодежь собиралась на улице и проводила 
свой досуг. Пели, танцевали и общались. «Со-
бирались на открытом пространстве» (Г.Ф.С.). 
Место такое называлось «пятачок». Даже тра-
ва не успевала расти на нем: «Вот как гуляли, 
да плясали!» (Г.Ф.С.). Собрания такие назы-
вались «Игрища». Собирались, плясали, пар 
по двадцать могло быть, плясала молодежь» 
(Г.Ф.С.). Таким образом, собрания эти имели 
постоянный характер и были неотъемлемой 
частью жизни молодых людей в поселке.

Особый интерес вызвала местная хореогра-
фическая форма «Ланшак», которую можно 
отнести к многофигурной пляске или к груп-
повой традиционной пляске в классификации 
А. А. Климова [2, с. 29]. Из объяснения наших 
собеседниц стало понятно, что в ней пары рас-
полагались по кругу: «Круг стоит, большой 
значит» (Г.Ф.С.). Участвовало до двадцати пар: 
«Очень долго и очень много народу было». По 
всей видимости, эта хореографическая фор-
ма бытовала давно, так как Фаина Степановна 
участвовала в этой пляске как в уже сформи-
рованной, устоявшейся: «Я этот танец помню 
с 40-х годов». В силу преклонного возраста ис-
полнительницы не смогли нам ее продемон-
стрировать. К сожалению, и не все «коленья», 
как говорят сами исполнительницы, вспом-
нились. Однако утверждают, «их было колений 
семь» (Г.Ф.С.). Но с нашей помощью Фаина 
Степановна даёт следующее описание.

Пары стоят лицом в круг. Действие начи-
нается с того, что парень вращает девушку и 
начинается фигура. Одна из фигур называ-
лась «веревочка». Это известный нам с вами 
шен. Парень и девушка поворачивались ли-
цом друг к другу, брались правыми руками 
и шли по кругу вперед, здороваясь с теми, 
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кто шел навстречу по этому кругу. Попере-
менно меняли левую и правую руку. Фигура 
заканчивалась, когда все пары возвращались 
на свои места. Еще одна из фигур выгляде-
ла так: пары, стоящие друг на против друга, 
сходились в центр круга, исполняли дробь. 
Парень вращением возвращал свою девушку 
в исходное положение.

Следующая фигура представляется разви-
тием предыдущей: пары, которые стоят друг 
напротив друга, сходились в центр, исполня-
ли дробь. Девушки переходили к парню из 
противоположной пары. Парни вращением 
провожали пришедшую к ним девушку из 
противоположной пары на свое исходное 
место. Затем возвращались обратно в центр 
круга, снова «сплясываются» (Г.Ф.С.). Девуш-
ки возвращается к парням, с которыми на-
чинали плясать фигуру. Пары вращением 
возвращаются в круг на свое место. Послед-
няя фигура: пары шли по кругу, по очереди, 
парни отравляли девушку к идущему перед 
ним парню. Фигура продолжалась, пока де-
вушка не вернется к своему парню.

На протяжении всей пляски обязательно 
исполнялось большое количество частушек. 
Характер и манера исполнения были доволь-
но активными. Вот какой комментарий дает 
Фаина Степановна: «Парни топали, плясали! 
Девчонки поют и ногами дробили. Обязательно 
дробили!»

К сожалению, не удалось найти гармо-
ниста, который бы знал, под какие наигры-

ши исполнялось данное действие. Мы мо-
жем предположить, что наигрышей было 
несколько. Возможно, на каждое колено 
игрался разный наигрыш. Так как Фаина 
Степановна говорит, что гармонист играл с 
остановками, «с перерывами», новое колено 
не начиналось, пока не заиграет гармонист.

Кроме многофигурной пляски с таким 
необычным названием танцевались и дру-
гие формы, например на четыре пары. Для 
нас кажется значительна оговорка, произ-
несенная Фаиной Степановной в отношении 
нее: «Похожий танец, был, но там всего четыре 
пары танцевали». Это не случайно потому, что 
определенный прием, утвердившийся в селе, 
разрабатывался и в других формах. Тоже на-
блюдается и в городских легких танцах («По-
дыспань», «Полька», «Сени», «Краковяк»), за-
писанных от Потаповой Лидии Николаевны 
(П.Л.Н.).

Таким образом, подводя первые итоги 
экспедиционной работы в поселок Кордяга 
Зуевского района Кировской области, можем 
констатировать распространенность хорео-
графических форм в регионе. Зафиксиро-
ванный материал показывает одновременное 
бытование разных хореографических форм: 
групповая традиционная пляска, «танец на 
четыре пары», городские легкие танцы. Вме-
сте с тем очевидно, что записанные приме-
ры иллюстрируют локальную вариантность 
в общей системе структуризации народного 
фольклорного танца.
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Аннотация. Данная статья затрагивает проблемы сохранения этнической хореографии в Яма-
ло-Ненецком автономном округе, вопросы ее переноса на сценическую площадку. А также 
раскрывает современные тенденции развития северного сценического танца, влияющие на 
сохранность аутентичного танцевального материала.
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On the problem of the embodiment of ethnic choreography 
in the stage space (based on the material of the Yamalo-Nenets 

Autonomous Okrug)
Abstract. This article touches upon the problems of preserving ethnic choreography in Yamal-Nenets 
Autonomous Area, the issues of its transfer to the stage. It also reveals modern trends in the devel-
opment of northern stage dance that affect the preservation of authentic dance material.
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raphy.

Долгие века традиционная танцевальная 
культура являлась важной частью традици-
онной жизни коренных народов Севера, где 
танец имел свое пространство в обрядово-
ритуальном действе. Так, например, обрядо-
вый комплекс «Медвежьи игрища» у народа 
ханты представляет собой единое действо, 
объединяющее различные виды традици-
онного искусства: поэзию, танец, музыку, 
драматическое и комедийное искусство. Та-
нец, выделившийся из обрядовых действий 
и народных празднеств, сохранил в себе за-
ложенные еще в древности характерные бы-
товые, обрядовые и ритуальные движения. 
Их исполнение до сих пор является главным 
составляющим элементом основных танце-
вальных движений.

Пройдя долгий путь до наших дней, тра-
диционное танцевальное искусство, как и лю-
бая «…традиционная сфера жизни северного 
народа приобретает характер зрелищного 
действа <…> благодаря массовой коммуни-
кации, она становится открытой для внешней 

среды» [5]. Народная культура и ее традиции 
становятся доступными в современном мире 
для усвоения и заимствования самобытных 
особенностей и национальных черт, кото-
рые приводят к дифференциации народной 
художественной культуры по творческим 
направлениям: музыкальное, песенное, дра-
матическое, декоративное и танцевальное. 
Выделение каждого из видов в самостоятель-
ное направление дает возможность развитию 
профессионализации.

С начала ХХ века танцевальная культу-
ра севера развивалась как самостоятельный 
вид народного художественного творчества, 
а стилизация стала важным этапом развития 
северного танца, привнесшим новые средства 
и формы хореографической выразительно-
сти, и позволившим вывести танец на сцени-
ческую площадку.

Благодаря усилиям этнографов, ученых 
и балетмейстеров, таких как Л. В. Хомич, 
Т. Ф. Петрова-Бытова, Н. А. Левочкина, 
М. Я. Жорницкая, В. Н. Нилов, Е. А. Соболе-
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ва, Т. И. Канюкова, М. С. Годенко и других, 
богатое наследие самобытного искусства про-
должило развиваться.

Следует отметить, что сегодня традицион-
ная культура народов севера, проживающих 
на данной территории, активно поддержива-
ется правительством России и Ямало-Ненец-
кого автономного округа. В рамках проекта 
«Культура» проводятся выставки и конкурсы, 
создаются условия для поддержки и разви-
тия традиционной культуры округа, вклю-
чая введение предметов по родному языку 
и культуре в школах, организацию кружков 
и изучение этнических танцевальных тради-
ций. Также реализуются мероприятия в рам-
ках программ «Культура, язык, традицион-
ный образ жизни коренных народов Севера» 
и «Культура Ямала».

Также важный вклад в сохранение и раз-
витие традиционной танцевальной культу-
ры вносят национальные праздники, игры и 
фестивали, проходящие в округе. На протя-
жении всего года реализуются проекты раз-
личных национальных праздников и между-
народных фестивалей: «День оленевода», 
«Ворна хатл» («Вороний день»), «Дни народ-
ного творчества фино-угров и самодийцев 
Ямала», «Душа тундры» и другие. Ценность 
этих праздников состоит не только в сохране-
нии национального колорита, но и поддержа-
нии этнических традиций. Высоко оценивая 
их значение, Г. П. Харючи пишет, что «празд-
ничная жизнедеятельность отражает те фор-
мы быта, стереотипы поведения, которые яв-
ляются традиционными в жизни этносов, при 
их проведении, сознательно моделируются 
ситуации, позволяющие продемонстриро-
вать какую-либо часть традиционного укла-
да жизни» [5]. Благодаря проведению данных 
мероприятий, танец как неотъемлемая часть 
народного празднества возвращается на свое 
исконное место, где под воздействием музы-
ки, игр, песен и театрализованных действий 
наполняется самобытностью.

Созданные различные творческие объеди-
нения на базе культурных учреждений и при 
поддержке Департамента Культуры северной 
столицы, также активно включены в работу 
по популяризации культурных ценностей 
народов севера. Среди таких коллективов 
назовем детский ансамбль северного танца 
«Яберена Нумги», клуб этнических культур 
народов севера «Обские люди», ненецкую 
фольклорную вокально-хореографическую 
группу «Вы’сей», коми-фольклорную группу 

«Обдорянка», губернаторский национальный 
ансамбль танца «Сыра’сэв».

Демонстрируя свою деятельность публике 
коллективы выносят ее на сценическую пло-
щадку, где она утрачивает свою аутентич-
ность под влиянием академических средств 
выразительности. Не будет преувеличением 
утверждать, что профессиональная перера-
ботка северного танца в сценическую хорео-
графию достигла своего расцвета и постепен-
но растворяет свои границы и смешивается с 
другими видами хореографии.

На сцене все чаще стали мелькать «а-ля» 
северные танцы, включающие в себя танце-
вальные элементы, едва напоминающие эт-
ническую северную пластику. Это связано с 
тем, что за основной источник берется уже 
существующие танцевальные постановки. 
Что в свою очередь приводит к подражанию 
стилизованному танцу.

Сценическая адаптация фольклорного 
танца, как отмечает С. Л. Чернышова при-
водит к появлению двух тенденций: «бале-
тизации» (сочетание балетных и народных 
элементов) и «эстрадизации» (стилистика 
коммерческого шоу с акцентом на внешнюю 
экзотику) [6]. Эти тенденции стирают своео-
бразные черты северной пластики, заменяя 
их базовыми и однообразными движениями.

Рассмотреть влияние выше указанных тен-
денций можно на примере губернаторского 
национального ансамбля танца «СЫРА’СЭВ».

Ансамбль организован в 1962 году, ко-
торым долгие годы руководил О. Э. Ролев. 
«Все балетмейстеры “Сыра-Сэв” проделали 
большую работу по изучению национально-
го хореографического наследия. Богатство се-
верного народного творчества позволило им 
создать интересные, самобытные постановки. 
Именно на этом материале базируется совре-
менный репертуар коллектива» [4]. В репер-
туаре коллектива более 40 хореографических 
постановок, отражающих неповторимую 
культуру коренных малочисленных наро-
дов Крайнего Севера, проживающих как на 
территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа, так и за его приделами: ительмены, 
коряки и др. [3]. Как единственный профес-
сиональный национальный коллектив горо-
да Салехард за время своего существования 
он создал множество образцов сценической 
северной хореографии, таких как: «Тарпяв» 
(Танец полярных крачек), «Аргиш» (Кара-
ван), «Кабэвки» (Весенние игры куропаток), 
«Моржи», «Янгця» (Палочки для выбивания 
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снега), «Харё´» (Журавли), «Яркулава» (Ловля 
оленей) и другие.

Однако в репертуарной политике ансам-
бля произошли изменения в связи с новым 
назначением художественного руководителя. 
Северному танцу в ансамбле стало уделяться 
меньше внимания, появились эстрадные по-
становки и «подтанцовки». В интервью для 
информационного агентства «Уральский ме-
ридиан» в марте 2020 года новый руководи-
тель ансамбля Павел Субботин заявлял, что 
коллектив будет исполнять танцы не только 
северные, но и другие. Также в интервью он 
отметил, что «на сегодняшний день сочинять 
что-то и уходить обратно в этнику коллекти-
ву «Сыра-сэв» просто нельзя. У каждого ис-
полнителя такой огромный багаж, который 
не использовать для меня недопустимо. Мы 
берём предыдущие номера, изменяем их, 
вносим своё и выступаем» [2]. В результате 
сочетание современных хореографических 
тенденций с элементами национального се-
верного танца, которые существовали до это-
го, растворились в многообразии наносного. 
К сожалению, используемые костюмы стали 
еще более яркими, эстрадными и эпатаж-
ными. В основу ансамбля легла сценическая 
переработка северного танца, которая в по-
следнее время переполнилось зрелищными 
элементами, трюками, светошоу и т. д.

В данном случае северный танец не полу-
чил развития, а лишь наоборот скрылся за 
попыткой нового прочтения северной пла-
стики на современный лад. В погоне осовре-
менить танец и сделать выступления более 
привлекательными для зрителя, балетмей-
стеры не замечают, как из подлинной хорео-
графической постановки исчезают нацио-

нальные элементы: пластика, манера, среда 
(атмосфера), ритуальные движения, обрядо-
вые действия, особенности танцевального ри-
сунка, народное музыкальное сопровождение 
и др.

Один из этнических вариантов северной 
хореографии демонстрирует ненецкая фоль-
клорная группа «Вы’сей» («Сердце тундры»), 
образованная в 2003 году. Руководителем яв-
ляется Татьяна Нюдихасововна Лар. В основе 
репертуара лежит фольклорный материал, 
который представлен в вокально-хореогра-
фических формах и обрядовых действий. Все 
их вступления представляют собой синтез ин-
струментального, хореографического, вокаль-
ного и декоративно прикладного искусства. 
Также в репертуар входят этнические и автор-
ские песни, сценки-миниатюры, сказки, танцы 
и характерные для фольклора народов Севе-
ра звукоподражания. Танцевальная пластика 
ярко представлена в традиционном подра-
жании движениям птиц, оленей, оленевода-
охотника и мастерицам в чуме. Выступления 
фольклорной группы «Вы’сей» не нуждаются 
в элементах зрелищности, естественность, са-
мобытность и непринужденность постановок 
находит отклик в сердцах зрителей.

Проблема сохранения традиционной се-
верной хореографии требует осознания по-
тери национального колорита в сценическом 
пространстве. Без этого этнический северный 
танец теряет свою значимость и уникаль-
ность, уступая место неоригинальным сце-
ническим обработкам. Однако, соблюдая 
баланс и не внедряя зрелищные элементы, 
эстрадные костюмы и музыку, этнический та-
нец может быть успешно перенесён на  сце-
ническую площадку.
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Фольклорные традиции 
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Folklore traditions in the design of Diaghilev’s «Russian Seasons»
Abstract. Russian Russian Seasons» by Sergei Pavlovich Diaghilev, the author, studying the performanc-
es of the late 19th, early 20th centuries, examines the work of decorative artists, among whom he high-
lights ballets where the designers used Russian folklore traditions in creating costumes and decorations. 
Keywords: «Russian Seasons», ballet performances, decorator Nikolai Roerich, decorator Natalia 
Goncharova.

Изучение «Русских сезонов» конца XIX — 
начала XX века позволяет решать проблему 
танцевальной сценической культуры в со-
временном хореографическом пространстве, 
рассматривая балетное искусство проекта 
Дягилева через призму фольклора от арха-
ики к традициям в наши дни.

Говоря о танцевальном фольклоре как о 
коллективном художественном творчестве 
народа, вобравшем многовековой жизнен-
ный опыт и знания, выделим из многообраз-
ной палитры спектаклей балеты на русскую 
тему, где художники черпают вдохновение 
в народных традициях костюма, орнамента, 
народных промыслов. Прежде обратимся к 
творчеству этнографа, философа, художни-
ка Николая Константиновича Рериха. В его 

списке яркие работы «Русского балета»: «По-
ловецкие пляски» — вокально-танцевальная 
сюита из оперы А. Бородина «Князь Игорь», 
и спектакля И. Стравинского «Весна священ-
ная» [2]. С позиций обращение к фольклору 
интересна постановка Натальи Сергеевны 
Гончаровой на музыку И. Стравинского «Сва-
дебка».

Открытием пятого сезона 1913 года был 
балет «Весна священная». В сотворчестве 
И. Стравинского и Н. Рериха родилось либ-
ретто «Весны священной», которое не содер-
жало в себе развивающегося психологиче-
ского сюжета. В спектакле был ряд сцен из 
жизни языческой Руси. Состязания в играх, 
весенний хоровод у священной горы моло-
дежи славянских родов, гадание и умыкание 
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девушек парнями — эти действа в бале-
те авторы назвали «Поцелуй земли». Игры 
юношей и девушек прерывались появлени-
ем Старейшего-мудрейшего и последующе-
го проведения обряда поклонения земле и 
всеобщим плясом. Во второй части балета 
картина «Великая жертва» показывает, как 
из хоровода избирают заложницу, которую 
проводят через ритуал — процедуру вели-
чания среди заклятых камней. Старейшины, 
облаченные в медвежьи шкуры, формируют 
жертвенную неприкосновенную зону вокруг 
Избранницы. Колдуны в звериных мехах не-
истово топтались, от нетерпения сжимая 
круг, приближаясь к выбранной заложнице, 
ожидающей смерти. Мучительно-конвуль-
сивная пляска обреченной состояла из ба-
рахтанья в бесноватых прыжках с поджатыми 
ногами и бесконечных поворотах. Вдруг Из-
бранница вскидывает руки, и старцы ловят 
бездыханное тело, чтобы не дать ему коснуть-
ся земли. Вскинув жертву на вытянутые руки, 
мужчины завершают ритуал.

В спектакле, показанном 29 мая 1913 г. в 
Париже, все было необычно: музыка резала 
слух неблагозвучным повелительными рит-
мами, хореография Нижинского удивляла 
плясками на согнутых ногах с направленными 
внутрь коленями и разведенными пятками. 
Премьера прошла с невиданным скандалом. 
Зритель не желал слышать экспрессионист-
скую музыку и видеть неуклюжую пластику 
с искривленными ногами и руками, прижа-
тыми к корпусу, его раздражало отсутствие 
привычных балетных па. Отрицательные от-
зывы критиков не распространялись на ху-
дожественное оформление Николая Рериха. 
Художник окунулся в фольклорное начало, 
поразив европейского зрителя этническим 
своеобразием. Создавая образы на музыку 
Игоря Стравинского «Весна священная», ху-
дожник транслирует древнейший ритуал до-
христианской Руси — жертвоприношение. 
Сквозь историческую маску автор демон-
стрирует стихийный ужас перед смертью и 
восторг перед расцветом весенней природы. 
Сотрудничество Рериха с Дягилевым было не 
первым, но именно здесь художник воссозда-
ет религиозный обряд со всей архаичностью 
и эмоциональной глубиной. В первом сезоне 
1909 г. в спектакле «Половецкие пляски» ху-
дожник лишь прикоснулся к русской теме, 
создавая костюм плененного Игоря. Офор-
митель облачил князя в красную рубаху-ту-
нику, расшитую христианской символикой и 

орнаментом по подолу, горловине и рукавам. 
Кольчуга и шлем на голове дополняли образ 
героя. Плоскостная трактовка одежд на эски-
зах костюмов боярынь создана художником с 
использованием мотивов иконописи, в соче-
тании оттенков красных, оранжевых, зеленых 
цветов, нарядных переплетений орнаментов 
и узоров. Стилизуя церковные приемы, при 
прорисовке образов автор условно трактует 
цвет и фигуры.

В пятом сезоне автор создает монумен-
тальное полотно Древней Руси с чертами 
мужественности, суровой масштабности и 
перво бытности. Большая часть костюмов 
«Весны священной» выполнена Рерихом в 
светлых тонах с опорой на то, что в обыден-
ной жизни славян рубаха шилась из льна, ко-
торому приписывали очистительные силы, 
отвращающие зло. Сеяли лен, облачившись в 
новую льняную рубаху без портков или наги-
ми. У древних пращуров существовала такая 
обрядовая форма, уходящая корнями в про-
шлое. Ритуальные функции ткани проявля-
лись и в похоронной обрядности, когда само 
тело отдавалось земле. Одежду покойнику 
шили на руках, не используя ножниц при 
кройке, узлов не делали, боясь, что покойник 
зацепится, и придет за живыми. Смертная 
одежда завязывалась тесемками, так какне 
имела пуговиц.

Древнерусские рубы прямого покроя 
тунико образной формы шились одинако-
во для мужчин и женщин из раскроенного 
перегнутого пополам полотна. Рукава дела-
лись узкими и длинными, у женских рубах 
они собирались в складки у запястья и закре-
плялись браслетами. Во время ритуальных 
плясок, в обрядовых действиях рукава рас-
пускались, и служили орудием колдовства.

Белый цвет рубах ассоциируется у рус-
ских с чистотой, а в балете «Весна священ-
ная» одеяния танцовщиков были еще и ярко 
расцвечены зеленым, синим, желтым орна-
ментами, традиционной красной вышивкой, 
окаймляющей подолы юбок, платьев-хито-
нов, воротника, оплечья, зарукавья, пояса. 
Истоки орнаментальных мотивов дошли из 
глубины веков, сохранив древнейшую сим-
волику на сакральных вещах: кроме рубах и 
пояса, передники, головные уборы, полотен-
ца. В вышивке отложены ранние пласты ре-
лигиозного мышления. Часто использовался 
геометрический вид рисунка, где прямые ли-
нии связывали с землей, волнистые — с во-
дой, крест — с огнем, ромб (круг, квадрат) — 



199

с солнцем. В обереги вплетали изображения 
животных, растений, людей. Среди главных 
символов — дерево жизни с птицами, от 
которого зависело процветание или гибель 
человека, конь олицетворял солнце, женская 
фигура — землю матушку, елочка обозначала 
символ добра и жизни. По цветовой гамме 
зеленый — символ жизни и растений, черный 
— земли, золотой — солнце. Вышивка костю-
мов танцовщиков, выполненная алой нитью, 
подразумевала кровь и была созвучна с дру-
гими комплектом нарядов. В балете группа 
исполнительниц в золотисто-красном облаче-
нии простого прямого покроя олицетворяла 
переход от спокойного белого к тревожному, 
огненному, обозначая боль и насилие, пре-
клонение перед божественным солнцем. Оде-
тыми в красные одежды на Руси представля-
ли русалок, проклятых девушек, полувериц, 
кликуш и шутовок. С ними перекликается 
желто-красная туника Ведуньи-колдуньи с 
всклоченными волосами. Костюм седовласого 
старца — Старейшины — с длинной оклади-
стой бородой отличался монументальностью 
и белизной длиннополого покрова. Голову 
хороводниц венчала белая плоская орнамен-
тированная шапочка с косичками, что делало 
образ незабываемым. Избранница не выделя-
лась ни цветом, ни силуэтом костюма, ведь 
жертвой могла быть каждая, на кого выпадет 
жребий. Рерих одел исполнительниц в длин-
ные рубища, онучи, у мужчин в качестве пле-
чевой одежды рубаха, поясной — порты, на 
головах остроконечные шапки с отворотами, 
на ногах лапти. Фольклорные костюмы удач-
но сочетались, подчеркивая примитивные 
движения и натуральные позы, предлагаемые 
В. Нижинским.

Декорации Николая Рериха изображают 
наплывающие друг на друга серые облака и 
ряды изумрудно-зеленых холмов, сбегающих 
к сине-стальному озеру, отражая мерность 
и внезапность резких переходов музыки 
И. Стравинского. В центре сцены искрив-
ленный ствол дерева с растопыренными вет-
вями и расширяющейся кроной приковыва-
ет к себе внимание зрителей. Сценография 
подчеркивает безысходность и неизбежность 
человека перед таинственными силами при-
роды и первобытного мистицизма. Простота, 
гармония костюмов сочетались с буйством 
красок природы и экстатической пляски. 
Это была не просто жертва, а подношение 
весне во имя нового этапа жизни природы 
и человека [3].

Сезоны Дягилева продлились до послед-
него дня импресарио, до 1929 г., а русский 
период завершился интереснейшей рабо-
той «Свадебка» художницы Натальи Гон-
чаровой на сочинение Игоря Стравинского, 
хореография Брониславы Нижинской. Балет 
был показан в парижском театре Гэтелирик 
в июне 1923 г. В основу авторы взяли древ-
ний ритуал бракосочетания, отражающий 
регламентированную суровость, торжествен-
ность и строгое соблюдение традиций. Тра-
гичность происходящего подразумевает по-
хороны девичества и расставание с вольной 
жизнью. Спектакль состоял из двух частей и 
четырех картин. В первой «Косы» — роди-
тели и подружки расплетая косы девичьи, 
в голос причитают, тревожась о будущем 
нареченной. Заплетенные волосы невесты 
имели длину несколько метров, и в первой 
картине они были важным выразительным 
средством. Девушки, встав на пальцы, то под-
нимали их на вытянутых руках над головой, 
то растягивали, завивая сложный рисунок 
из сомкнутых тел, склоненных голов, точно 
закладывая пряди в прическу невесты. Ба-
летмейстер Б. Нижинская использовала в 
постановке композицию из геометрических 
фигур, используя пирамидальные постро-
ения, ставя группы исполнителей друг на 
друга, словно создавая орнамент. Картина 
«У жениха» представлена ансамблевым тан-
цем главного героя — Жениха — и его по-
сланцев — поезжан. Во время пляски сквозь 
скороговорку дружков слышатся заклинания, 
прославление мужского начала брачующего-
ся. «Проводы невесты» представляют собой 
танцевальную интерпретацию свадебного об-
ряда с причитания матери невесты и жени-
ха. Во второй части гости танцуют разудалые 
пляски на свадебном пире, молодые сидят на 
лавках за условным свадебным столом. Слы-
шатся выкрики свата, дружков: «Горько»! По-
сле буйного празднования жениха и невесту 
ведут в спальню.

«Свадебка» — экспериментальное произ-
ведение Игоря Стравинского. Композитор 
решил, что помимо танцоров на сцене будут 
певцы и оркестр. Суровая и терпкая музыка 
возникла в процессе сбора не только песен-
ного материала, но и описания свадебной об-
рядовой игры. Тексты не только пелись, но и 
выкрикивались и голосились.

Костюмы для балета были достаточно 
сдержанны и соответствовали хореографии 
Б. Нижинской. Женский комплект состоял 
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из сарафанного комплекса. Коричневый цвет 
его выбирался по принципу, доступности для 
простого крестьянина [1]. Холст в этот оттенок 
красили на месте, в деревне. Синюю и черную 
материю могли позволить себе только зажи-
точные представители общины, а приобрести  
их можно было только в городе. Покровы тем-
ных тонов не были популярны у молодежи. 
Представители детородного возраста избегали 
его в одежде, носили в основном старые люди, 
отшельники. После раскола русской церкви 
старообрядцы этот цвет стали использовать 
для пошива женских сарафанов. Воронежской 
губернии, черная окраска доминирует, и при-
сутствует даже в свадебной комплекте. Белые 
рубахи дополняли плечевую одежду в балете. 
Сарафан подбирался поясом, на голове у неве-
сты белый, а у подруг коричневого цвета туго 
затянутый платок закрепленный сверху. Ноги 
обуты в пальцевые туфли коричневого цвета. 
У мужчин коричневые порты, заправленные 
в онучи, белые рубахи опоясанные бурым ку-
шаком. Платок и пояс — уникальные и обяза-
тельные элементы русского традиционного ко-
стюма, в основе изготовления лежит цельный 
кусок полотна. Переплетения продольных и 
поперечных нитей считается мистическим 
знаком бессмертия, и является охранным обе-
регом от злых сил. Пояс защищает мужское 
тело, и сковывает свободу одежды для удоб-
ства в работе. У девушки этот элемент ограж-
дает от сексуальных атак со стороны юноши. 
Платок выполняет функцию покрова волос, 
являющихся собственностью супруга. Покры-
тая голова — знак власти мужа над женой.

Наталья Гончарова создала предельно 
лаконичные декорации: сначала маленькое 
окно на задней стене предполагаемого дома, 
дверь в спальню новобрачных, лавки перед 
домом для изображения свадебного застолья. 
Стол не присутствует на сцене, это условное 
понятие. «Красный стол» — название второй 
части и завершающей картины балеты озна-
чает не столько его цвет, а скорее изобилие 
на крестьянской свадьбе, гостеприимство 
и щедрость хозяев. Балетом «Свадебка» за-
вершился яркий, живописно-декоративный 
этап оформления спектаклей дягилевской 
антрепризы. В последующих сезонах аске-
тизм оформления балетов выводил на первое 
место танец.

Балетные сезоны С. Дягилева — это прежде 
всего успех русских художников у француз-
ского, а затем европейского зрителя. В новых 
спектаклях определилось движение к синте-
зу искусств, и благодаря экспериментальной 
деятельности Николая Рериха и Натальи Гон-
чаровой, музыкального гения Игоря Стравин-
ского, балетмейстерских находок Вацлава и 
Брониславы Нижинских были созданы вели-
колепные произведения «Весна священная» и 
«Свадебка». Работы художников, основанные 
на изучении фольклора, популяризировали 
русский стиль на Западе, и вскоре дома мод 
Европы стали включать экзотические детали 
в свои коллекции. Костюмы из балетов с эт-
ническими элементами обогащали художе-
ственно-оформительское искусство театров, 
и европейских модельеров, создавших стиль 
«a la russe».
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Вопросы фиксации и изучения фольклорной хореографии 
Омской области

Аннотация. Автор рассматривает позднюю хореографию, сложившуюся в крестьянской среде 
в результате влияния городской моды и получившей широкое распространение в конце XIX — 
начале XX века.

В результате изучения литературы, посвященной различным аспектам исследований кадрили 
и парных бытовых танцев, выделяются основные особенности, которые отличают позднюю 
хореографию от ранее бытовавшего материала, например, своеобразное построение, парность, 
музыкальное сопровождение и т. д., способы распространения в крестьянской среде в результате 
актуализации механизмов традиции.

Ключевые слова: народная хореография, поздняя хореография, кадрили, бытовые парные 
танцы, городские танцы.

Efremova T. S.
Chelyabinsk State Institute of Culture and Arts, Chelyabinsk, Russia 

tatyana.bokovaya@gmail.com

Issues of fixation and study of folklore choreography 
of the Omsk region

Abstract. The author examines the late choreography that developed in the peasant environment as a 
result of the influence of urban fashion and became widespread in the late 19th — early 20th centuries.

As a result of studying the literature devoted to various aspects of research on quadrille and paired 
household dances, the main features that distinguish late choreography from previously existing ma-
terial are highlighted, for example, a peculiar structure, pairing, musical accompaniment, etc., ways of 
spreading in the peasant environment as a result of the actualization of the mechanisms of tradition.

Keywords: folk choreography, late choreography, quadrilles, everyday pair dances, urban dances.

Любимым развлечением молодёжи Ом-
ской области, да и вообще Сибири, были 
вечёрки, где помимо хороводов и игр при-
сутствовали пляски и танцы. Время, когда 
танцевальный репертуар вечёрок стал обо-
гащаться поздней хореографией, традицион-
но обозначается исследователями рубежом 
конца XIX — начала XX века, относя к позд-
ней хореографии такие формы, как кадриль 
и бытовые парные танцы.

Стоит отметить, что кадриль является ста-
рейшей формой, привнесённой в русскую 
культуру Петром I ещё в XVIII веке, когда 
начала складываться мода на европейскую 
культуру. В деревенском творчестве она раз-
вивается XVIII–XIX веков благодаря регу-
лярному течению отходничества (сезонная 
миграция крестьянства в город и обратно), 
питает ремесленно-торгово-слободскую сре-

ду, принося в деревню престижные новинки 
слободской культуры [5, с. 14]. В XIX–XX ве-
ках она обрела массовую популяризацию, во 
многом порождавшимся влиянием город-
ской моды на танцы — кадрили и бытовые 
парные танцы [5].

Начало XX века связано с распространени-
ем именно парных бытовых городских тан-
цев. В это время начала развиваться заводская 
промышленность, и тогда же появилась необ-
ходимость проведения досуга людей, прожи-
вавших когда-то в деревнях. Распространение 
парных бытовых танцев объясняется простой 
и легкостью в их запоминании, они не требо-
вали специального проучивания [13].

Основываясь на анализе литературы, по-
свящённой поздней хореографии, под терми-
ном «городские танцы» будем понимать две 
формы: кадриль и парные бытовые танцы.
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В работе принимается во внимание мне-
ние А. А. Климова, который рассматрива-
ет кадриль как особую форму (в том числе 
и лансье — разновидность кадрили). Она 
имела ряд признаков, отличающих кадриль 
от традиционных плясок: своеобразное по-
строение, четкое деление на пары, фигу-
ры, разные типы построений (квадратные, 
линейные и круговые). При этом автор не 
рассматривает в своей монографии парные 
бытовые танцы, так как в этот период они 
не входят в поле зрения фольклористов, не 
рассматриваются в качестве традиционной 
хореографии [4].

Если В. Н. Всеволодский-Гернгросс, ис-
следовавший крестьянский танец русского 
Севера, писал о том, что, городские танцы 
в деревне представляют собой достаточно 
точную копию исполняемых в городах, то 
в более поздних работах других авторов от-
мечается, что с течением времени городские 
танцы в крестьянской среде, всё же подвер-
глись изменениям. Начинают появляться 
стилизации городского танца под уже име-
ющуюся основу и сочиняться танцы в под-
ражание городу [2; 13].

Согласимся с мнением Ю. М. Чурко о том, 
что городские бытовые танцы и танцы, соз-
данные по их подобию, испытывали сильное 
влияние местных традиций. Автор пишет о 
том, что «преемственность ‒ это не только 
система передачи того или иного танцеваль-
ного элемента, но и система отбора, перера-
ботки, трансформации всего фольклорного 
материала». В экспедиционных исследовани-
ях она наблюдает, что крестьяне, перенимая 
городскую хореографию, адаптировали её 
под уже имеющуюся; в процессе отбирались 
элементы, которые ложились на традицион-
ную основу, они видоизменялись под при-
змой традиции [13].

Отличительной чертой досуга конца 
XIX — начала XX веков становится формиро-
вание тесного контакта хореографии с музы-
кой. Появляются припевки, которые позво-
ляли исполнителям выразить себя не только 
в танце, но и в пении, где часто поднимались 
злободневные темы. Исполнение под инстру-
ментальную музыку дало возможность уве-
личить темп, инструментальные наигрыши 
повлияли на скорость и значительное увели-
чение техники танца. Можно отметить, что 
наигрыши были легки для запоминания и 
за неимением музыканта или инструмента 
они могли исполняться «под язык». Также 

под влиянием тесной связи между танцем и 
музыкой многие новые танцы получают на-
звание наигрышей [6; 7; 11].

Под влиянием городской культуры ме-
няется количество участников. Если ран-
ние формы хореографии носили исключи-
тельно массовый/общественный характер, 
то с XIX века уже выделяется определённое 
количество пар, например в кадрилях это 
8 пар, либо 4 и даже 2, а в более поздних 
бытовых танцах может оставаться всего 
одна пара. Это способствовало развитию 
вариативности и техническому усложне-
нию материала за счёт упрощения рисун-
ка, как оказалось гораздо удобнее вводить 
при малом количестве танцоров, чем при 
коллективном действе. В кадрилях наобо-
рот усложняется рисунок, а не техническая 
составляющая [13].

Исследователь омской хореографии 
Л. Я. Николаева отмечает, что смысл хорео-
графии переключается на установление ком-
муникации между людьми, то есть главным 
становится общение и развлечение молодё-
жи посредством танца [8; 9].

Основываясь на работах исследователей, 
можно сделать вывод, что городские танцы 
получили широкое распространение в кре-
стьянской среде в результате актуализации 
следующих механизмов традиции:

— преемственность нового материала с 
опорой на уже имеющийся, откуда вытекает 
схожесть предыдущего материала с новым;

— вариативность как развитие формоо-
бразования, конструирования;

— парность, как результат технического 
усложнения (за счёт уменьшения количества 
исполнителей);

— упрощение рисунка в парных бытовых 
танцах, и наоборот акцент на усложнение ри-
сунков в кадрилях;

— повторяющиеся танцевальные эпизоды, 
которые строго организованы в метроритме 
музыкального сопровождения;

— исполнение танцев на один и тот же 
музыкальный материал, позволяющее ком-
бинировать элементы хореографии.

Изучая позднюю хореографию Омской 
области, мы познакомились с экспедицион-
ными материалами таких собирателей, как 
Е.  М.  Чешегорова,  И.  В .  Чешегоров, 
А. В. Севе ринова, А. С. Малиновская, Т. М. Ре-
пина, О. Г. Сидорская, С. Н. Соломахин, И. 
Г. Чумаков, В. Ю. Багринцева, Е. Я. Аркин, 
Н. В. Котенко и др.
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Экспедиционные записи хранятся в лич-
ных архивах собирателей, в Областном фон-
де фольклорно-этнографических материалов 
Отдела русской традиционной культуры Го-
сударственного центра народного творчества, 
Сибирского культурного центра, в архивах 
Омского государственного педагогического 
университета и Омского государственного 
университета им. Ф. М. Достоевского, Омско-
го музыкального училища им. В. Я. Шебали-
на. Вместе с тем следует отметить, что объём 
открытого, доступного материала позволяет 
ознакомиться и провести анализ хореографи-
ческого творчества, бытовавшего в Омской об-
ласти [1; 3; 11; 12].

При изучении открытых экспедицион-
ных материалов мы выяснили, выяснилось, 
что поздняя хореография в большей степени 
зафиксирована в северных районах области: 
Тарском, Седельниковском, Тевризском, Му-
ромцевском, Колосовском, в меньшей степе-
ни в западных районах: Называевском, Мо-
скаленском.

К сожалению, в открытых материалах не 
везде отмечается полная информация, по-
рой отсутствуют названия точных населённых 
пунктов, представлен лишь район, отсутству-

ет информация об экспедиции (не представ-
лен год и собиратели), а также встречается 
отсутствие сведений об информантах, их го-
дов рождения и т. д.

Восстановленные формы хореогра-
фии сохраняются и по сей день за счёт 
деятельности фольклорно-этнографи-
ческих ансамблей Омского музыкально-
го училища имени В.  Я. Шебалина (сту-
денческого ансамбля «Новая деревня» и 
ансамбля-лаборатории преподавателей 
училища «Берегиня»), фольклорных ан-
самблей Омской области. В Сибирском 
культурном центре созданы русский клуб 
«Пой-Пляши» и клуб традиционного танца 
«Во сибирском городу» под руководством 
А. В. Севериновой, где собираются люди, ин-
тересующиеся традиционной культурой, и 
изучают хореографию своего региона.

В заключение можно сказать, что поздняя 
хореография Омской области подтверждает 
своим примером тенденции развития, кото-
рые прослеживались в русской традиции. 
Она воспринимала только то, что было ха-
рактерно для уже устоявшейся хореографи-
ческой пластики, композиции и средств вы-
разительности.
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ваний, определяет возможность приблизиться к раннему источнику танцевальной культуры, 
впоследствии смоделировать найденный образ и транслировать его будущему поколению, тем 
самым развертывая представление о прошедшей эпохе, о смысловом назначении и наследствен-
ной необходимости. Креативность модернистических приемов позволяет проложить маршрут 
к сознанию образовательной среды (в человеческом понимании), закрепить интерес к истокам 
эволюции народной хореографии, сформировать понимание в необходимости взаимодействия 
с ней для дальнейшего развития и будущности.
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The origin of dance culture from the perspective of modern education
Abstract. Right, the chosen angle, in education, in the opinion of ethnic formations, determines the 
possibility of approaching the early source of dance culture, subsequently simulate the found image 
and broadcast it, thereby forming an idea of the era, of semantic purpose and hereditary necessity. 
The creativity of modernist techniques makes it possible to pave a route to the consciousness of the 
educational environment (in the human sense), to consolidate interest in the origins of folk choreog-
raphy, to form an understanding in the need to interact with it for further development and future.

Keywords: folk choreography, modernization, Torzhok quadrille.

В нашей статье мы рассмотрим фрагменты 
работы с источниками народной культуры, 
войдем в информационное поле хореогра-
фического артефакта, постараемся выявить 
истоковые параметры, определить пути мо-
дернизации.

Для исследования и эксперимента мы об-
ратились к материалам Тверской области. 
Первые упоминания о Твери встречаются в 
XII веке. В XIV–XV веках Тверской край ста-
новится значимым ремесленным и торговым 
регионом, через Торопец проходил зна-
менитый путь «из варяг в греки». Позже, в 

XVIII веке, через земли Тверской провинции 
провозили множество грузов. Местные куп-
цы были богатыми, это положительно ска-
зывалось на развитии ремёсел и промыслов. 
Тверь славилась кузнецами Ржевские масте-
рицы пряли пеньку и ткали превосходного 
качества материи, в Торжке выделывали от-
личный сафьян, шили обувь, изготавливали 
дорогие аксессуары с золотой вышивкой [4].

Тульская область, ранее губерния, — часть 
центрального региона России, где жители не-
редко работали вместе с жителями южных 
областей, от которых кое-что перенимали, 
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где зарождались незамысловатые жизнера-
достные плясания, отображающие трудовые 
будни, жизненный уклад, бытовую обыден-
ность и культуру края. Если на разнообряд-
ных событиях, традиционных посиделочных 
общениях и праздничных гуляниях в Твер-
ской губернии и были хороводы, то они 
чаще разыгрывались, отображая содержа-
ние песни, давая возможность участвующим 
продемонстрировать манерность, выходку, 
актерскую индивидуальность и обходитель-
ность. Интересны по своей оригинальности 
и содержанию восьмиугольный хоровод 
под песню «Петя улочкою шел» и хоровод-
ная игровая под песню «Не будите молоду». 
В первом примере восьмиугольный хоровод, 
записанный в колхозе «Кузовино» Карельско-
го округа Тверской области, исполняется на 
посиделках в избе одной или двумя парами, 
где один или два парня из ватаги нагрянув-
ших ребят, подходят к девушкам, кланяют-
ся и приглашают их на пляску. В это время 
гармонист, лукаво улыбаясь, заигрывает «их 
любимую плясовую» [5, с. 104]. Во втором 
примере разыгрывалась шуточная песня «Не 
будите молоду», где одна веселая девушка со-
звала к себе на пляску пастушка, а «пастух 
с нею проплясал и все стадо потерял» [5, 
с. 105].

Мы не зря начали разговор с более ранней 
и простой танцевальной формы — хоровода, 
переходящего в Тверской губернии в инсце-
нированную игровую пляску, где отмечается 
неотъемлемый веселый характер тверчан.

Неоднозначны и индивидуальны плясо-
вые формы рассматриваемой территории, 
такие как кадрили и лансье. В кадрилях мы 
отмечаем много богатых рисунков, исполня-
ющихся парами, позаимствованных народом 
из хороводных видов. Для того чтобы фигу-
ры и рисунки в кадрилях просмотрелись, 
участвующих должно быть любое четное 
количество, но не меньше четырех пар. Если 
четыре пары, то чаще в процессе плясания 
они располагаются квадратом по углам, та-
кая кадриль будет именоваться угловая. Что 
характерно, в угловой кадрили следование 
участвующих в фигурах идет по диагонали, 
из углов, навстречу друг другу, юноша к де-
вушке, пара на пару, четверка сквозь четвер-
ку («челнок»). Передвижение пляшущих по 
диагонали заимствовано из разновидности 
кадрили, лансье.

Плясовая характеристика Тверской об-
ласти выразительно отображена в «Торжок-

ской кадрили». Все перечисленные выше 
перемещения по рисунку соответствуют об-
разцу, это и «шен», «звездочка», «карусель», 
малый хороводный круг с продвижением по 
часовой стрелке, «челнок». Основными дви-
жениями «Торжокской кадрили» являются 
«мелкая одинарная дробь» (с эффектом шар-
кающего каблука), парни делают «присядки, 
хлопушки» [5, с. 137], своеобразная выходка 
у ребят с положением рук «руки в брюки», 
девушки «кто притопывает, кто идет скольз-
ящим шагом, кто дробит» [5, с. 103]. Девуш-
ки, используя платочек, усиливают акценты 
в ритме песни (музыки), «придавая исполня-
ющим движениям еще более острый харак-
тер» [3, с. 73].

«Торжокская кадриль», да и вообще ка-
дрили Тверской области отличаются боль-
шой жизнерадостностью, задором и удалью. 
Очень часто исполнители, сохраняя точный 
рисунок танца, создают свои собственные им-
провизации, четкая и разнообразная дробь 
девушек и лихая присядка юношей, «ори-
гинальные» коленца являются украшением 
кадрили [5, с. 35].

И по сей день пляска совершенствуется. 
В нашем случае характерные положения 
рук в паре «Торжокской кадрили», где юно-
ша удерживает правой рукой партнершу за 
талию, левой рукой мягко сжимает левую 
кисть руки партнерши, тем самым оказывая 
ей свое расположение, в нашем случае уси-
ливается соединением крайних рук партне-
ров, обозначающим единение отношений [2, 
с. 102 (рис. 39)]. А когда под акценты в му-
зыке, сопровождающей танец, соединенные 
руки поднимаются наверх (поднимание рук 
наверх и опускание вниз, в Тверской области, 
символичны воспеванию солнцу), образуя 
арку, символизируют «брачный венец», не-
гласное сватовство участников плясания (это 
косвенные, шутливые намеки исполнителей).

В сольную комбинацию юношей на выход-
ке мы включили характерную мужскую про-
ходку с положением рук — «руки в брюки», 
затем выделили своеобразным ритмом про-
стые переступания и завершили сольный хо-
реографический фрагмент «шагом с двойным 
ударом по голенищу» [2, с. 110 (движ. № 26)]. 
В финальной комбинации, исполняющейся 
по диагонали, движения «присядка с хлоп-
ками по голенищу» [2, с. 108 (движ. № 19)], 
«боковой ход с хлопушкой» [2, с. 109 (движ. 
№ 22)] и «шаг с двойным ударом по голени-
щу и перескоком» [2, с. 110 (движ. № 27)] мы 
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технически усилили поворотами и приема-
ми револьтада, что с точки зрения кодового 
завершения пляски показалось органичным.

В женском танце кадрили мы примени-
ли аналогичную модернизацию, составляя и 
сочетая характерные движения платка вниз, 
наверх, на плечо со скорыми соскоками «пе-
чати» (соскоки на две ноги) [1, с. 305], актив-
ным «шаркуном» одной ногой («маятник») 
[1, с. 329] и дробными переступаниями на 
правую ногу, затем на левую ногу с попере-
менным подскоком [2, с. 109 (движ. № 23, 24)].

Главным в пляске всегда была импрови-

зация, участники придумывали новые, за-
мысловатые коленца, старались переплясать 
один другого, стремились показать свою изо-
бретательность, ловкость, удаль, красоту [5, 
с. 133].

Модернизируя сочетания характерных 
элементов и движений под актуальную музы-
кальную аранжировку, мы изучаем народную 
хореографию через призму современного вос-
приятия, адаптируем ее к пониманию сегод-
няшнего времени, прдлеваем нескончаемую 
основательность и процветающую будущность 
нашей национальной танцевальной культуры.
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Аннотация. Современное фольклорное движение вновь выделило в отдельный вид творчества 
народный танец. Ее самостоятельность логично приводит к саморазвитию, уводя от аутентич-
ного воплощения. Сформировавшаяся в современных условиях проблема — данность, которая 
может быть решена путем создания подходов, ориентированных на понимание аутентичного 
исполнительства. В решении этого вопроса могут помочь разработки этномузыкологии и соб-
ственные ресурсы танцевального вида творчества.
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Abstract. The modern folklore movement has once again identified folk dance as a separate type 
of creativity. Her independence logically leads to self-development, leading away from authentic 
embodiment. The problem that has emerged in modern conditions is a given, which can be solved 
by creating methods focused on understanding authentic performance. Developments in ethnomu-
sicology and the dance’s own resources can help resolve this issue.

Keywords: authentic performance, folk choreography, folk movement, unification, ensemble.

Развитое фольклорное движение сегодня 
демонстрирует не только устойчивый инте-
рес к песенной аутентичной традиции, но и 
активное освоение фольклорной хореогра-
фии. Это выражается не только в изменив-
шемся отношении фольклорных коллекти-
вов, включивших танцевальное движение в 
пространство своего творчества, но и в регу-
лярно проводимых фестивалях, конкурсах, 
посвященных хореографии в традиции.

Интерес к фольклорной хореографии по-
нятен. По-прежнему у современного челове-
ка осталась потребность к движению как к 
средству и эмоционального самовыражения, 
и желание пережить общий жизнеутвержда-
ющий эмоциональный подъем. Безусловно, 
важно поддерживать такую заинтересован-
ность, ведь возможность освоения вырази-
тельных средств этнического пластического 
языка содействует приобщению к «эстети-
ческому (художественному) движению — 
танцу, способствующему приобщению к 
высшим смыслам и ценностям» этнической 
культуры [3, с. 165]. Само по себе примеча-
тельно множество проводимых современных 
мероприятий, связанных с организацией мо-
лодежного досуга в сфере фольклористики, 
направленные на освоение танцевального 
фольклора. Прибавим еще хореографическое 
фольклорное творчество различного уровня 
учебных учреждений.

Но мы намеренно пытаемся отделить два 
понятия «хореография» и «традиция», под-
черкивая тем самым наблюдаемую ситуа-
цию, сложившуюся на сегодняшний день в 
области фольклорного движения. Проблема, 
которую мы хотим обозначить, связана с тем, 
что в фольклорных коллективах в реализа-
ции хореографической части наблюдается 
определенная унификация в организации 
движения, манеры исполнения, индивиду-
альных проявлений. Схожесть исполнения 
чаще заметна в рамках одного коллектива, 
а порой она проявляется в нескольких. Это 
создает ощущение неправды во время про-
смотров и ставит вопрос: а как нужно? Что 
предполагает аутентичное танцевальное ис-
полнение? На какие критерии и ориентиры 
нужно равняться коллективам?

Стоит отметить, то вопрос «неискаженно-
го звучания» не нов. Он четко зафиксирован 
в музыкологии. И. А. Кабанов, один из из-
вестных деятелей фольклорного движения, 
в 2016 году писал: «Цель работы фолькло-
ристов-практиков в далекой перспективе 
может быть определена как создание мето-
дики возрождения фольклора в его “аутен-
тичном” проявлении» [1, c. 50]. Вопрос, по-
ставленный им в связи с песенным звучанием 
актуален и в отношении других сторон фоль-
клора, в том числе танцевального. При этом 
этномузыкология рассматривает не только 
технологическую сторону вопроса: ею под-
робно разработаны принципы и приемы 
«естественной манеры звукоизвлечения» в 
контексте понимания среды обитания песен-
ного примера, фактурой заложенной тради-
цией, вариантности, импровизационности, 
способов реализации индивидуального в со-
отношении с коллективным и многое другое 
[1, c. 58]. Акцентирует важность ансамблевой 
формы творческой организации коллектива 
Г. В. Лобкова, фольклорист, педагог кафедры 
этно музыкологии Санкт-Петербургской госу-
дарственной консерватории им. Н. А. Рим-
ского-Корсакова, обращая внимание на 
важный процесс сотворчества всех членов 
ансамбля, организация работы которого 
должна исключать жесткую заданность в 
воссоздании материала [2]. В то же время 
углубленные исследования в сферы создания 
аутентичного звучания подвела теоретиков 
и практиков музыкального фольклора к не-
обходимости поиска практических способов 
максимального приближения к нему, под-
нимая вопросы традиционного изустного 
способа передачи песни.

Возвращаясь к вопросу приближения 
фольклорной хореографии к аутентичному 
исполнению, можно согласиться, что иссле-
дования в области этномузыкологии в опре-
деленной степени могли бы учитываться в 
исполнительском танцевальном освоении, 
находящемся на этапе разработки собствен-
ных опорных точек, положений в создании 
таких подходов. И мысль о том, что уни-
фикации немало способствуют обширные 
интернет-ресурсы, не кажется нам очевидной. 
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Все глубже, и связано с тем, что фольклор-
ная хореография в очередной раз пережи-
вает процессы «окультуривания», тема, ко-
торая рассматривалась нами в предыдущих 
статьях, кратко изложим ее для понимания 
проблемы.

Впервые это произошло в 20–30-е годы 
прошлого века, когда вынутая из собствен-
ной среды фольклорная хореография была 
перенесена на сцену в контексте письменной 
европейской культуры с ее школой обучения 
танцу и системой построения концертных 
номеров (в этом смысле устную традицию, 
связанную с танцевальным движением, вос-
принимаем как состояние — состояние вклю-
ченности, состояние переживания). Но и 
сейчас сам факт конкурсных программ фоль-
клорного танца подтверждает выделение 
его в отдельный вид творчества. Становясь 
самостоятельной частью, данное направле-
ние непроизвольно начинает вырабатывать 
ориентиры не свойственные танцевальной 
традиции. Что, собственно, было в истории 
уже упоминавшийся первой трети XX века, 
когда организовавшиеся всесоюзные декады, 
смотры, конкурсы и др. не просто выдвигали 
талантливых исполнителей, но и вырабаты-
вали профессиональные ориентиры разви-
тия, корректируемые в то время не менее 
талантливыми профессионалами (С. С. Про-
кофьев, И. А. Моисеев и др.). Время показало 
результат, он связан с формированием само-
стоятельных видов искусства, таких как на-
родное пение, народно-сценический танец, 
народные инструменты, развивающиеся в 
лоне культуры результата. Но даже отказыва-
ясь от классического экзерсиса, сегодня фоль-
клорная хореография как самостоятельный 
вид творчества также вынужденно форми-
рует в себе приоритеты технического совер-
шенства, связанная с конкурсной основой и 
представлениями уже профессионалов-фоль-
клористов, декларирующих проблему общих 
ценностных, эстетических и искусствоведче-
ских установок в области танца. Другая сто-
рона вопроса отражает проблему практи-
чески полного отсутствия на сегодняшний 
день среды танцевального аутентичного про-
явления и необходимостью формирования, 
воспитания таковых навыков у участников 
коллективов, заинтересованных в этом виде 
деятельности. Это приводит к созданию каж-
дым педагогом методик, способствующих ос-
воению танца. Кто-то решает эту проблему 
путем проб и ошибок, кто-то опирается на 

использование дидактических технологий, но 
в любом случае суть проблемы состоит в на-
хождении универсальных подходов, могущих 
достаточно быстро и максимально прибли-
женно обучить исполнителя данному твор-
честву. То есть речь не идет о большем или 
меньшем приближении к аутентичности, мы 
фиксируем сам факт необходимости обуче-
ния и формирования специальных навыков, 
что подталкивает к унификации в исполни-
тельстве: чем подробнее разобран материал, 
тем более одинаково он будет исполняться.

В рамках статьи, исходя из собственных 
наблюдений, остановимся только на некото-
рых моментах на пути поиска аутентичного 
приближения в исполнении. Рассматривая 
собственные ресурсы танцевального вида 
творчества, подчеркнем все более становя-
щуюся очевидность важности ансамблевого 
контекстного существования в фольклорной 
хореографии, исключая сразу приятие уни-
версального единообразия. Остановимся на 
двух позициях, реализуемых в коллективах. 
Одна из них предлагает разворачивать ком-
позицию исполняемого номера на зрителя, 
реализовывая прием для зрителей. Остав-
ляя здесь в стороне вопрос контекстного су-
ществования, обратим внимание на то, что 
такой подход ведет не только к ныне суще-
ствующей эмоциональной финальной точке, 
которую педагоги-практики в хореографии 
кулуарно еще в советское время обозначали 
восклицанием финального: «Ха!», но также 
и к другим позициям характерным для про-
фессиональной хореографии, которые все 
сложнее будет избежать, связанным с про-
странственной и композиционной структу-
рой. Что же, и такой подход имеет право на 
существование. Но если интерпретировать 
пляску как игру (а именно так воспринимают 
деревенские жители даже позднюю форму 
кадрили), вспомним, как заканчивается лю-
бая динамическая игра — одномоментно, не-
ожиданно. Тоже не раз наблюдали в экспе-
диционной работе по Челябинской области, 
записывая кадрили, когда каждая фигура за-
канчивалась хлопком исполнителей для себя, 
а не для финала. Именно в таком контексте 
существует другая часть коллективов, стре-
мясь сохранить внутренне эмоциональное 
наполнение — состояние коллектива — ан-
самбля.

Конечно, внимание исполнителей друг на 
друге (как в игре) сложно для зрительского 
восприятия. Опыт показывает, что в этом 
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случае просмотр требует определенных 
площадок — расположенных на уровне глаз 
или даже ниже, и ни в коем случае не выше 
(как сцена). Эта задача вполне решаема, о 
чем свидетельствует опыт работы Центра 
традиционной народной культуры Средне-
го Урала. Есть и требование к зрительскому 
восприятию. Но теперешняя аудитория не 
только готова к нему, но и способна решать 
функциональные задачи, определяемые ей 
в традиции.

Параллельно возникает задача формиро-
вания таких исполнителей, которые бы были 
способны к самовыражению через пластиче-
ский язык этнической хореографии. «Такая 
постановка целей требует от каждого участ-
ника ансамбля осознанного погружения в 
систему традиции, определяет выбор мето-
дов», — писала Г. В. Лобкова [2, с. 65]. Именно 
в этом ракурсе интересен и важен опыт рабо-
ты известного этнохореолога А. И. Шилина, 
фокусирующегося на воспитании самостоя-
тельных творческих индивидуальностей [4]. 
Умение быть свободным, выразить себя в 
материале, по нашему мнению, более важ-

но, чем наблюдающееся сейчас стремление 
увеличивать объем движения. Таково одно из 
условий ухода от демонстрации повторов в 
их жесткой заданности. По-прежнему важно 
стремление к сохранению уникального этни-
ческого облика, изучение локального матери-
ала. Такое проявление будет способствовать 
усвоению и сохранению самобытности, как и 
многие другие аспекты вопроса статьи.

Таким образом, процесс развития фоль-
клорного движения, связанный с положи-
тельной тенденцией расширения интереса 
к фольклорной хореографии, одновременно 
актуализирует вопрос о характере и способе 
его освоения, приближения к аутентичному 
исполнительскому звучанию. Его решение 
находится в осознание всех происходящих 
в нем тенденций, успешного и неуспешного 
опыта работы коллективов, складывающих-
ся или выдвигаемых ориентиров в фольклор-
ном движении, но главное — в формулирова-
нии этнохореологией основных положений, 
выделяющих существенные характеристики 
аутентичного исполнения.
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Песни, сочетающиеся с хореографиче-
ским движением, с древних времён играли 
значительную роль в культурной жизни рус-
ского народа. Тогда эти пляски выполняли 
ритуальную, обрядовую функцию, о чём 
свидетельствуют древнейшие письменные 
памятники. По своей жанровой природе 
они занимают особое место в народном му-
зыкальном репертуаре. Во многом отделив-
шись впоследствии от обряда, а нередко и 
вовсе потеряв обрядовое предназначение, 
хороводы, игры и пляски стали любимым 
развлечением сельской молодёжи [2; 4].

Наиболее ярко связь песни с движением 
проявилась в хороводной традиции. Про-
явив поразительную стойкость, хороводы 
прочно удержались в сельском быту неко-
торых местностей России вплоть до конца 
XX столетия. Само слово «хоровод», вероятно, 
имеет древнее славянское происхождение. 
В ряде русских диалектов оно имеет свое зву-
чание: карагод, каравод, куравод [4]. Жите-
ли уральских деревень часто называют этот 
жанр круговые, луговые, луговские, круговские 
песни [3]. Хороводные песни принадлежат 
к числу сезонно приуроченных жанров, на-
делённых магическим значением и призван-

ных способствовать повышению рождающей 
силы всего живого [4]. О синкретичных ва-
риантах текстового и движенческого нача-
ла в традиции Свердловской области писа-
ли Т. И. Калужникова, О. Б. Ворончихина, 
С. Г. Бармина и другие.

Формированию и сохранению традиции 
народной певческой культуры села Сипав-
ское Каменского района Свердловской об-
ласти способствовало существование здесь 
на протяжении длительного времени этно-
графического ансамбля, его руководителем 
являлась потомственная песенница Наталья 
Фёдоровна Пирогова (1918 г. р.).

Хороводные песни села Сипавское по хо-
реографическим особенностям можно клас-
сифицировать следующим образом:

● круги (круговые медленные хороводы, 
двухчастные, игровые);

● шествия;
● паровые (половые, поцелуйные);
● фигурные.
Круговые хороводы. Самая распространённая 

форма хоровода — это круг. Молодые люди 
становятся, взявшись за руки, и медленным 
шагом двигаются по кругу в ту или иную сто-
рону. Никаких лишних движений при этом 
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не совершается. Обращает на себя внимание 
то, что ритм песен соответствует ритму шага. 
Необходимо при этом отметить, что шаг не 
должен совпадать с ударными долями песни. 
Лучше двигаться чуть медленнее или чуть бы-
стрее темпа песни. Следует отметить, что в 
хоровод необходимо вставать (за исключени-
ем троицких обрядовых хороводах), соблюдая 
очерёдность: парень-девушка. В этом заклю-
чалась некоторая магия. Троицкие обрядовые 
хороводы водили приемущественно молодые 
женщины и девушки. Распространены хоро-
воды с чередующимися медленными и ско-
рыми частями («Соловейко маленькой»).

Игровые хороводы — отличаются разноо-
бразием театрализованных, имитирующих 
действий. В них играла холостая молодёжь. 
Такие хороводы служат выбору своей пары, 
закладыванию необходимых взаимоотноше-
ний в будущей семье. В игровом хороводе 
проявляется характер каждого участника, 
можно определить, подходят молодые люди 
друг другу или нет.

Чаще всего форма игрового хоровода — 
круг, внутри которого происходит некое 
действие. Иногда в начале хоровода один из 
персонажей (в большинстве случаев это па-
рень) может находиться за кругом, затем его 
пускают в круг, где он действует по сюжету. 
Песня сообщает о предстоящих событиях, а 
главные герои подчиняются ей («Вася-утёно-
чек»). Парень демонстрирует удаль, выправ-
ку, уверенность, девушка — стать, грацию, 
красоту. В текстах песен их называют осо-
бенно — величают: «княгиня», «сударыня», 
«голубушка»; «царь», «князь», «господин», 
«сударь», «сокол», «голубь сизенький». Если 
по правилам игры в конце предполагается 
поцелуй, то такие хороводы ещё называют 
«поцелуйными» («Ходил царь»).

Особенностью игровых хороводов состо-
ит в том, что они повторяются не один раз. 
Одно и то же театрализованное действо мо-
жет разыгрываться по очереди всеми участ-
никами хоровода.

Хоровод-шествие. Хоровод-шествие пред-
ставляет собой движение большой артели 
людей вдоль улицы. Такие хороводы очень 
разнообразны. Это может быть простой «ру-
чеёк», может быть «ручеёк» с выбором пары. 
Простое хождение парами вдоль улицы или, 
когда задняя пара между двумя колоннами 
проходит вперёд, доходят до начала колон-
ны, расходятся в стороны и становятся впере-
ди, за ними следующая пара, и так до конца 

улицы. Распространены шествия шеренга-
ми — по 10–15 человек в ряду. Ходят в таких 
хороводах медленно. («Вдоль по улице Си-
павской»)

Паровые хороводы. Наиболее распростране-
ны по сравнению с другими районами юго-
восточной зоны. Пары ходят по избе вдоль 
половиц или по кругу и в конце песни це-
луются. Исполнялись в избах на осенне-зим-
них или свадебных вечорках («Не ходи, бел 
кудреватый»; «Кудряш ты, кудряш»; «Не до-
коль уж вам, ребята»).

Фигурные хороводы. Существует в селе фор-
ма, отличающаяся от круговых — удивляю-
щая витиеватостью («Завивайся, плетень»).

Игровые песни. Между хороводами и игра-
ми трудно провести определённую грань. Все 
же наряду с уже указанным выше функци-
ональным признаком существенным внеш-
ним показателем для игровых песен служит 
либо полное отсутствие хороводного движе-
ния, сочетающегося с игровым действием, 
либо применение лишь некоторых элемен-
тов хорео графии: певцы, аккомпанирующие 
своим пением участникам игровой сценки, 
сидят или стоят, наблюдая за развитием 
игрового представления («Монахом»).

Плясовые песни. Также как уже рассмотрен-
ные игровые и хороводные игровые песни, 
часть плясовых ориентирована на выбор 
пары, что связано с темой свадьбы-женить-
бы, пронизывающей молодёжный фольклор.

Плясовые песни бытуют на Среднем Урале 
с тремя основными видами плясок:

● круговые (участники передвигаются по 
кругу характерным приставным шагом); «Со-
ловей мой, соловей, голосистый молодой»; 
«Молодка, молодка молоденькая»; «Вася, 
Вася, Василочек»; «Ой, любка-голубка моя».

● переплясы основаны на свободном хо-
реографическом высказывании пляшущих с 
разными формами «дробушек»);

● кадрили («кадрёлки», «кардаёлки», «лан-
цеи»).

Плясовые песни исполняются молодыми, 
реже — взрослыми женщинами и мужчи-
нами соло либо ансамблями (вокальными 
женскими, смешанными, а также вокально-
инструментальным и) на вечорках, празд-
ничных гуляниях. Арсенал их выразительных 
средств имеет общие черты с комплексом 
приёмов: в нём представлены вокальная, пла-
стическая, инструментальная, составляющие, 
фигурирующие как элементы единого цело-
го [5]. Таким песням присущи театральность 
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и импровизационность. У талантливых ис-
полнителей в ход идут мимика, жесты, трю-
ки, пение чередуется с громкими возгласами 
и скороговоркой. Народные термины, обо-
значающие исполнение плясовых, подчёр-
кивают общую эмоциональную атмосферу 
пляски: «давать жару», «подухивать» [1].

Зафиксированные пляски, записанные в 
селе Сипавское Каменского района, Сверд-
ловской области имеют свои характерные хо-
реографические формы. Прежде всего, в них 
участвует ограниченное число танцоров. Пля-
ска может быть и вовсе сольной, но чаще она 
бывает парной, когда один плясун вызывает 
на своего рода состязание — перепляс другого 
или, когда парень приглашает девушку для 
совместного плясового взаимодействия. Если 
плясать выходят несколько человек, то они 
ведут себя либо как солисты, — не обращая 
внимания на других, либо пары возникают 
спонтанно, легко распадаются, с заменой на 
всё новых и новых партнёров.

Парная пляска, между парнем и девуш-
кой, является своеобразной лакмусовой 
бумажкой их взаимоотношений, проеци-
рующиеся окружающими на возможную 
будущую совместную жизнь пары. Ведь в 
пляске человек самовыражается. По харак-
теру движений, отношению к партнёру мож-
но предположить, как будет он вести себя в 
жизни.

Важным отличительным качеством пля-
ски служит ее импровизационность: каждый 
участник стремится продемонстрировать 
свою изобретательность, предлагая наблю-
дающим его искусство зрителям всё новые 
плясовые элементы — «колена», «коленца». 
Условие технического совершенства исполне-
ния, ловкость, даже определённые акробати-
ческие способности плясуна, его физическая 
выносливость, можно наблюдать у исполни-

телей села. Пляски всегда подвижны, стре-
мительны, энергичны. Как правило, они ис-
полняются в сопровождении музыкальных 
инструментов. Иногда, когда инструменты 
по той или иной причине отсутствуют, их 
заменяет вокальное, голосовое подражание 
инструментальным звучаниям — «пляска 
под язык». В сопровождении музыкальных 
инструментов могут исполняться плясовые 
припевки. Чаще они поются соло одним из 
плясунов. На смену одному могут приходить 
другие солисты-певцы, как бы соревнуясь 
друг с другом в остроумии.

В Сипавском плясовые песни называют 
«шумовыми». Их исполнение сопровождает-
ся хлопками в ладоши, подухиванием и про-
чими моментами шумовой инструментовки 
песен. Большинство местных плясовых песен, 
имеет общерусское распространение, но их 
варианты выразительны.

Обширную группу плясовых составляют 
песни с ритмоформулой «камаринской» в 
основе («Ой, любка-голубка моя»; «Ой, ку-
тельна-мутельна»). Широко бытуют и так 
называемые «набирушки», в поэтических 
текстах которых объединены различные не 
связанные друг с другом сюжетные мотивы 
(«Ой, кутельна-мутельна»). Для плясовых пе-
сен характерны политекстовые напевы («Не 
ходи, бел-кудреватый», «Не доколь уж вам, 
ребята»). Специальные песни существовал 
в рассматриваемом селе и для кадрилей, 
на ряду с частушками в сопровождении на-
игрышей.

Село Сипавское безусловно является жем-
чужиной песенных традиций Среднего Урала. 
В певческой традиции села ярко и вырази-
тельно проявились главные черты, структурно 
отражая основные жанровые характеристики 
и в тоже время обнаруживаясь самобытным 
локальным примером ее развития.
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Своеобразие узбекских свадебных обрядовых песен 
бракосочетаний Зарафшанской долины

Аннотация. Узбекский фольклорный свадебный ритуал является одним из древних элементов 
узбекского свадебного обряда. Этот ритуал по своей форме и содержанию отличается своео-
бразностью и локальными особенностями. Обрядовые песни и вербальные материалы фоль-
клорных свадебных ритуалов, сохранившиеся во многих регионах Узбекистана, были записаны 
и опубликованы учеными-фольклористами — М. Алавиым, О. Саримсаковым, Г. Тошевой, Г. 
Мардоновой и др. В данной статье анализируются полевые фольклористические материалы, 
записанные от исполнителей, проживающих в Самаркандском, Наваиинском вилоятах. Эта 
статья может служить важным источником для исследователей, магистров-студентов, изучаю-
щих узбекский свадебный обрядовый фольклор.
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The originality of Uzbek wedding ritual songs 
of the Zarafshan Valley weddings

Abstract. The ritual is performed in different regions of Uzbekistan. The ritual looks different in 
it’s form and content. The ritual has been studied among the population of Zarafshan region in 
detail. The author has used scientific works of scientists in folklore by M. Alaviya, B. Sarimsakov, 
G. Tosheva, G. Mardonova. The ritual and its songs are ethnographic phenomena among the residents 
of Samarqand, Navoi regions and population of Zarafshan region. The present scientific article can 
serve as the first source for researchers, students of magistracy who study Uzbek wedding rituals.

Keywords: the Uzbek ritual folklore, a wedding ritual, a genre, a song, a poetic context, ethno folk-
loristics, folklore materials.

1 Айтишув — свадебные песни-перекликания, исполняемые по очереди двумя или несколькими женщинами, 
или мужчиной и женщиной.

Как известно, второй этап узбекского 
брачного ритуала, то есть, наряду с фоль-
клорными обрядами и жанрами «ёр-ёр», 
«улан», непосредственно связанные с риту-
алами бракосочетания важными являются 
обрядовые песни-айтишув1 «пусть сядет же-
них», «пусть сядет невеста».

Собранные со всех регионов материалы 
обычаев «пусть сядет жених», «пусть сядет 
невеста» в узбекском фольклоре хотя полно-
стью научно не изучены, профессор О. Сафа-
ров на примере обрядов бракосочетаний Бу-
харской области приводит очень интересные 
сведения. Как пишет автор, характерная осо-
бенность обычаев «пусть сядет жених»,«пусть 

сядет невеста» в том, что она исполняется и в 
доме жениха, и в доме невесты.

Обычай «пусть сядет жених», проходит 
в доме невесты, куда жених со своими ша-
ферами приходит чтобы её забрать, и в знак 
уважения к тестю и к тёще не садится. «Пер-
воначально отец и мать, родственники неве-
сты, затем близкие друзья разрешают жениху 
и невесте сесть, пока нет такого позволения 
жених не может сесть, это, в свою очередь, 
является выражением уважения и почтения 
жениха к воспитавшим невесту и к присут-
ствующим на свадьбе» [4, с. 65].

Традиционно, после того как жениха со 
своими шаферами встречают в доме невесты, 
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янга1 провожает их в отдельную комнату. 
Там для них накрыт специальный дастар-
хан2. Молодые люди встают в ряд в центре 
комнаты и несколько раз кланяются гостям 
и янгам, которые дают им разрешения сесть, 
и глава шаферов уговаривает их сесть; хотя 
друзья садятся, жених и близкий ему ша-
фер стоят в центре комнаты. Тогда молодые 
люди в один голос зовут маму невесты. Тёща 
во всеуслышание объявляет о своём предна-
значенном подарке жениху: «Телёнок пегой 
коровы ваш», тогда жених и его друг могут 
сесть за накрытый дастархан и приступить к 
трапезе [2].

Например, встречающийся на террито-
рии страны, обычай «пусть сядет жених», 
своеобразным образом проводится в Каш-
кадарьинской области, но характеризуется 
идентичными общеузбекскими аспектами. 
Как приводит этнограф К. Шониёзов по тра-
дициям карлуков Кашкадарьи, жених в день 
бракосочетания навещает дом невесты два 
раза: если в первый приход ему дают при-
данное3 и осыпают сладостями (т. е. кон-
фетами), то во второй раз до заката солнца 
жених забирает невесту. Ибо в народе конец 
дня, или закат солнца назывался «день сбли-
зился вплотную» и в этот период силы зла 
активируются, и благие дела нужно делать до 
этого, то есть до заката солнца. Поэтому же-
них с одним или двумя шаферами приходит 
в дом невесты после полудня и их провожают 
в комнату, где повешен чимилдык4, жених, со-
блюдая приличия не садится, приходят отец 
и мать невесты, и тёща произносит:

Садитесь зятёк, садитесь,
Вы теперь член нашей семьи.
Вам вручаем нашу дочь,
Вас вручаем всевышнему! [11, с. 149]

Тесть поимённо называет все подарки, 
предназначенные для жениха и вот тогда ему 
можно сесть 10].

В Ургутском районе Самаркандской об-
ласти жениха и его шаферов, пришедших за 
невесткой в её дом, встречают своеобразны-
ми обрядовыми песнями-айтишувами. Как 
только жених и его друзья переступают за 

1 Янга — сноха (жена брата или дяди).
2 Здесь имеется ввиду скатерть накрытая угощениями.
3 Одежда, предназначенная для жениха в которую входит чапан, тюбетейка, пояс.
4 Специально сшитое свадебное покрывало, повешенное между двумя стенами комнаты.
5 Кайвони − уважаемая женщина, которая знает все традиции и обычаи.

6 Суп приготовленный из пшеницы и кукурузы.

ворота, женщины со стороны невесты начи-
нают песню «Добро пожаловать»:

У начала ворот,
Кеклик приземлился,
Чернобровый среднего роста,
Жених добро пожаловать.
И с ним пришедшие
Шафера добро пожаловать.
У начала ворот,
Кеклик приземлился,
Жених для невесты,
Пусть принесёт атлас,
Жених добро пожаловать,
И с ним пришедшие
Шафера добро пожаловать.

Использованный в этой песне поэтиче-
ский символ «кеклик», является художествен-
ным определением образа жениха, «у начала 
ворот», «приземление кеклика» — намёк на 
приход жениха в дом невесты.

Жених и его друзья заходят в украшенную 
комнату, перед ними ставят «девять блюд». 
Перед тем как подать «девять блюд» все мо-
лодые люди садятся, только жених стоит, 
преклонив голову в знак уважения. Тогда 
шафера зовут маму невесту. Тёща заходит 
и дарит своему зятю свои любимые вещи, 
обычно дарят корову красного оттенка, бара-
нов и овечек. В тот момент одна из женщин 
со стороны невесты или кайвони5 поёт песню:

Пусть кружится мой зятёк,
Оденется в золотистый бархат.
Красную корову, овцу и барана,
Подарю я зятю.
Пусть отец Лангар поддержит,
Пусть отец Хизир направит.
Подгоню овец к его я дому,
Лошадь привяжу к его аркану,
Загляденье мой зятёк.
Возьму воду я с ручья,
Измельчу для гужа6 пшеницу,
От всевышнего прошу я счастья.

Среди населения, проживающего в За-
рафшанской долине, после того как невесту 
привозят в дом жениха, сопровождающие 
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её янги делают «приветствие порога» (тра-
диция, преклонение к порогу дома жени-
ха, отдавать уважение) и приводят невесту 
в комнату, где повешен чимилдык. Зашед-
шая за чимилдык невеста не садится, пока 
не благословят свекор и свекровь (если их 
нет, то один из старейших родственников 
жениха). По традиции, в такой момент за-
ходит свекровь невесты (в некоторых местах 
свекор тоже) выражают наилучшие поже-
лания, чтобы приход невестки был благим, 
было много у них детей и было изобилие 
в доме. После этого считалось, что невеста 
могла сесть. Это ритуал называется «пусть 
сядет невеста» [6, с. 39]. Согласно сведени-
ям, которые приводит учёный-фольклорист 
М. Жураев, такой свадебный ритуал в рай-
онах Каракульского и Олатского районов 
Бухарской области называется «туз таёк» 
[5, с. 25].

Проводив жениха и невесту в чимилдык, 
обряды, которые проводились в доме неве-
сты, точь-в-точь повторяются и у жениха: 
только на этот раз обрядовые песни-айтишув 
«пусть сядет невеста» и «пусть сядет жених» 
исполняются со стороны жениха, после чего 
молодым разрешают сесть [8].

По зафиксированному обычаю в кишлаках 
Заминского района Жиззахской области, не-
веста, пришедшая в дом жениха, не садится 
из уважения к деверям. Женщины со сторо-
ны жениха сразу зовут мать или отца жениха. 
Свекровь увидавшая, что невеста ещё стоит, 
выражает свои самые наилучшие пожелания, 
дарит предназначенные для неё подарки и 
призывает её сесть и говорит:

Луноликая моя дочка, светлая моя дочка,
Отдаю своего как день сына.
Отдаю просторный двор,
Отдаю очаг, садитесь!

А в Булунгурском районе Самаркандской 
области, пришедшая в дом жениха невеста, 
в дань из уважения к домочадцам и ушед-
шим из жизни предкам, делает «приветствие 
порога» и зайдя в комнату не садится до тех 
пор, пока свекровь не придёт и не скажет: 
«Дочка моя, старшая невестка моего про-
сторного двора, отдаю казан и очаг, отдаю 
козу и овец, если хватит отдам всё добро, 
если не хватит отдам душу, садитесь голу-
бушка» [7, с. 60–61].

1 Ватное одеяло.

По традиции, дарение свекрови невест-
ке предметов домоводства, скота, особенно, 
овец, баранов и коровы связано с идеей по-
желания новой семье благополучия (доволь-
ствия). Как отмечает этнограф Г. П. Снесарев, 
в Гурланском районе Хорезмской области, 
пришедшая в дом жениха невеста не садит-
ся, пока свекровь три раза не произнесет: 
«Отдаю невестке свою красную корову!» По 
зарегистрированным народным взглядам, су-
ществующим среди Хорезмийцев, дарение 
свекрови именно «красной коровы» имеет 
символическое значение «свекровь и невеста 
всегда были «в сговоре». То есть подаренная 
свекровью «красная корова» символически 
приравнена к «языку» [9, с. 87]. Следователь-
но, афоризмы, применяемые иногда среди 
народа «разговаривать красным языком», 
«болтать красным языком» подтверждают 
это мнение.

В районах Зарафшанской долины симво-
лические предметы, подаренные свекровью 
невестке в обычае «пусть сядет невеста» ха-
рактерно отличается. По словам жительни-
цы кишлака Уйшун Хатирчинского района 
Наваинской области, Раджаб Худойкуловой, 
после того как невесту приводят в дом жени-
ха и проводят в чимилдык, для того чтобы 
разрешить невестке сесть свекровь исполняет 
следующую обрядовую песню (полемику):

Отдаю золу в очаге,
Отдаю цветник,
Отдаю всё нажитое,
Отдаю мёд во дворе
Отдаю привязанный скот,
Пусть сядет невестка, сядет [1].

После этого невестка садится на курпачу1, 
которая постелена в комнате, где повешен 
чимилдык, и приступают к выполнению дру-
гих ритуалов.

В кишлаках горной местности Самарканд-
ской области обрядовые песни (полемики) 
исполняющаяся в ритуале «пусть невестка ся-
дет» имеет свою характерную индивидуаль-
ность. По записанным сведениям, учёного- 
фольклориста Ш. Турдимова в кишлаке 
Пачот Кушрабадского района Самаркандской 
области, после того как невесту приводят в 
дом жениха, все присаживаются, но невеста 
не садится. Свекровь невестки, благословляя, 
говорит:
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Отдаю дом, в котором живу,
Отдаю двор, отдаю очаг и тандыр1,
Отдаю казан и скатерть,
Отдаю сына, которого растила как бека,
Отдаю себя вдобавок.
Сама тоже ей принадлежу,
Будут плакать дети, успокою,
Упадут, подниму.

После этого она обращается к кайвоне: 
«остальное произнесите вы и благословите». 
Красноречивая кайвони благословляет:

Аминь,
Пусть будет довольствие в доме.
Чтоб еда была масляной,
Чтоб рожала только мальчиков,
Чтоб очаг был в золе.
Чтоб дом твой был полон сыновьями,
Чтоб состарились вместе с суженным,
Аминь, хвала Аллаху! [3]

Обычай «пусть невестка сядет» и обря-
довые песни-айтишув, исполняемые в нём, 
выполняют функцию принятия невестки в 
новую семью, а также символически озна-

1 Глиняная печь для выпекания лепёшек.

чают передачу ей домашних забот. Айти-
шув, исполняемая со стороны свекрови (или 
свёкра), и подаренные предметы (дом, очаг, 
корова, казан и т. д.) являются символом се-
мьи, в которую вошла невестка, этим самым 
она принимается хозяйкой и является насто-
ящим членом новой семьи. Исполняемое в 
этих обрядовых песнях слово «зола» имеет 
символическое значение, связанное с культом 
«очага» (огня).

В заключение нужно сказать, что ритуалы 
«пусть сядет жених» и «пусть сядет невеста» 
и обрядовые песни, которые исполняются в 
них, являются этнофольклорным явлением, 
встречающиеся в основном Самаркандской, 
Навоинском и Бухарских областях, располо-
женных в Зарафшанской долине. Вербальная 
часть стихотворной формы этого обряда со-
стоит из двух отрывков, если в первом со сто-
роны свекрови (свёкра) есть разрешение сесть 
невестке, а также описываются подаренные 
предметы, то во второй части — массово 
сложенные приветствия жениху и невесте, 
олицетворяющие добрые намерения и по-
желания.
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Аннотация. В статье автор рассматривает влияние танцевального фольклора на становление 
и развитие современного хореографического искусства. Определяется значение и ценность 
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Будучи своеобразным преданием об исто-
рии разных регионов и существующих поны-
не этносов, танцевальный фольклор всегда 
представлял собой неисчерпаемый источник 
для исследования нравов и обычаев, прису-
щих каждому отдельно взятому народу. Зна-
ние о танце прочно встроено в парадигму 
национальных и культурных особенностей, 
ведь именно танец, несмотря на крайне бес-
покойную и зачастую кардинальную сменяе-
мость эпох, сумел сохранить в себе наиболее 
древние и оттого особенно уникальные черты 
тех или иных народностей.

Обращаясь к танцевальному фольклору, 
мы практически сразу отмечаем характер-
ные образы и движения, которые фигураль-
но сплетены между собой тонкой нитью вре-
мен и представлены в сугубо национальном 
осмыслении народом своего исторического 
прошлого, настоящего и будущего. «Фоль-
клор позволяет идентифицировать время, 
события, поступки, поведение, представлен-
ные народом в быту, труде, творчестве» [3, 
с. 189].

Одним из примеров наиболее явной транс-
формации социокультурных мировоззрений 
этноса можно считать традиционный славян-
ский хоровод, который посредством песен и 
слаженных коммуникативных действий на 
протяжении веков воспитывал в обществе как 
духовно-нравственную, так и общеэтическую 
направленность. В своих ранних танцеваль-
ных формах массовый хоровод являл собой 
сакральный прообраз высоконравственно-
го отношения к труду и мистической связи 
с предками, в то время как в более поздних 
вариациях в нем прослеживалась свобод-
ная легкость гедонизма, характеризующая 
собой радость и удовольствие в единении 
духовных и телесных потребностей человека 
[2, c. 32].

Со временем хоровод стал частью мировой 
танцевальной культуры, найдя признание и 
адаптацию у других народов, и объединив 
характерные элементы массовых плясок с 
чертами более сложных, парных и многофи-
гурных композиций. На примере хоровода 
мы видим, что через постоянно осмысляемое 
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и эстетически выверяемое хореографическое 
действие, фольклорный танец постепенно 
обогащался, не теряя своей бесспорной ак-
туальности в процессах формирования миро-
вых культур и их развития в потоке истории.

Совершенствуясь и видоизменяясь, глубо-
ко насыщенный и напитанный взаимосвязью 
исторических эпох танцевальный фольклор 
неизбежно стал основой для становления все-
го многообразия современной хореографии 
и, безусловно, смог обосноваться в качестве 
прародителя одной из сложнейших форм 
танца, таких как русское балетное искусство. 
Можно считать, что ритуальные древнесла-
вянские пляски определили рождение балета 
как одного из самых зрелищных танцеваль-
ных жанров. Преемственность фольклора и 
классического танца сказывается на развитии 
всемирной хореографической культуры. Рас-
смотрим, в чем его особая фундаментальная 
значимость.

Обращаясь к фонду мирового хореографи-
ческого наследия, мы беспеременно наблю-
даем устойчивую взаимосвязь архаических и 
более поздних форм танца, каждая из кото-
рых имеет выраженную семантику и харак-
терную смысловую наполненность. Русский 
балет возник во второй половине XVII века 
и пережив судьбоносные исторические сдви-
ги, полный расцвет жанра, как неотъемлемой 
части мировой балетной культуры, произо-
шел на стыке двух столетий: в конце XIX и 
начале ХХ века. Заняв одно из ведущих мест 
в формировании национального и мирового 
культурного самосознания, балет остро нуж-
дался в переосмыслении уже укоренившихся 
приемов сугубо академической направленно-
сти, что также не могло не стать основой для 
художественных поисков более современных 
танцевальных направлений [4, c. 193].

Реформация русского балета нашла вдох-
новение в практически революционном 
принципе живописности, который расши-
рял классические балетные устои и во мно-
гом опирался на историческое наследие рус-
ского фольклорного танца.

Одним из первых балетмейстеров-рефор-
маторов выступил танцовщик и хореограф 
М. Фокин. Будучи балетмейстером театраль-
ных антипрез «Русские сезоны» С. Дягилева, 
он впервые представил всему миру бале-
ты «Жар-птица», «Петрушка» и балетный 
акт «Половецкие пляски» из оперы «Князь 
Игорь», являющие собой вдохновенную оду 
русской народной самобытности.

Отступив от традиций классического ба-
лета, хореограф М. Фокин обратился к ар-
хаичному прошлому, найдя источник своих 
художественных изысканий в народном твор-
честве, состоящем из множества непростых и 
зачастую диссонансных национальных пере-
осмыслений. На мировых сценах был пред-
ставлен абсолютно новый вид спектакля: 
драматически раскрепощенные одноактные 
балеты, в которых характерные танцы гар-
монично переплетались с техникой строгого 
танцевального академизма.

На примере фольклорного балета М. Фо-
кина «Жар-птица» можно наблюдать, как 
традиционно этнические мотивы обогаща-
ют возможности классической хореографии 
и в рамках исконно русского фольклорного 
сюжета, представляют зрителю сложные на-
родные образы, удивительно точно подчер-
кнутые с помощью выверенной хореографии 
и обрамленные искусным симфоническим 
сопровождением музыки И. Стравинского.

Образы зачарованных красавиц наиболее 
гармоничны в стилистике свободы характер-
ного танца с босыми плясками и хороводами. 
Для представления свиты Кощеева царства 
хореограф использовал гротескные приемы 
и подчеркнуто неестественную пластику дви-
жений, в противовес классическому танцу, 
полному совершенных форм и строгих за-
кономерностей.

Подобные решения мы можем наблюдать 
и в постановке «Половецких плясок», где так-
же с помощью волевых народных мотивов, 
балетмейстер воплотил на сцене неистовую 
стихию первозданных языческих ликований.

Говоря о связи фольклора и современного 
хореографического искусства, нельзя не упо-
мянуть переосмысление народного танца в 
последующих, ставших этапными балетных 
постановках, основанных на мифах и легендах 
древнего Урала. Одной из таких работ являет-
ся балет «Каменный цветок» С. Прокофьева, в 
котором еще более отчетливо утвердились тра-
диции классической балетной школы и русско-
го танцевального фольклора. Балетмейстер Ю. 
Григорович наполнил спектакль живым инто-
национным колоритом русских народных ска-
зок, представив зрителю сценические образы 
характерной фольклорной сложности и уни-
кальной художественной глубины.

Взяв за основу один из наиболее выдаю-
щихся образцов народной мифологической 
прозы, Ю. Григорович предопределил но-
вый этап в развитии мирового хореографи-
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ческого искусства. Обратившись к образам 
уральских сказов фольклориста П. Бажова, 
балетмейстер нашел место для фольклорно-
го танца в привычно единой и прежде несме-
няемой парадигме классической балетной 
хореографии [1, c. 23].

На примере постановки Ю. Григоровича 
мы видим, как экспрессивные сцены народ-
ных гуляний органично дополняют акроба-
тически сложные и технически выверенные 
танцевальные комбинации. Каждый персо-
наж балета — глубоко осмысленные герои, 
чьи характерные черты и субъективно лич-
ностные противоречия наиболее тонко под-
черкнуты с помощью танцевальных фраз.

Так, характер добродушного и трудолю-
бивого Данилы представлен в форме быто-
вого танца, постепенно раскрывая таланты и 
мечтательные поиски героя через переходы к 
более выразительным формам классической 
хореографии. Образ Катерины являет собой 
легкую наивность в сочетании с убедитель-
ной самоотверженностью, что представле-
но как отточенной явственностью поз, так и 
свободной стилистикой русской народной 
пляски.

Многогранен образ главного злодея Се-
верь яна, что также непосредственно живо 
подчеркнуто продуманной хореографиче-
ской драматургией в сочетании с темпера-
ментной музыкальной сюитой. Отображение 
всей наполненности самобытного фольклор-
ного танца наиболее ярко представлено в 
виде хаотичных массовых сцен, что еще боль-
ше усиливает впечатление глубоко мистиче-
ского и почти непрерывного танцевального 

ритуала.
Композитор С. Прокофьев, завороженный 

волшебством северной природы и сакраль-
ным содержанием древних уральских преда-
ний, обогатил балет всей полнотой русской 
народной песенности, сделав спектакль поис-
тине уникальным явлением мирового музы-
кального и балетного искусства ХХ века.

Таким образом, можно утверждать, что 
связь танцевального фольклора и професси-
онального хореографического искусства во 
многом укрепилась благодаря реформист-
ским изысканиям русской балетной школы. 
На примере вышеописанных спектаклей мы 
видим, что хореографическое действо, даже 
будучи ограниченным строгими рамками 
академического подхода, неизбежно воз-
вращается к истокам и находит все новые 
способы диалога с уходящей вглубь времен 
архаичной народной самобытностью. Зна-
чительная часть средств, характерных для 
русского народного танца не теряет своей 
актуальности и поныне, а также постоянно 
находит все новое прочтение в постановках 
современных хореографов и являет собой 
бесконечно обновляемый источник знаний 
и новых творческих возможностей.

Подобные явления характеризуют танце-
вальный фольклор как неотъемлемую часть 
профессиональной хореографической куль-
туры, что на практике позволяет регулярно 
восполнять фундаментальный хореографиче-
ский опыт и использовать его неиссякаемые 
богатства в качестве источника вдохновения 
для танцовщиков и балетмейстеров будущих 
поколений.
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и условия, ставшие предтечей появления нового художественного явления, выступающего од-
ним из главных символов искусства эпохи модернизма. Так, работавшие рука об руку Ж. Брак 
и П. Пикассо стояли у истоков зарождения коллажной техники, явившейся абсолютно новым 
веянием в живописи ХХ в. и отличающейся большим необыкновением, волнующим умы це-
лой плеяды представителей кубизма, футуризма, дадаизма, сюрреализма, поп-арта и других 
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Keywords: collage, collage technique, painting, fine art, J. Braque, P. Picasso, art of the 20th century, 
Cubism.

Традиционно изобретение коллажа связы-
вается с именами двух выдающихся худож-
ников ХХ в. – Ж. Брака и П. Пикассо. С мо-
мента своего зарождения коллаж развивался 
как пластический художественный процесс 
с сильными поэтическими ассоциациями, 
усиливающими его исключительность. Раз-
нообразие, массовость и масштабность кол-
лажных произведений указывает на то, что 

он был благоприятно воспринят европей-
ской общественностью и адаптирован целым 
рядом художников, писателей и музыкантов. 
Несмотря на столь широкое его распростра-
нение и использование, словарные определе-
ния коллажа, как правило, носят упрощен-
ный характер: они неизменно указывают на 
процесс приклеивания или вырезания, но 
почти ни на что другое не ссылаются. Так, 
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Оксфордский словарь английского языка 
определяет коллаж как «абстрактную форму 
искусства, в которой различные фотографии, 
кусочки бумаги, газетные вырезки, бечевки 
и т. д. располагаются рядом и приклеивают-
ся к изобразительной поверхности» [4]. Кем-
бриджский словарь классифицирует коллаж 
как «изображение, в котором различные ма-
териалы или предметы, например, бумага, 
ткань, фотографии, наклеены на большую 
поверхность» [3], а словарь Чемберса трак-
тует его как «изображение, составленное из 
клочков бумаги и других наклеенных мело-
чей» [6].

Между практически верным, но несколько 
бесхитростным определением коллажа «вы-
резать и наклеить», которое в большинстве 
случаев встречается в тех или иных словар-
ных источниках, и наполненным, всеобъем-
лющим его описанием как «комбинации 
интеллектуального, эмоционального и фи-
зического взаимодействия тела-разума с 
окружающей действительностью» критика 
Д. Белграда [1] или представлением худож-
ника-футуриста К. Карры о коллажном ис-
кусстве как об «интуитивном самоопределе-
нии творца среди многочисленных объектов 
окружающего мира» [5] на самом деле су-
ществует не мало связи. Так, чтобы понять 
значение коллажа в ХХ в. в разных видах 
искусства, необходимо всесторонне рассмо-
треть процесс его эволюции в исторической 
ретроспективе развития искусства. Таким 
образом, может быть достигнуто новое, бо-
лее широкое и гибкое понимание феномена 
коллажа во всех видах искусства, объясняю-
щее его художественное воплощение в пла-
стическом искусстве, музыке, прозе, поэзии и 
др., а также демонстрирующее актуальность 
его использования в качестве основополага-
ющего художественного принципа искусства 
и культуры ХХ в.

Коллаж в узком смысле — процесс при-
клеивания элементов эфемерных материалов 
и различных предметов к бумажной основе. 
В более широком понимании он опосре-
дован интеллектуальными и эмоциональ-
ными взаимоотношениями с эстетической 
средой. Фундаментальное различие между 
этими двумя определениями заключается в 
том, что первое строго ограничивается тех-
никой и практическим актом создания про-
изведения искусства, в то время как второе 
касается самой художественной концепции 
коллажа. Названный самым революционным 

явлением в искусстве ХХ в. коллаж как в тех-
ническом, так и концептуальном аспектах 
выступает глобальным художественным экс-
периментом, в своей основе использующим 
принцип свободного, произвольного и часто 
непреднамеренного объединения разнород-
ных предметов и вещей.

Коллаж выступает ключевым принципом 
искусства эпохи модернизма, однако несмо-
тря на то, что в современном искусствоведе-
нии его возникновение зачастую относят к 
коллажным произведениям Ж. Брака и П. Пи-
кассо, написанным в 1912 г., его зарождение 
может быть отнесено к 200 г. до н. э., происхо-
дящее одновременно с изобретением бумаги в 
Китае. Более того, как замечает Э. Вольфрам, 
первоначальная идея создания картин путем 
склеивания кусочков случайных и разнород-
ных предметов, которые могли бы пробудить 
воображение человека, высвободить его скры-
тые ассоциации, оживить написанный текст 
или проиллюстрировать повествование, ин-
туитивно понятна и окутана естественным 
творческим порывом индивида [7].

Коллажную технику применяли в япон-
ских каллиграфических произведениях XII в., 
куда авторы вставляли фрагменты склеенных 
листов цветной бумаги, в трудах персидских 
переплетчиков XIII ст., чья искусная работа по 
обработке кожи характеризовалась вкрапле-
нием различных вырезанных изображений и 
изящно сшитых частей козьей шкуры. Кол-
лаж можно увидеть на геральдических гер-
бах XVI в., в элементах мексиканской одежды 
и мозаики XVII в., выполненной из соломы 
и кукурузных зерен, в работах религиозной 
направленности XVIII ст., изготовленных мо-
нахинями в эстетике религиозного искусства 
Центральной Европы и России, которому 
также было присуще украшение икон святых 
парчой и драгоценными камнями.

В ХIX в. происходит первый серьезный 
прорыв в эволюции коллажа. Так, массовое 
механическое производство и печать, актив-
но развивающиеся в это время, многократно 
масштабируют изготовление газет, фотогра-
фий, рекламных брошюр, почтовых марок 
и т. д., что позволяет скрапбукингу — ру-
кодельному творчеству, заключающемуся в 
создании и оформлении различных бумаж-
ных предметов – превратиться в популярный 
способ времяпрепровождения, и одновре-
менно с этим делает эту зачаточную форму 
коллажной практики побочным продуктом 
современности.
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Часто шутливое олицетворение изобра-
зительного «реальным», коллаж начинает 
приобретать все большее значение не толь-
ко в искусстве, но и в других областях жиз-
недеятельности человека. Так, немецкий пе-
дагог и теоретик дошкольного воспитания 
Ф. Фребель поощрял визуальное творчество 
своих юных подопечных, используя практи-
ку коллажирования – метод, получивший 
дальнейшее развитие в ХХ в. в деятельности 
М. Монтессори. В. Гюго, сосланный на остров 
Джерси, экспериментировал с вырезанными 
фигурами, которые впоследствии наклеивал 
на бумажные листы и раскрашивал. Датский 
поэт и автор всемирно известных сказок 
Х.К. Андерсен вручную создавал книги для 
детей, в которых были широко представлены 
коллажи и вырезки из цветной бумаги.

Шведский фотограф О. Г. Рейландер, ве-
роятно, стал создателем первого фотомон-
тажа. Так, его композиция «Два пути жиз-
ни» (1857) представляет смонтированную 
комбинацию из 32 негативов, собранных в 
единое изображение, которое было вдохнов-
лено картиной «Тайны Лондона» (1844–1848) 
Дж. Рейнольдса и фреской «Афинская шко-
ла» Рафаэля (1509–1511). После премьерной 
экспозиции в 1857 г. этот коллаж вызвал 
повсеместный ажиотаж во многом из-за 
изображения обнаженной натуры в стиле 
Рафаэля и мастерства самого О. Г. Рейлан-
дера. Английский фотограф Г. П. Робинсон, 
основавший вместе с последним Бирмингем-
ское общество фотографов, также работал с 
использованием комбинированной печати. 

Таким образом, к началу ХХ в. производство 
юмористических открыток с картинками, 
созданных посредством комбинирования 
фотоизображений, получает широкое рас-
пространение в искусстве эпохи модернизма.

Приведенные факты использования колла-
жа задолго до 1912 г. доподлинно подтверж-
дают его существование в исторической ре-
троспективе развития мировой культуры, 
хотя на сегодняшний день данная пробле-
матика и не получает достаточного научного 
изучения. Однако неверно будет сказано, что 
коллаж в современном значении и то, как его 
использовали художники, писатели и музы-
канты в ХХ в., тождественен коллажу периода 
до 1912 г., когда Ж. Брак и П. Пикассо при-
бегнули к его использованию и ввели в сферу 
«серьезного» искусства, первыми осознав его 
концептуальные возможности в отличие от 
только практического предназначения.

Это произошло во многом потому, что в 
начале ХХ в. от художника, работающего в 
коллажной технике, стало требоваться не-
что большее, чем применение элементарной 
эстетики вырезания различных изображений 
и их последующей вставки в канву произве-
дения искусства. Как отмечает Б. Тейлор, осе-
нью 1912 г. некоторым из тех, кто посещал 
студию П. Пикассо, было ясно, что миро-
воззрение художника вышло далеко за рам-
ки примитивной перестановки различных 
предметов, вещей и текстовых элементов на 
холсте, а коллаж стал средством ниспровер-
жения устоявшихся способов создания худо-
жественных произведений [2].
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Нам не дано предугадать, как наши мысли, 
мечты воплощаются в реальность. Сделала 
мини-гобелены с кораблями и один с орна-
ментом «Цыганская дорога», а после этого от 
Евразийского Художественного Союза, чле-
ном которого я являюсь, пришло письмо, о 
возможности поехать куратором выставки в 
Турцию, в Анкару. Для художника такие по-
ездки подарок судьбы. Организатором про-
екта с российской стороны выступил Евра-
зийский Художественный Союз и посольство 
России, со стороны Турции — Русский дом в 
Анкаре и Издательский дом Джумхуриет. В 
мои задачи входило: сопровождение картин 
и постеров работ художников ЕХС, создание 
экспозиции, фото и видеоотчет о выставке.

В Анкаре выставка проходила на двух пло-
щадках. Галерея Издательского дома Джум-
хуриет и холл Русского дома. Нас встречали, 
помогали в развеске картин и постеров со-
трудники и издательства и Русского дома. 
Хочется отметить очень позитивное, доброе, 
внимательное отношение со всех сторон.

Первого сентября замечательно прошло 
открытие выставки. Говорили о том, что ис-
кусство всегда является посланником мира и 
дружбы народов России и Турции, это путь 
эмоционального и интеллектуального диалога 
разных людей. Нам посчастливилось 2 сентя-
бря присутствовать на службе, которую прово-
дил иерей Георгий Сергеев, настоятель храма 
святых равноапостольных Константина и Еле-
ны при генеральном гонсульстве РФ в Турции.

Нами был проведен мастер-класс по ра-
боте пастелью.

Пятого сентября была замечательная экс-
курсия в Дом турецко-российской дружбы. 
Историческому зданию, в котором он разме-
щается, около 250 лет. Здание расположено 
на входе в Анкарскую крепость Калеси и при-
мыкает к крепостной стене. Там размещен 
выставочный комплекс с работами художни-
ков и скульпторов из России, Белоруссии и 
других стран СНГ. Особенностью интерьера 
является цвет его оформления: синий, бордо-
вый, зелёный, с вкраплениями элементов су-
сального золота. Инициатива создания дома 
и средства на его обустройство исходили от 
уроженца турецкой столицы Эрола Угурлу, 
которого Владимир Путин отметил медалью 
Пушкина за вклад в сближение и взаимообо-
гащение культур.

Наблюдая работу Русского дома, мы пони-
мали, насколько четко, дипломатично руко-
водит им Александр Федорович Сотниченко. 
Сколько интересных идей воплощается.

Посчастливилось застать проект после на-
шей выставки в галерее Дома Джумхуриет. 
В 1922 году в Анкару приезжал вместе с пос-
лом СССР художник Евгений Лансере. Он 
сделал серию набросков, зарисовок, портре-
тов. Благодаря новым технологиям эти рабо-
ты были обработаны в цвете и распечатаны 
на холсте. Удивительная выставка.

А в последний день в Русском доме была 
встреча с послом Белоруссии. Он презен-
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товал потрясающий новый фильм студии 
Беларусьфильм «На другом берегу». Реко-
мендую всем посмотреть.

Для меня поездка была счастливой воз-
можностью посмотреть «жизнь других», по-
знакомиться с творчеством художников, с за-
мечательным коллективом Русского дома и 
издательства Джумхуриет. Мы живем сфере 
своих интересов — семья, работа, дом. А есть 
такие необыкновенные дома, в которых про-
исходят глобальные события, отражающие 
не личные, а общественные интересы.

И это огромная работа нашего государ-
ства. Торговые представительства, Россо-
трудничество и Русская православная цер-
ковь являются главным, организующим и 
объединяющим фактором создания таких 
домов. Основные направления деятельности 
Русских домов — русский язык, культурные 
и экономические мероприятия. Эти дома 
являются центрами притяжения для соот-

ечественников и симпатизирующих России 
местных жителей, бизнесменов, политиков. 
Страны Африки, Азии, Европы, Америки, 
бывшие страны СССР — везде, несмотря на 
политическую обстановку, идут на концер-
ты русской классической музыки, выставки 
работ русских художников, фотовыставки, 
спектакли по произведениям классиков, 
идет обучение русскому языку с примене-
нием новейших технологий и современ-
ного оборудования, осуществляется про-
грамма обучения иностранных студентов 
в вузах России. Невозможно перечислить 
весь огромный и сложный аспект работы 
Русских домов. Гордость берет за тех, кто 
там, как на передовой, продвигает нашу 
культуру.

Выражаем огромную благодарность ис-
полнительному директору РООО ТС «Ев-
разийский Художественный Союз» Федору 
Филькову за оказанное доверие.
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Актуальность обозначенной темы опреде-
ляется тем, что культурное наследие является 
частью материальной и духовной культуры, 
которая создана ушедшими поколениями и 
прошла суровые испытания временем.

Целью данной статьи является популяри-
зация народного костюма Луганщины, явля-
ющегося неотъемлемой и важной составляю-
щей культурного наследия каждого региона 
и страны.

Для полного освещения темы обратимся 
к истории вопроса. История национального 
костюма сохраняется и передается от отцов 
к детям. Национальная одежда являются не 
только красивым старинным украшением, но 
и оберегом традиционных ценностей своей 
семьи. Благодаря тому, что наши предки бе-
режно относились к национальным костю-
мам, множество артефактов сохранилось до 
наших дней в хорошем состоянии.

В нынешнее время практика ношения на-
циональных костюмов в повседневной жиз-
ни незначительна, в основном, их исполь-
зуют народные коллективы в концертных 
выступлениях, а также детально знакомят 
зрителей с предметами старины музейные 
экспозиции. На Луганщине таким музеем 
является Луганский краеведческий музей, 
который имеет небольшое собрание народ-
ных костюмов и элементов одежды и Ново-
айдарский краеведческий музей, в котором 
была собрана коллекция «Народный костюм 
Новоайдарщины конца ХІХ — начала ХХ 
веков», представляющая одежду украин-
ского и русского народов, запорожского и 
донского казачества, а также лемков — вос-
точнославянской народности, переселенной 
из Польши. В коллекцию входили тридцать 
пять костюмов, как обыденных, так и празд-
ничных, в которые более ста лет назад оде-
вались жители района. В течение двадцати 
лет сотрудники музея собирали старинную 
национальную одежду в селах и поселках 
Новоайдарского района. Однако в 2022 году 
коллекция была вывезена, и след ее потерян.

Эстетическая природа народного костю-
ма, его основные функции, сохранившиеся 
вплоть до наших дней и отображенные в сце-
нических костюмах, являются памятником 
материальной и духовной культуры нации, 
человечества, отдельной эпохи.

Собирая и обрабатывая исторические 
материалы об особенностях народов, жи-

вущих на территории Луганщины, мы вы-
яснили, что основным богатством края яв-
ляется многонациональность: в донбасском 
крае насчитывается около ста тридцати эт-
нических групп. Каждый этнос (даже самый 
малочисленный) стремился сохранить свою 
самобытность, традиции и устои как в обря-
дах, быте, национальных блюдах, так и в на-
циональном костюме. Этнографически наш 
край уникален тем, что здесь живут потом-
ки запорожских и донских казаков, пересе-
ленцы из России (Белгородской, Курской и 
Орловской областей), Украины (Черкасской, 
Полтавской, Киевской областей) и позднее, 
переселенцы из Польши — лемки.

Изучая проблему народного костюма на 
территории Луганщины, мы обращаем вни-
мание на то, что весь внешний образ чело-
века — это не только одежда, но и манера 
поведения, обычаи, традиции, позволяет 
сконцентрироваться на том, что эстетическое 
неотделимо от этического.

Важно отметить, что в зависимости от гео-
графического местоположения этнических 
групп, их культурного наследия, националь-
ный костюм разнообразен, богат и имеет ряд 
отличительных особенностей — это виды 
тканей, крой, цветовая палитра, узоры и 
убранства, состав костюма, способ ношения 
и хранения различных его частей.

Интересным историческим фактом для 
потомков остается предание о том, что пер-
вая одежда человека имеет сакральное зна-
чение и как бы предопределяет его после-
дующую жизнь. По традиции, родившегося 
младенца, чтобы он жил долго, пеленали в 
рубашку, сшитую самой старшей женщиной 
в семье, чтобы он любил и почитал своего 
отца — клали на старую отцовскую рубашку, 
а для того, чтобы ребенок унаследовал поло-
жительные качества своего рода использова-
ли части одежды взрослых.

Перелистывая страницы истории род-
ного края, мы также знакомимся с тради-
ционными ремеслами восточных славян, 
древними названиями, дошедшими до на-
ших дней. Так, например, портище, трак-
туется как отрез или кусок ткани, а наши 
предки так назвали одежду, отсюда и про-
исхождение слова «портной». Однако в ста-
рину к услугам портных прибегали нечасто, 
особенно в сельской местности, где швей-
ное мастерство, традиции и особенности 
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народного костюма передавалось от матери 
к дочери.

Углубляясь, в незаметные на первый 
взгляд, детали народных костюмов, мы от-
крываем для себя внешние проявления эсте-
тической культуры, народной мудрости и ее 
фундаментальности.

Основой народных костюмов восточных 
славянских, заселявших территорию Луган-
щины являлась рубаха или сорочка, други-
ми названиями ее также служили срачи �ца, 
соро �чица, на которую надевались остальные 
части костюма. Рубаха считается самым рас-
пространенным видом нательной одежды [6, 
c. 41–43]. Особое внимание уделялось рука-
вам, которые собирались красивыми склад-
ками по руке и у запястья прихватывались 
оторочкой. Ворот восточнославянских рубах 
чаще всего имел разрез, его делали прямым, 
посередине груди или косым, справа или сле-
ва. Обязательным элементом в оформлении 
выреза сорочки была вышивка, содержащая 
священные изображения и старинные сим-
волы, служившая не только для эстетики, но 
имевшая и обереговое значение.

Важной и неотъемлемой частью как жен-
ского, так и мужского костюма славян был 
пояс, который имел различные названия — 
опояска, поясной ремень, кушак, перевязь, 
подвязка и изготавливался из различных ма-
териалов [6, с. 45, 49].

Важной частью гардероба восточных 
славян были штаны, которые также имели 
разновидности и отличались названием — 
портки, порты, ноговицы, шаровары или 
шальвары. В зависимости от кроя различали 
широкие украинские и не слишком широ-
кие, обрисовывающие ногу — русские.

Что касается обуви восточных славян, то в 
сельской местности наиболее были распро-
странены лапти, которые плелись из лыка, 
бересты, пеньки и кожаных ремешков. Кре-
пились они к ноге с помощью длинных за-
вязок — поворозов или верёвочных оборов. 
Лапти носили практически все — от мала до 
велика, мужчины наматывали поворозы по-
верх штанов на онучи или обмотки, а жен-
щины и дети — прямо на голую ногу. Так 
как лапти имели очень малый срок службы 
и их плели часто, у наших предков о чём-
либо совсем уж простом и незамыслова-
том, существовало выражение: «Как лапоть 
сплесть» [3].

Важной частью народного костюма был го-
ловной убор, на территории современной Лу-

ганщины его называли шапкой. Их шили из 
меха и кожи, в богатых домах из яркой мате-
рии, валяли из шерсти, плели из рогозы (ка-
мыша), соломы и тонких сосновых корешков.

Детального рассмотрения и описания тре-
бует одежда восточнославянских женщин, 
проживавших на нашей территории, она 
также как и мужская является неотъемлемой 
частью эстетического восприятия процессов, 
протекающих в социуме. Одежда селянок со-
стояла из длинной рубашки, сорочки с вы-
шивкой по горловине, рукавам и манжетам, 
которая считалась оберегом, определяющим 
судьбу владелицы. Девушки обучались вла-
дению иглой с детства и сами старательно 
вышивали свой наряд, вкладывая в него са-
кральный смысл продления рода. Согласно 
старинным обычаям, восточнославянские 
девушки до пятнадцатилетнего возраста, 
а иногда до самой свадьбы, носили только 
подпоясанные рубашки. Надевание поясной 
одежды связывалось с замужеством и перехо-
дом в разряд женщин. К поясной запашной 
одежде относятся плахты и поневы — свое-
образные юбки, закрепляющиеся на талии 
и прикрывающие нижнюю часть тела жен-
щины. Повседневные наряды отличались 
от праздничных более скромной тканью и 
шириной юбки, праздничные убранства по-
ражали богатством и разнообразием лент, 
тесьмы, узоров, украшающих костюм. Из глу-
бины столетий сохранились названия узоров: 
клетчатая, синятка, розовая, рогатка, закладя-
на, трещата и т. д. [4], которые со временем 
стали украшением декоративных подушечек, 
хранившихся в каждом доме. Спереди любой 
запашной юбки традиционно носили перед-
ник, завеску или фартук, щедро украшенный 
многокрасочными вышитыми узорами.

Еще одним убранством женского народ-
ного костюма, дошедшего до наших дней, 
стал сарафан. Первое упоминание о сара-
фане, или сарфанце, относится к 1376 году. 
Запись об этом мы находим в Никоновской 
летописи. Изначально это был предмет муж-
ского костюма, но в скором времени сарафан 
вошел в женский народный костюм, и в та-
ком статусе мы можем его видеть и сейчас. 
В изготовлении сарафана требовалось ма-
стерство и значительное количество ткани, 
так как кроился он с большим количеством 
клиньев и напоминал полукруг, сильно рас-
ширяющий подол. Цветовая палитра сара-
фанов была традиционно в красных, синих 
или пестрых тонах [2]. Поверх сарафана в 



227

холода надевали теплую душегрею. Она так 
же, как и сарафан, состояла из клиньев, рас-
ширяющихся книзу, и по понизу и пройме 
украшалась вышивкой.

Женский наряд был неполным без верхней 
одежды — свиты, кафтана, кожуха или шубы. 
Шили ее в основном из доступных тканей — 
шерсти, сукна, а также выделанного меха [1].

Еще с древности пришло поверье, что 
женщину от злых сил оберегает головной 
убор. Верили, что в волосах заключена чудес-
ная жизненная сила, и для того, чтобы про-
демонстрировать здоровье, силу и мудрость 
своего рода девушки напоказ носили косы, 
подчеркивая их значимость украшениями из 
разноцветных лент. Девочки, в свою очередь, 
прикрывали лоб очельниками из простой 
ткани или тонких металлических пластин. 
Взрослея, вместе с понёвой девушка получа-
ла девичью красу — веночек, ещё его называ-
ли увяслом или венцом, который, как верили 
наши предки, являлся оберегом от нечистой 
силы и сглаза, а также символизировал чи-
стоту и непорочность. Во время свадебного 
обряда жених накидывал на голову своей не-
весте покрывало, и с этого момента волосы 
женщины становились собственностью мужа, 
и никто не должен был их видеть кроме него. 
Поэтому у мужатой (замужней) женщины 
головной убор должен был укрывать волосы 
полностью. А выражение «опростоволосить-
ся», т. е. показать свои волосы, означало — 
опозориться и опозорить свой род. Сохра-
нившиеся до наших дней головные уборы 
имеют название — кика, повой, плат, пла-
ток, убрус. Отличительной приметой кики 
были рога, торчавшие вверх. А если рассмо-
треть способ завязывания платка выходцев 
из Украины с обмотанными вокруг головы и 
торчащими концами платка спереди — мы 
также увидим подобие рогов. Наши предки 
уподобляли женщину священному для сла-
вян существу — корове, которая являлась 
защитой матери и ее будущего ребёнка от 
злых сил.

Для восточных славян все детали народ-
ного костюма помимо эстетического вос-
приятия также имели сакральное значение 
и были очень важны, так как несли в себе 
символику — венок символизировал небо и 
высший мир, вышивка на рубашке ассоции-
ровалась с растительным миром, клетчатая 
плахта имела рисунок в виде прямоугольни-
ков, которые символизировали вспаханную 
плодородную землю, поля. Таким образом, 

женщина в традиционной культуре восточ-
ных славян становилась аллегорическим об-
разом Вселенной [1].

Основными цветами в традиционном ко-
стюме восточных славянок Луганщины яв-
лялись природные цвета: белый, красный и 
черный, реже — синий или зеленый. Как по-
казывает практика, при создании сценическо-
го народного костюма в современных усло-
виях использование ярких цветов, например, 
голубого, салатового, является неуместным, 
т. е. исторически необоснованным [5].

Исключение могут составлять народные 
костюмы лемков, имеющие сходство с поль-
скими и венгерскими народными костюма-
ми. Сложно найти сохранившиеся полностью 
лемковские костюмы. По традиции народа — 
усопших хоронили в народном костюме, а 
новых уже не шили. В Новоайдарском музее 
выставлялся уникальный экспонат — жен-
ская лемковская одежда 1946 года — юбка, 
блузка и корсет, которые и донесли до на-
ших дней традиции создания лемковского 
народного костюма. Юбка и фартук в ко-
стюме имеют особенность — плиссировку. 
Утюжить их не было возможности, поэтому 
для хранения складывали их так, чтобы мож-
но было достать из сундука и сразу надеть. 
Блузка лемковского костюма отрезная, а не 
цельная как русская или украинская сорочка. 
Нижняя юбка шилась отдельно и завязыва-
лась шнурком, к ней было пришито кружево. 
Отметим, что определенная деталь нацио-
нального костюма лемков дала название этой 
национальности — это «лепестки», которые 
пришивались на корсете ниже талии. Для 
каждого случая шились костюмы — буднич-
ный, праздничный, свадебный, но эта деталь 
присутствовала на каждом из них [6].

В экспозиции Луганского краеведческого 
музея «Традиционно-бытовая культура Лу-
ганщины конца XIX — начала XX» особое 
внимание привлекают народные костюмы, 
на которых можно рассмотреть обилие вы-
шивки, лент, украшений из металла и бисе-
ра. Также в Луганских архивах сохранились 
фотографии начала ХХ века с изображенны-
ми на них женщинами и детьми в народных 
костюмах. Рассматривая эти бесценные фото-
документы, мы видим одежду, использовав-
шуюся в обиходе: длинные вышитые сороч-
ки, плахты или поневы. Поверх них надеты 
фартуки из темной ткани с нашитыми лен-
тами. Также наши предки, изображенные на 
фотодокументах, использовали тканые пояса. 
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На головах у женщин мы видим платки, у 
де вушек — венки, а у девочек — повязки-
очель ники.

Еще один артефакт, хранящийся в кол-
лекции музея — это фото-документ начала 
ХХ века девушек города Луганска, который 
также является доказательством то, что на-
родная одежд на территории Луганщины 
широко использовалась и была эстетической 
потребностью для ощущения гармонии и 
осмысления народных традиций. На девуш-
ках мы можем рассмотреть характерные вы-
шитые сорочки и фартуки, пояса и ленты, 
бусы и мониста, длинные юбки с нашитыми 
атласными лентами и девичье достояние — 
волосы, заплетенные в косы.

Важно подчеркнуть, что к числу особен-
ностей народного костюма относится ста-
бильность системы эстетических принципов 
при многообразии его образных решений 
и художественном своеобразии. Народный 
костюм, представляющий собой целостный 
художественный ансамбль, должен быть об-
разцом гармонично согласованных предме-
тов одежды, украшений и дополнений к ним 
прически, головного убора и обуви. Содер-
жательное богатство художественного обра-
за обусловлено и традициями, и широким 
спектром функций костюма.

Особо отметим, что изучение истории на-
родного костюма является обязательным не 
только для работников музеев и этнографов, 
оно также актуально для работников куль-
турно-досуговой и художественной сферы.

Анализируя практику выступлений на-
родных ансамблей, мы время от времени 
находим несоответствия костюма или его 
части с историческим образцом, например, 
мужчины, выступающие в народном костю-
ме без головного убора. Согласно традициям 
народной культуры, шапка как символ досто-
инства, власти и мудрости должна покрывать 
голову мужчины. Или пример выступления 
женщины, которые имеют в качестве укра-
шения на голове венки. Из истории известно, 
что венок символизирует юность и невин-
ность. Следовательно, создавая народный 
костюм для выступления самодеятельных 
коллективов, необходимо не только изучить 
историю родного края и особенности моде-
лирования народной одежды, но и учитывать 
культурные традиции и ритуалы народа, 
проживающего на данной территории.

Таким образом, в народном костюме 
Луганской земли воплощено все богатство 
эстетических традиций наших предков. По-
скольку территория Луганщины заселена вы-
ходцами разных народов — традиционный 
костюм нашего края вобрал в себя все раз-
нообразие традиций, форм и узоров этих 
народов. Эстетическая природа народного 
костюма, его основные функции, сохранив-
шиеся до наших дней, являются памятником 
материальной и духовной культуры народа, 
края и представляют собой те уникальные, 
архетипичные культурные образцы этноса, 
которыми и создается многообразная пали-
тра культуры человечества.
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Несомненный толчок в будущем искусстве 
коллекциониро вания минералов и горных 
пород России сыграли конкретные поиски 
ископаемых богатств и природных ресур-
сов. которые были необходимы. Одной из 
проблем российского государства было от-
сутствие месторождений золота и серебра 
для изготовления денег. Все сере бро, которое 
находилось в обороте в России было привоз-
ным и поэтому найти свои месторождения 
драгоценных металлов было главной за-
дачей многих правителей России [12]. Еще 
в XVII веке правительство всячески способ-
ствовало поиску и разведки месторождений 
золота и серебра, о чем свидетельствует ряд 
указов. Особую роль сыграл указ от 10 июня 
1697 года: «О прииске всякаго чина людям 
руд в Верхотурье и Тобольске» [2]. Все эти 
меры дали определенные ре зультаты и народ 
стал активнее интересоваться минеральными 

богатствами своей страны. Собранные образ-
цы при заводах и государственных учрежде-
ниях позволяли определять вид и качество 
руд.

В 1719 году была организована Берг-Кол-
легия «для ведения в оном деле о рудах и 
минералах» [4].

28 ноября 1720 года был издан сенатский 
указ о поиске медных руд на Урале: «О ве-
дении Берг-Коллегии Уфимских медных и 
железных заводов, об отдаче к тем заводам 
прежних приписных крестьян, о нечинении 
обретающимся на Уфе Башкирцами обид и 
даче им платы за сыскание руд» [5].

Для изучения территории России, Петр I 
приглашал западно-евро пейских ученых. Так, 
первая экспедиция, организованная в нача-
ле XVIII века, была экспедиция в Сибирь под 
руководством Д. Г. Мессершмидта, с кото-
рым был заключен контракт о всестороннем 
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изучении и описании Сибири. В 1720 г. 
Д. Г. Мессершмидт выехал из Петербурга, 
вернулся в 1727 году. Результатом путеше-
ствия Д. Г. Мессершмидта явилась 10-том-
ная рукопись и различные коллекции в том 
числе и коллекцию минералов и руд Урала 
и Забайкалья, состоявшая из 149 образцов. 
Позднее М. В. Ломоносов часть этих образ-
цов включил в свой «Минеральный каталог».

Изучать Сибирь и месторождения по-
лезных ископаемых в регионе, продолжили 
последователи Петра I (Екатерина I и Анна 
Иоанновна). 26 сентября 1727 года был издан 
указ «О дозволении свободно отыскивать и 
обрабатывать руду в отдаленных местах Си-
бири» [6]. В указе говорилось, что настоящий 
указ является продол жением дел Петра I, 
который еще 10 декабря 1719 года изволил 
выдать генеральную привилегию для поис-
ка металлов и мине ральных богатств. Дан-
ным указом предполагалось «в Сибири за 
Тобольским и в Иркутской и Енисейской 
Провинциях, в городах и уездах, всем и 
каждому дать позволение, всякия руды сы-
скивать, и из них золото, серебро, и медь, 
олово, свинец, железо плавить и всякие ж 
минералы производить» [6]. В указе, в част-
ности, под тверждалось, что человек любого 
чина, который найдет золотые, серебряные, 
медные, оловянные, свинцовые руды и кра-
ски «за воды строить, какие кто похочет, и 
оныя руды и минералы пла вить и делать 
свободно и безвозбранно, а воспрещения и 
помеша тельства в том никакого не чинить» 
[6]. В указе правительством впервые обраща-
лось внимание не только на золото и серебро, 
но и на цветные камни. Именно данный указ 
способствовал развитию коллекционирова-
нию цветного камня и развитию декоратив-
но-прикладного искусство, потому что в по-
следнем пункте указа говорилось: «Понеже в 
Сибирских краях многие являются цветные 
каменья, отменные от простых, Яшма, Юка 
и иные, от которых такожде могут Наши 
подданные пользоваться, сыскивая и прода-
вая оные, а мастеровые от мастерства своего 
переде лывая из тех камней в вещи: тою ради 
всемилостивейше повеле ваем, кто такие ка-
менья сыщет, и продавать станет, никакой 
пошлины не брать, и в Таможнях к явке не 
принуждать, а когда оное каменье будет в 
деле, и станут перепродавать один другому, а 
не из первых рук, кто найдет, тогда в пошли-
нах поступать по особливому пошлинному 
Уставу, также где какое каменье бу дет нахо-

диться, в том промышленнику для ведома 
объявить Воеводе однова доношением, а Во-
еводе, для ведома ж писать в Берг-Коллегию, 
а приметок никаких не чинить, и каменья у 
них не отбирать и не спрашивать, дабы про-
мышленники никакого озлобления не пре-
терпевали, и от охоты в сыскивании каменьев 
неотлучны были» [6].

Поиски руд и минералов постоянно были 
в поле внимания правительства и уже в сле-
дующем году был издан указ «О по сылке в 
курскую губернию мещанина Протопопова 
для отыска нья руд» [7]. В Санкт-Петербурге 
из донесений генерал-майора Соймо нова ста-
ло известно, что башкир Баим Тархан Кид-
ряев Кубелякской волости нашел месторож-
дение горного хрусталя в верхнем течении 
реки Белой. Камень, который он представил 
генерал-майору Саймонову был передан в 
Санкт-Петербург. Его башкиры называли 
Восточным хрусталем и Баим Кид ряев гово-
рил о том, что он знает большое число место-
рождений хрусталя по Сибирской дороге в 
верховьях реки Белой на горе Иремель. Ка-
мень достигает больших размеров в сажень 
и больше. Он же сообщал о месторождении 
магнитного камня по реке Яик. Другой баш-
кир Нуруш Кинзекеев сообщил о месторож-
дении серебряной руды в песчаной земле 
также в вершинах реки Белой в горе Алабаш. 
Кроме того, стало известно от башкира Абы-
за Аиткулова, что по Сибирской же дороге 
есть слюденой бугор между Чебаркульской и 
Уклыкарачайской крепостей [12]. Для уточ-
нения этих сведений 20 декабря 1739 года 
был издан указ генерал-майору Саймонову 
«О подтверждении прежних указов на счет 
водворения между Башкирцами тишины и 
спокой ствия; о командировании Офицеров 
для переписи Башкирцев и об изследова-
нии отысканных около Белой реки руд» [8]. 
В указе было сказано, что он должен «по-
слать нарочных, знающих в таких делах лю-
дей, которым велеть осмотреть и подробно 
описать, в которых местах такие хрустальные 
и магнитовые и прочие каменья, серебряная 
руда и слюда находится, показав порознь, 
что в горах и на плоских местах, и возможно 
ль достать оных хрустальных камней целых 
больших, также и слю ды большими листа-
ми, а именно, по аршину и больше и всем 
тем местам учинить план с показанием в ка-
ком разстоянии одно место от другаго и к 
которым крепостям или жилицам по бли-
зости лежат. И такое описание и план, також 
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ежели подлинно найдется серебреная руда, 
то отломав от оной несколко кусков, также 
хрустальных самых чистых больших и других 
цветных целых каменьев и слюды большей 
по нескольку, для усмотрения прислать в 
Кабинет Наш» [8]. Кабинет выражал уверен-
ность, что «ибо сие не инако, как весьма за 
полезно признавается и на первой случай, 
для доставания оных вещей, денег жалеть не 
надобно».

Когда в 1744 году будучи проездом на Ко-
лывано-Вознесенские заводы генерал-майор 
Беэр ознакомился в семидесяти верстах от 
Екатеринбурга в Мурзинской слободе в де-
ревне Корниловой с различными цветными 
камнями в том числе топазами, хрусталями. 
Он отметил, что в этом районе имеется не-
сколько сот шурфов, которые копают мест-
ные жители. Генерал-майор Беэр прислал в 
Кабинет Ея Императорсого Величества кар-
ту с описанием этих мест, и предложение 
сделать летом пробу. Но только в 1748 году 
10 марта Кабинет издал указ «О неотпуске 
из Нерчинска на Барнаульской завод свин-
цу и о добывании в Мурзинской слободе, в 
деревне Корниловой и в лежащих около ея 
местах, топазов, хрусталя и других разно-
цветных камней, и о за прещении тамошним 
жителям добывать сии камни для себя» [9]. 
В котором было сказано, что «Того ради Ея 
Императорское Ве личество указала, в озна-
ченной деревне и в лежащих около ее ме стах 
показанных тумпасов и хрусталей, и других 
разных цветов камней доставать сколько воз-
можно, а особливо крупными куска ми, и для 
свободнаго оных промысла, по вышеписан-
ному его Беэра представлению сделать канал, 
а по сторонам малыя канальцы, и в канале 
закол, чтоб землю проносило, а камни б оста-
вались, и для того добывания камней от Ека-
теринбургской Канцеллярии по наступлении 
весны приставить горнаго Офицера, кото-
рому велеть те каменья собирать весною, и 
чрез все лето до самых заморозов, и сколько 
и каких собрано будет, оные бы объявлял в 
Екатеринбургскую Канцелярию, отколь оные 
сюда присылать» [9]. Кроме этого, было ука-
зано, чтобы никто, кроме назначенного гор-
ного офицера камень не копал и не добывал.

Вместе с тем к поиску руд и минералов в 
Сибири правитель ство продолжало призы-
вать желающих проводить разведку и добы-
чу. Так 25 мая 1754 года был издан сенатский 
указ «О дозволении в Сибири отыскивать 
всякому на казенных и частным лицам при-

надлежащих землях руду, краски и каменья, 
и строить заводы, по сношению с Местным 
и Горным Начальством» [10]. В указе, объяв-
лявшемся во всенародное известие, напоми-
нались указ Петра I от 10 декабря 1719 года 
и Берг-Регламент импера трицы Анны Иоан-
новны от 3 марта 1739 года повелевалось, что 
«обретающагося в земле в металлах и мине-
раллах богатства искать, и заводы в пользу 
Государственную и общую заводить, и поль-
зоватся теми заводами всем свободно» [9].

Поиск разрешался в Сибирской губернии 
и Иркутской провинции, где по обшир ности 
территории «разных родов руд и различнаго 
каменья находится довольно». В указе при-
казывалось, что разрешалось «ис кать каких 
руд и каменья: тем, во всех тамошних местах, 
как на собственных, так и на чужих землях 
искать, копать, плавить, варить, и чистить 
всякия металлы, сиречь злато, сребро, медь, 
олово, свинец и железо, також и минерал-
лов, яко селитра, сера, купорос, квасцы и 
всяких красок и каменья» [9]. Указ требовал 
ока зывать всякое содействие к поиску руд и 
минералов и строитель ству заводов.

Наряду с сенатским 25 мая 1754 года был 
издан указ из Берг-Коллегии «О дозволении 
желающим отыскивать в Оренбургской Гу-
бернии руду, краски и каменья на казенных и 
частных землях, и учреждать заводы безпре-
пятственно, по сношению с местным началь-
ством» [11]. Этот указ практически полно-
стью повторял сенатский указ в отношении 
Сибири. В нем в частности было сказано: 
«Кто таковые новые металлы и минералы 
изобрящет, н охоту будет иметь к устроению 
заводов, тем сысканныя н обрченныя руды 
и различных цветов каменья, с описанием, 
где кто найдет, объявлять в Москве в Берг-
Коллегии, и в учрежденных и определенных 
от Берг-Коллегии Горных начальствах и ко-
мандах, которыя долженствуют им добрым 
советом вспомоществовать, как с оными по-
ступать» [11].

Академия Наук не остановилась на изуче-
нии Сибири и сибирского региона, в этот 
период организуются крупные и важные 
экспедиции, одна из которых — знаменитая 
Северная экспедиция 1733 года, под руковод-
ством Гмелина и Миллера.

Таким образом, первые экспедиции по 
изучению геологии Российской империи 
XVII–XVIII вв. сыграли важную роль в раз-
витии геологических наук, заложили осно-
ву для будущих исследований и развития 
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данной отрасли на территории России, а так-
же сформировали базу для создания первых 

научных коллекций минералов и горных по-
род.
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Historical and cultural context of the down knitting trade origin 
in the Orenburg province

Abstract. The article is devoted to understanding the historical, demographic, cultural conditions 
that determined the origin of the down knitting industry in the Orenburg province. Among them: the 
dominance of the female population over the male population, low demand for agriculture among 
the Cossacks, the opportunity to spend free time fishing, the presence of unique material (the fluff 
of Orenburg goats).
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До середины 1730-х годов территория 
Оренбургского края имела малочисленное 
население. Преобладали земли слабозаселен-
ные и вообще «лежащие впусте» [5, с. 15]. Ги-

гантский резерв свободных земель предопре-
делил широкое переселенческое движение 
на Южный Урал и в Приуралье, начавшееся 
с момента основания Оренбурга, образова-
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ния губернии и сооружения укрепленной по-
граничной линии. Мощный миграционный 
поток включал разные социальные слои — 
казенных, помещичьих и заводских крестьян, 
а также казаков, купцов, дворян и прочих. 
Особенно численно выросли государственные 
крестьяне и казаки [2, с. 32].

Казачество для территории Южного Ура-
ла имело не только социально-политическое, 
но, прежде всего, государственное значение. 
Эти земли стали форпостом для границ Рос-
сийской империи, их защита имела страте-
гическое значение для государства. Потому 
в 1746 году указом императрицы Елизаветы 
Петровны было учреждено Оренбургское ка-
зачье войско.

Казаку надлежало, как воину, быть «во 
всегдашней готовности и исправности вы-
ступить на службу». В его обязанности вхо-
дило «охранять от набегов хищных народов 
Оренбургскую военную линию по границе 
ее с Киргизской степью на всем занимаемом 
пространстве от земель Уральского Казачье-
го войска до Тобольской губернии — высы-
лать команды и полки в Киргизскую степь 
для экспедиций или в укрепления — во вну-
тренние губернии для полицейской службы 
и во время войны выставлять все полки, ба-
тальоны, батареи в действующую армию» [3, 
с. 132].

Женщины-казачки, фактически живущие 
по военным законам казаков, не имеющие 
возможность заниматься сельскохозяйствен-
ной работой в суровых условиях оренбург-
ских степей, когда «тощий надел и неблаго-
дарная почва» не могли прокормить семью 
[1, с. 17], нашли возможность дополнительно-
го заработка. Занятие это оказалось настоль-
ко выгодным и «жизнеспособным», что во 
многих поселениях вязание пуховых платков 
становилось часто единственным стабильным 
источником дохода.

Еще одним фактором, определившим 
развитие пуховязания в Оренбургском крае, 
является превышение численности женского 
населения, о чем свидетельствуют ежегодные 
отчеты о состоянии Оренбургского казачьего 
войска. Вся трагедия этих цифр раскрывается 
при знакомстве с делом пухартели в поселке 
Каменноозерском Оренбургского уезда. Из 
33 вязальщиц 15 — казачьи вдовы, потеряв-
шие мужей. Их средний возраст составлял 
30–35 лет [1, с. 13].

Особенности пуха местных коз привели 
казачек к мысли о создании теплой, легкой 

и необходимой в женском костюме вещи. 
Пух при прядении вытягивался в тончайшую 
нить, подобную паутине. Овечья шерсть, лен, 
конопля и другие материалы никогда не 
были столь податливы при традиционной 
обработке.

Владимир Иванович Даль провел в Орен-
бурге 8 лет (1833–1841). Во многих повестях, 
созданных Далем в Оренбуржье, можно 
найти факты из истории Оренбурга и Орен-
бургской губернии. Даль изучил его во всех 
подробностях со стороны исторической, 
этно графической и бытовой [7, с. 53].

Иван Федорович Бларамберг, военный гео-
дезист и топограф, объехавший в сороковых 
годах XIX века Оренбургскую губернию, пи-
сал: «Преодолев довольно крутые Губерлин-
ские горы… на почтовых станциях я встре-
чал молодых казачьих девушек и женщин, 
которые в длинные осенние и зимние вече-
ра допоздна вязали из тонкой козьей шер-
сти великолепные платки, иногда легкие, как 
паутинка, различных рисунков и всех разме-
ров; платки эти в России, а особенно за гра-
ницей очень высоко ценятся и дорого стоят» 
[1, с. 20–-21].

В 1859 году преподаватель местной духов-
ной семинарии В. М. Черемшанский издал 
обстоятельное «Описание Оренбургской 
губернии в хозяйственно-статистическом, 
этно графическом и промышленном отноше-
ниях». В книге, содержание которой носило 
во многом энциклопедический характер, 
приводились сведения о «прекраснейших и 
довольно ценных изделиях из козьего пуха» 
[9, с. 101]. Автор подчеркивает, что «изготов-
лением этих вещей занимаются в Оренбург-
ской губернии казачки» и что «лучшие из-
делия имеют и значительную ценность. Так, 
самые тонкие пуховые шали, отличающиеся 
притом белизною, мягкостью и легкостью, 
величиною, например, в квадратный сажень, 
ценились в то время от 40 до 50 рублей сереб-
ром. С уменьшением величины и доброт-
ности цена понижалась до 2 рублей» [9, 
с. 120–121].

Несомненно, В. М. Черемшанский хо-
рошо представлял себе предмет описания. 
Платки были так хороши, что автор пишет 
с восхищением: «Как все дешево и вместе с 
тем — как прочно и красиво!» В заключение 
В. М. Черемшанский обращается к читате-
лям со словами: «Остается только желать, 
чтобы эта отрасль промышленности, зани-
мающая в настоящее время незначительное 
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число рук и прижившаяся в уютном уголке 
столь обширного края, распространилась и 
по другим уездам губернии и тогда могла 
бы доставить сколько приятное, столько же 
и выгодное занятие для женского населения» 
[9, с. 152].

В 1885 году писатель и художник Н. Н. Ка-
разин, проезжая через оренбургские земли, 
в путевых очерках также отмечает, что «…на 
горных станицах (район Губерлинских гор) 
вас непременно встретят продавщицы плат-
ков из тончайшего, теплого и необыкновенно 
легкого козьего пуха. Здешние горные козы 
белого и серого цветов дают этот превос-
ходный вязальный материал, разработкою 
которого круглый год занято все женское 
население края от десяти и чуть не до вось-
мидесятилетнего возраста» [4, с. 8].

Объяснение причин развития промыс-
ла именно в казачьих станицах, а не в кре-
стьянских селах, мы находим в документе 
1874 года. В отчете о состоянии Оренбург-
ской губернии государственные чиновники 
пишут следующее: «…господствующее заня-
тие местного сельского населения — земледе-
лие — не оставляет времени для промысла и 
ремесел, успешное развитие которых может 
обуславливаться только постоянным в них со-
вершенствованием», а «…казаки, хотя и име-
ют наделы земли от 15 до 30 десятин, но она 
мало приносит им пользы, во-первых, по не-
умению ее обрабатывать, а во-вторых, вслед-
ствие обременения их службой» [5, с. 212].

Различные исторические и этнографиче-
ские источники указывают на то, что зна-
ние технических приемов ручного вязания 
являлось прерогативой русского населения, 
прибывшего в Оренбургский край из разных 
губерний России. Подтверждением служат 
и названия узоров, которые являются одним 
из ценных источников выявления националь-
ных корней оренбургского платка. До сих 

пор все узоры платка носят русские имена. 
Нужно отметить, что уже в ХХ веке на пухо-
вязальном промысле появились династии 
татарских и башкирских пуховязальщиц, но 
каких-либо народных башкирских или татар-
ских названий узоров так и не появилось.

До начала железнодорожного сообщения 
центрами торговли и в городах, и в селени-
ях служили ярмарки и базары. Открытие их 
разрешало Войсковое хозяйственное правле-
ние, работали они раз в неделю, а ярмарки 
проводились 2–3 раза в год и были приуроче-
ны к сельскохозяйственному циклу и церков-
ным праздникам. Например, на войсковой 
территории Оренбургского войска суще-
ствовали в 1872 году 39 ярмарок, 5 торжков 
и 46 еженедельных базаров [8, с. 163].

Довольно быстро платки, которые изна-
чально вязали казачки для себя, стали широ-
ко востребованным товаром и в местной тор-
говле, и далеко за пределами Оренбургской 
губернии. Товар был востребован не только 
сельскими жительницами, но и пользовался 
большой популярностью у горожан из раз-
ных слоев населения.

Таким образом, мы видим, что разви-
тие уникального пуховязального промысла 
было детерминировано целым рядом обсто-
ятельств:

— демографическим (доминирование 
женского населения над мужским в силу вы-
сокой смертности мужчин-казаков);

— экономическом (отсутствие у казаков 
возможности и желания заниматься сель-
ским хозяйством и приверженность их к на-
родным промыслам);

— технологическим (наличие уникального 
материала — пуха оренбургских коз, благо-
даря которому обычное пухопрядение транс-
формировалось в уникальный, самобытный 
промысел).
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Понятие «традиция» перетерпело не мало 
изменений и трактовок с момента своего 
появления и оказало влияние на все сферы 
жизни общества в том числе на театр и кино. 
Даже сейчас нет согласия среди деятелей ис-
кусства на счёт того, как относится к этому 
понятию. Одни исследователи театра почита-
ют традицию как икону и ни на шаг не жела-
ют отступать от сложившихся канонов, дру-
гие, наоборот, считают все это препятствием, 
мешающим дальнейшему развитию театра. 

Данными обстоятельствами обусловлена 
актуальность нашей статьи. Исследуя про-
странство традиции в театре и кино России, 
обратимся к ее определению, приведенному 
в «Философском энциклопедическом слова-
ре: «Традиция (от лат. traditio — передача; 
предание), элементы социального и культур-
ного наследия, передающиеся от поколения 
к поколению и сохраняющиеся в определен-
ных обществах, классах и социальных груп-
пах в течение длительного времени [7, с. 692]. 
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Многие театральные деятели на протяжении 
долгого времени, делятся своими размышле-
ниями на тему внутренней сути, значимости 
или вреда театральной и кино-традиции. 

Целью нашего исследования является 
определение социокультурной значимости 
традиции в пространстве театра и кино Рос-
сии.

Эльза Быкова в своей работе «Восток, Рос-
сия, Запад: на перекрестке культурных тра-
диций», отмечает важность традиции как 
связующей прошлое и настоящее [2]. От-
ношение же к традиции может отличаться 
в зависимости от того как трактуется связь 
между прошлым и настоящим. В первом 
случае традиция воспринимается как некие 
реликты, как специфическая концентрация 
прошлого в настоящем. В другом случае, 
прошлое осознаётся как всегда присутству-
ющее в настоящем, как постоянно в нём вос-
производящееся. И в этом случае театр и 
кино, с их культурными ценностями и про-
фессиональными традициями, воспринима-
ются как неотъемлемый атрибут существо-
вания социума, как нечто универсальное и 
независимое от времени. Наиболее общим 
определением традиционной российской 
культуры, является совокупность материаль-
ных и духовных ценностей, охватывающих 
все стороны жизни и деятельности русского 
человека. Большую роль в становлении этих 
духовных ценностей сыграло развития театра 
и кино с их художественными особенностя-
ми, стилями и сложившимися традициями. 
Вне всякого сомнения, театр и кино имеют 
огромное влияние на формирование обще-
ственного сознания и развитие мышления и 
мировоззрения каждого человека. Благода-
ря этому, эти виды искусства, частично стали 
инструментом сохранения и популяризации 
традиционной культуры России.

В начале прошлого века Константин Серге-
евич Станиславский создал свою знаменитую 
систему, которая стала главным инструмен-
том развития не только актёрского мастер-
ства, но и в целом всего советского театра. 
Это открытие дало начало новой традиции в 
истории театра. Традиция постепенно стала 
превращаться в канон. В изучении пробле-
мы традиции в пространстве театра и кино 
России считаем необходимым разграничить 
термины «традиция» и «канон». Что нам не-
обходимо знать о традиции театрального 
пространства России? Очевидным представ-
ляется факт, что русский психологический 

театр, каким он сложился в советский пери-
од, то есть школа Художественного театра, 
преображенная послевоенной режиссурой: 
театром Эфроса, Ефремова и Товстоногова 
является носителем русской театральной тра-
диции. В параллели, традиционным, и одно-
временно вступающим в спор с традицией, 
выступают театры Всеволода Эмильевича 
Мейерхольда, Александра Яковлевича Таиро-
ва, Юрия Петровича Любимова. Российский 
психологический театр, оставаясь традицией, 
к моменту распада Советского Союза, пре-
вратился в своеобразный канон театрального 
искусства. Он стал доминировать в общей си-
стеме развития театра. Спор о том, какой те-
атр считать традиционным, сошел на нет, так 
как, в силу сложившихся социокультурных 
событий и личностных обстоятельств, театры 
В. Э. Мейерхольда, А. Я. Таирова, Ю. П. Лю-
бимова прекратили существование. 

В конце XX века рухнул железный зана-
вес. Российские зрители стали свидетелями 
многих перемен, в том числе и в театральной 
жизни, которая стала обогащаться теперь, 
благодаря влиянию не только советских те-
атральных деятелей, но и зарубежных. Всем 
поклонникам театрального искусства стало 
ясно, что существуют и многие другие пути 
развития театра. Многих типов, видов теа-
тра в России никогда не существовало. Эта 
ситуация не могла не повлиять на сознание 
молодых российских актёров и режиссеров. 
Западные и восточные театральные тради-
ции стали постепенно внедряться в практику 
русского психологического театра. Начинает 
видоизменяться инструментарий театра, сти-
лей работы режиссера, артиста, сценографа, 
драматурга, критика. В результате такого 
симбиоза сложилась ситуация, когда у зри-
теля нет уверенности, что он придёт на спек-
такль и увидит психологический театр в его 
традиционном понимании. Поэтому у многих 
театральных деятелей, критиков и зрителей 
возникают споры о целесообразности такого 
влияния зарубежного театра на русские те-
атральные традиции. Одни воспринимают 
эту деканонизацию, как агрессивную атаку на 
психологический театр и разрушение русской 
традиции, другие придерживаются мнения, 
что есть перспектива в ослаблении влияния 
психологического театра, а также необходи-
мость в расширении средств выразительности 
театрального действа. Единого мнения нет, но 
то, что теперь помимо русского психологи-
ческого театра есть альтернативные техники 
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в работе над ролью, над пьесой и кинофиль-
мом — неоспоримый факт.

Следует отметить, что многие театральные 
техники и традиции, в своё время были не 
поняты и восприняты враждебно формаль-
ным подходом к развитию театра в советский 
период. Многое из того, что сейчас кажется 
чужим и не вписывается в понятие — тра-
диционный русский театр, на самом деле 
родилось в России. Например, развиваемый 
сегодня Дмитрием Крымовым, Филиппом 
Григорьяном и другими «театр художника», 
берет свое начало с постановки «Картинок 
с выставки», осуществленной в конце двад-
цатых годов минувшего века, в объединении 
«Баухауз» Василием Кандинским. Истори-
ческим является факт, что театр В. Э. Мей-
ерхольда, Ю. П. Любимова и М. А. Чехова 
в своё время был порицаем сторонниками 
традиционного психологического театра 
К. С. Станиславского. Александр Таиров в 
своих поисках приходил к различным сочета-
ниям «переживания» и «представления», но 
также встретил множество критики со сторо-
ны приверженцев театра переживания, о чём 
писал в своей работе «О театре» [6].

Искусство кино, как и искусство театра, 
имеет художественные традиции, историче-
ски сложившиеся со времени его появления 
в России. В XX веке в стране сформировались 
традиции многонационального киноискус-
ства. Задачу формирования творческих ка-
дров выполнял Всероссийский государствен-
ный институт кинематографии. Длительное 
время этот вуз был единственной кузницей 
кадров для кино. Под его влиянием сформи-
ровались национальные киношколы. Русских 
выпускников ВГИКа в качестве художествен-
ных руководителей направляли на республи-
канские студии для создания национальных 
произведений и для обучения профессии. 
Среди выпускников ВГИКа А. А. Тарковский, 
А. С. Михалков-Кончаловский, П. Е. Тодоров-
ский, С. И. Параджанов и многие другие ки-
нематографисты с мировым именем. Именно 
вгиковцам принадлежит слава продолжения 
национальных традиций, художественная 
реализация их в кино. Влияние ВГИКа на 
образование и самовыражение его выпуск-
ников, способствовало проявлению в кинема-
тографе интеграции различных культурных 
форм, ставших традиционными для рос-
сийского киноискусства. Впоследствии, это 
дало великолепные образцы творчества, где 
взаимодействие противоположных культур 

доведено до уровня органического синтеза. 
Андрей Тарковский не раз отмечал, важность 
ВГИКа в его образовании и считал, что педа-
гоги научили его быть самим собой [5].

Основными чертами традиционного совет-
ского кинематографа стали — обращение к 
психологии человека, социальным пробле-
мам, экранизация выдающихся литератур-
ных произведений. Это позволило сформи-
роваться в российском кино такому жанру 
как артхаус, который появился в 1940-х годах 
в США и считался чертой западной тради-
ции кинематографа. Однако он органично 
вошел в российское киноискусство, получив 
развитие в советском кинематографе и со-
временном кино. В настоящее время арт хаус 
воспринимается как традиционный жанр 
отечественного киноискусства. Современ-
ный российский артхаусный кинематограф 
сформировался на базе творчества режиссё-
ров «ленинградской школы кино», работав-
ших на киностудии «Ленфильм» в 70–80-х гг. 
прошлого столетия.

Отечественный киновед и кинокритик 
С. Н. Добротворский отмечает, что истинная 
черта творцов «ленинградской школы кино» 
выражается именно в мировоззренческой об-
ласти, в обеспечении воспитательной роли 
кино, утверждая индивидуальную авторскую 
позицию и возведя её значение в абсолют 
коллективной нравственности [4]. В целом, 
советская артхаусная стратегия репрезента-
ции образов и смыслов стала важной частью 
становления современного российского тра-
диционного кино. Это приводит нас к выво-
ду о том, что исторически сложившиеся и 
новые традиции советского театра и кино, 
сегодня занимают значительное место в об-
щекультурной традиции России. Это способ-
ствует развитию социальной и культурной 
идентичности россиян, обеспечению осмыс-
ления ими России как единого пространства 
Родины.

В качестве выводов, отметим следующее. 
Пространство культурной традиции охва-
тывает все сферы социальной, духовной 
жизни человека. И в каждом из этих, несо-
мненно, важных аспектов жизнедеятельно-
сти личности, сформировались и развивают-
ся собственные традиции, способствующие 
преемственности знаний и достижений, на-
правленных на развитие общей социокуль-
турной традиции России. Унаследованные 
традиции, которые продолжаются и допол-
няются художественной практикой россий-
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ского театра и кино, определяют будущую 
направленность эволюции этих видов ис-

кусств, приумножают эстетические ценности 
многонационального российского искусства.
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Аннотация. Рассматриваются процессы использования в якутском кино мифологических и 
фольклорных мотивов и образов. Утверждается, что обращение к фольклорно-мифологическим 
материалам обусловлено реформированием этно-культурной идентичности, способствует укре-
плению базовых традиционных ментальных установок. В то же время этот процесс определя-
ется совокупностью актуальных социокультурных контекстов, что приводит к формированию 
новых мифологем, соответствующих современным потребностям. Теоретические утверждения 
представлены с учетом анализа конкретных кинотекстов.
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Abstract. The processes of using mythological and folklore motifs and images in Yakut cinema are 
considered. It is argued that the appeal to folklore and mythological materials is due to the reform 
of ethno-cultural identity and helps to strengthen basic traditional mental attitudes. At the same 
time, this process is determined by the totality of current sociocultural contexts, which leads to the 
formation of new mythologies that meet modern needs. Theoretical statements are presented taking 
into account the analysis of specific film texts.
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Феномен якутского кино не первое десяти-
летие привлекает внимание не только зрите-
лей, но и специалистов: критиков, искусство-
ведов, философов, культурологов. Признание 
этого явления подтверждают многочислен-
ные призы российских и международных 
фестивалей. Со времени основания в 1992 г. 
студии «Сахафильм» кинематографисты 
включились в процессы реформирования 
региональной идентичности, предполагаю-
щие обращение к этнокультурному насле-
дию. Значительный его пласт составляют 
фольклорно-мифологические артефакты, 
воспроизводящие ментальный код культу-
ры в совокупности образных воплощений. В 
этом смысле кино, соединяющее безуслов-
ную достоверность визуальных изображений 
с многозначностью их образно-ассоциатив-
ных значений, оказалось эффективным ин-
струментом построения новой идентичности. 
По точному замечанию М. Кăрчансема, «на-
циональное кино не только визуализирует 
этничность <…>, оно фактически воображает 
идентичность, наделяя ее новыми изобретен-
ными традициями» [6, с. 72]. Стоит только 
уточнить, что в подобной ситуации можно 
видеть не столько «изобретение», сколько 
«переизобретение», то есть создание соответ-
ствующего актуальным условиям нового, но 
возникающего на основании традиционных 
материалов и воспроизводящего их архети-
пические черты.

Особенности таких процессов отчетливо 
артикулирует А.-К. И. Забулионите, приво-
дя высказывание К. Хюбнера о том, что про-
шлые мифы не возвращаются в неизменном 
виде. Забулионите подчеркивает сохранение 
у коренных народов Арктики, к которым ав-
тор относит и якутов, мифологического в 
культурном сознании, причем не только в 
«музеефицированных» формах, но и в ре-
альном социокультурном укладе. Однако это 
осуществляется в контексте взаимодействия 
двух различных «проектов»: рационально-
го научно-технического и традиционально- 
архаического, сохраняющего мифологиче-
ское как свою органическую часть. В новых 
условиях миф в значительной мере про-
ецируется в художественную сферу, а само 
мифологическое под воздействием научно-
технических форм трансформируется в сво-
еобразную неомифологию [4]. Тем самым 
«возрождение» региональной идентичности 
неизбежно включает и ретроспективное об-

ращение к образам фольклорно-мифологи-
ческого наследия, и конструирующее начало, 
порождающее новые мифологемы. Другое 
дело, что значимость этнического для ло-
кальных национальных культур определяет 
неизбежную и органичную связь неомифо-
логем с корневой образной системой. Поэто-
му этнонациональное кино, независимо от 
конкретного его жанра, неизбежно обращено 
к архетипам традиционной культуры [1]. За-
тронутая тема настолько многоаспектна, что 
в данном лаконичном тексте можно коснуть-
ся только нескольких ее сторон.

Для якутского кино поистине неиссяка-
ющим источником образов и культурных 
смыслов является эпос Олонхо. Помимо мно-
гообразия сюжетов, эпическое повествование 
содержит разные жанровые формы народ-
ного творчества: алгысы-заклинания, благо-
пожелания, моления, тойуки (музыкально-
поэтические импровизации), пословицы, 
песни, обрядовую поэзию, элементы сказок, 
исторических легенд и др. [7, с. 130]. При пе-
реводе сюжетики Олонхо на язык кино такое 
разнообразие дает возможность выстраива-
ния сложной конструкции, соединяющей, 
казалось бы, разнородные элементы. При-
мером может служить фильм С. Потапова 
«Покуда будет ветер…» (2010). Типичный 
фольклорный сюжет о похищении красави-
цы и ее поисках предстает вполне реалистич-
ной историей, однако в действие вплетены 
эпизоды в духе исторического боевика, зага-
дочных убийств с мистической местью, ска-
зочно-повествовательные мотивы, элементы 
хоррора, мелодраматические интонации и 
др. Режиссер подчеркивает связь кинотекста 
с Олонхо: фильм начинается и заканчивает-
ся появлением и уходом слепого олонхосута 
(сказителя) с поводырем. В финале звучит 
тойук главной героини над умирающим лю-
бимым — похитившим ее лесным отшельни-
ком, которому волшебная сила озера вновь 
возвращает жизнь. Тем самым, несмотря на 
реалистичность визуальной ткани фильма, 
возникает целостное мифологизированное 
повествование о вечной борьбе тьмы и света, 
добра и зла, жестокости и любви, своего рода 
«киноолонхо об олонхо» [7, с. 133].

Такая жанрово-сюжетная контаминация 
заложена в самой природе мифотворчества. 
Так, К. Леви-Строс видит суть мифологи-
ческого мышления в использовании твор-
ческой техники «бриколажа» — ретроспек-
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тивного обращения к различным остаткам, 
«застывшим» свидетельствам прошлого и (в 
своеобразном диалоге с ними) создания но-
вой креативной целостности [8, с. 168–174]. 
Можно полагать, что киноискусство как нель-
зя лучше позволяет участвовать в социокуль-
турной деятельности такого рода, используя 
возможности феномена фольклоризма. По-
следний А. И. Гурченко видит, как художе-
ственное явление, основанное на перенесении 
фольклорного материала (первотекста, сю-
жета, образов, приемов, технологий) из ау-
тентичной среды в сферу искусства [3, с. 46–
47], особо выделяя спектр преобразований 
фольклорных источников в кино: от мини-
мальной адаптации до кардинальных транс-
формаций [3, с. 60–61]. Якутское кино, на 
наш взгляд, представляет собой яркий при-
мер творческого применения таких способов 
взаимодействия с культурным наследием. Не 
случайно киновед С. Анашкин характеризует 
это явление как продолжающее фольклор-
ные изустные традиции «наивное искусство», 
экранный «постфольклор», называя якутские 
фильмы современными Олонхо. При этом 
подчеркивается, что такое кино не сводит-
ся к реставрации прошлого. Оно создается 
в актуальных социокультурных контекстах, 
порождающих полижанровые гибриды, со-
единяющие житейское и мифологичное и 
отражающие в том числе бытующие по сей 
день «реликты архаического сознания» [1].

Это отчетливо видно в опоэтизированных 
картинах природы, представленных на экра-
не. Так, во многих фильмах возникает обра-
зы священных деревьев, идущие от огром-
ного Аал Луук Мас, по древним поверьям 
якутов соединяющего Верхний, Срединный 
и Нижний миры. Причем появляющееся в 
кадре дерево как часть естественного ланд-
шафта не обязательно маркируется в явном 
сакрально-мифологическом ключе, однако 
действенный контекст киносюжета ассоци-
ативно отсылает именно к такому образ-
но-символическому значению. В фильме Э. 
Новикова «Царь-птица» (2018) образ вели-
чественного дерева выступает своеобразной 
визуально-смысловой осью, вокруг которой 
разворачивается действие. На его ветвях раз-
мещена салама (магическая веревка из чер-
ного и белого конского волоса с ленточка-
ми — дарами духам-иччи), на них восседает 
«царь-птица» орел. В якутской мифологии 
образ орла несет широкий спектр значений: 
власти и справедливого возмездия, тотеми-

ческого знака, солнечного символа, покро-
вительства шаманам, воплощения духа 
умершего и др. По сюжету орел прилетает 
к дому одиноко живущей старой четы. При-
глашенный супругами шаман объясняет это 
карой за то, что хозяин дома в прошлом, бу-
дучи еще ребенком, разорил орлиное гнез-
до. Старики начинают подкармливать орла, 
он поселяется в их доме, причем занимает 
место в углу с христианской иконой. Хозя-
ева, свыкшись с таким «постояльцем», вос-
принимают птицу и как воплощение духа их 
сына, умершего еще молодым. В знак благо-
дарности за приют орел приносит им лису 
и соболя, помещая это на сэргэ (ритуальном 
столбе-коновязи), расположенном рядом с 
заповедным деревом. В завершении фильма 
комсомольцы, приехавшие рассказать о но-
вых порядках, убивают орла из ружья ста-
рика. Если учесть, что в якутском фольклоре 
орел выступает сакральным существом, та-
кой сюжетный поворот можно прочитать как 
знак вытеснения прежней мифологии новой 
советской идеологией.

Своеобразный случай проекции в кино 
фольклорных образов представляют филь-
мы ужасов, так называемый якутский хор-
рор. Создано уже немало лент (около двух 
десятков), в которых пугающими персонажа-
ми предстают абаасы — злые духи: черный 
шаман, привидение, албасты — демонесса с 
длинными волосами и прочие чудища. Од-
нако это не экранизации собственно фоль-
клорных сюжетов. Действие этно-хоррора 
разворачивается в современности, начина-
ется в вполне привычной обстановке, но по 
ходу развития сюжета герои сознательно 
или ненароком нарушают мифологически 
освященный порядок, и с ними начинает 
твориться неладное. Такое совмещение фоль-
клорно-образного и реально-обыденного 
планов дает двойной эффект: проецирует в 
современность традиционную мифологию, 
способствуя ее сохранению, и преображает 
современность, показывая ее причудливые 
мистические стороны и создавая тем самым 
новые мифологемы.

Причем в подобное мифотворчество по 
бриколажному принципу вплетаются и мо-
тивы инокультурных тем. Примером может 
служить фильм «Республика Z» (реж. С. 
Бурнашев, 2018). По сюжету два друга спаса-
ются на лесной заимке от эпидемии зомби, 
охватившей всю Землю. После нападения 
зомби на убежище приятели бегут в поисках 
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помощи. По пути они встречают Дору, де-
вушку-снайпера, и вместе продолжают про-
бираться в Якутск, где в одном из институтов 
есть спасительная вакцина. От встреченного 
по пути старика Никифора они узнают, как 
возникла зомби-эпидемия. Выясняется, что 
все началось в Якутии, когда при раскопках 
ученые обнаружили руку древнего человека, 
таящую жуткую заразу. Археологи погиб-
ли, а зомби-вирус пошел гулять по планете. 
Причем спасти человечество способна имен-
но сыворотка, созданная из крови здорового 
якута. Однако не только она: на зомби смер-
тельно действует суровый якутский мороз. 
Фильм снят на якутском языке, но в финале 
герой кричит заледеневшим зомби на рус-
ском: «Добро пожаловать в Якутию!» Таким 
образом, нео-мифологемы «Якутия — роди-
на зомби» и «Якутия — источник спасения» 
включают, помимо «жути», здоровую долю 
юмора.

Следует отметить несомненную связь 
якут ского кино-хоррора с традиционным 
фольклорным жанром «тубэлтэ» (бываль-
щиной) — повествованием о случившемся 
в реальности, включающим и разного рода 
«страшилки». Сохраняя архаичные черты, 
монстры якутских фильмов вполне комфор-
тно существуют в современном секуляризо-
ванном пространстве, используя при случае 
и научно-технические новинки. Например, в 
одном из эпизодов фильма С. Бурнашева и 
Е. Осипова «Нечистая сила» (2016) злая не-
чисть губит юношу-программиста с помо-
щью компьютерной техники. Так на основе 
традиционных фольклорно-мифологиче-
ских образов возникают новые мифоидные 
вариации, соответствующие современной 
ситуативной среде. Они вполне актуальны и 
пользуются популярностью, что доказывает 
зрительский успех фильмов этого жанра. Бо-
лее того, по мнению киноведа Е. Иваниловой, 
якутский хоррор предстает оптикой, наибо-
лее действенной в конструировании зримой 
национальной идентичности, эффективно 
включаясь в такое неомифологическое дей-
ство [5]. Вряд ли можно согласиться с кате-
горичностью такого утверждения, посколь-
ку якутский кинематограф участвует в этих 
процессах всем спектром жанров. Однако и 
роль этно-хоррора в этом смысле не стоит 
недооценивать.

Показательной ситуацией служит вопло-
щение таких мотивов в анимационном фор-
мате. Самодеятельный автор Аким Харба-

нов, программист Центра культуры села Ой 
Хангаласского района, создал целую серию 
коротких фильмов «Страшилки Севера», ко-
торые он размещает в Интернете. Его рабо-
ты обрели широчайшую популярность: их с 
удовольствием смотрят и взрослые, и дети. 
Более того: зрители и сами создают анало-
гичные сюжеты, которые отправляют автору 
серии на отзыв. В сюжетах А. Харбанова дей-
ствует тот же принцип «тубэлтэ»: встречи с 
«жутью» происходят у современных людей 
в обыденных, казалось бы, ситуациях — в 
обычном доме, на охоте и т. д. Однако «не-
чисть» представлена вполне традиционными 
абаасы — персонажами якутского фолькло-
ра: деретником (ожившим покойником), де-
монической албасты, призраками и др. Тем 
самым зрители получают и такую своеобраз-
ную возможность соприкоснуться с миром 
традиционной культуры, а фольклорные 
персонажи входят в современное простран-
ство, образуя новые варианты воплощения. 
Творчество А. Харбанова получило призна-
ние не только у зрительской аудитории: ав-
тор выиграл грант фонда «Сахавуд» для про-
должения работы [10].

Выше речь шла о кинотекстах, работаю-
щих с фантазийными, относительно условны-
ми фольклорно-мифологическими образами. 
Не меньший интерес представляют фильмы, 
в которых такие мотивы переплетаются с 
историческими сюжетами, порождая новые 
мифологические конструкты. В этом ряду 
заслуживает внимания фильм «Тайна Чин-
гис Хаана» (реж. А. Борисов, 2009). В сюжете 
рассказывается о рождении, возмужании и 
деяниях Чингисхана, его стремлении создать 
империю, основанную на справедливом за-
коне и порядке. В фильме используются и 
фактографические обстоятельства, однако ос-
новной пафос и идущая от него стилистика 
носят отчетливый характер эпического по-
вествования о героических свершениях из-
бранных личностей, излагаемого в поэтике 
Олонхо.

Мифологическое звучит уже с первых 
кадров — протяженной панорамы величе-
ственного горного ландшафта, рождающе-
го ощущение Земли «до начала времен». 
В таком визуальном контексте встреча отца 
и матери Чингисхана видится как соедине-
ние божественных существ, призванных дать 
миру чудесного ребенка, избранника небес, 
способного в союзе с силами природы зало-
жить «фундамент <…> великих империй и 
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государств современной политической карты 
Евразии», в том числе и Российской империи 
[9, с. 176]. Не случайно в кадрах возникает 
священное дерево с салама (ритуальной ве-
ревкой), символ пути к Высшему миру. Зна-
ковой представляется сцена игры маленького 
Темучина-Чингисхана рядом с костями древ-
него ящера, отсылающая к сюжетам Олонхо 
о драконе — владыке Огненного моря. Этот 
образ, связанный с обрядами посвящения, ас-
социативно указывает на мессианское пред-
назначение ребенка. Родство исторического 
Чингисхана и главного героя фильма при-
чудливо обыгрывается в рассказе его матери 
о боге якутской мифологии Чыныс Хаане, 
повелевающем человеческими судьбами. В 
Олонхо само выражение «Чыҥыс хаантан ый-
аахтанан» означает происхождение человека 
от знатного божественного рода.

При таком прочтении конкретно-истори-
ческая событийность растворяется в ткани 
фильма, развертывающегося в эпическое по-
вествование о мифологизированном герое. 
Он, по словам Ж. В. Леонтьевой и А. Б. Ани-
симова, видится первопредком азиатских на-
родов, творцом евразийского миропорядка, 
основателем строя законности и порядка [9, 
с. 177]. В этом создатели кино-эпоса воспри-
няли и визуально воплотили главную идею 
романа «По велению Чингисхана», по кото-
рому снят фильм. Отметим, что сам автор 
романа Н. А. Лугинов подчеркивает имен-
но реалистичную правомерность такого 
взгляда на личность Чингисхана и его роль 
в истории. По мнению писателя, русское го-
сударство, будучи автономной частью Мон-
гольской империи, полностью переняло ее 
идеологию, государственное устройство и по-
литические методы, положив их в основание 
Российской империи [13]. Такой пересмотр 
исторических представлений означает, с од-
ной стороны, оспаривание образа «Чингиз-
хана — завоевателя и поработителя» и смену 
существовавших ранее традиций изображе-
ния этого персонажа, с другой — выстраива-
ние новой мифологемы «Чингисхана — само-
отверженного объединителя народов». Как 
отмечают Ж. В. Леонтьева и А. Б. Анисимов, 
«После появления экранного Чингис Хаана 
список культурных героев Якутии пополнил-
ся новым именем в лице завоевателя Вселен-
ной. <…> Чингисхан стал культурным героем 
Якутии в начале ХХI века» [9, с. 177]. Авто-
ры солидарны с мнением директора Центра 
Льва Гумилева П. Зарифуллина о том, что 

интенсивная мифологизация современной 
культуры порождает актуальные нео-мифо-
логичные образы и, как следствие, «…с этого 
фильма наступает то, что называется «у нас 
была Великая Эпоха!» [9 с. 175].

В переизобретении «Великой Эпохи», в 
создании новых мифологем и образов неиз-
бежна актуализация традиционных пластов 
этно-культуры: верований, фольклора, риту-
ально-символических форм. Однако эти про-
цессы не означают буквальной реставрации 
прошлого, что в новых контекстах принци-
пиально невозможно. В условиях распада со-
ветской ментальности якутская культура ищет 
пути актуализации традиционного не только 
в привычных «северных широтах». Такие по-
иски, по словам И. В. Покатиловой, «…уво-
дили в бескрайние просторы Великой степи, 
транслируя широкую тюрко-монгольскую 
перспективу» [11, с. 24]. Полубожественная 
мифологема Чингизхана, спроецированная 
в культурное пространство кинематографом, 
представляет, на наш взгляд, показательный 
пример современного мифотворчества, от-
вечающего актуальным социокультурным 
запросам, но использующего традиционные 
материалы и механизмы. Отмеченная выше 
бриколажность, присущая мифотворчеству 
генетически, особенно отчетливо проявляется 
в апеллирующих к традиционным мотивам 
и образам современных мифологемах. Они, в 
отличие от определенности архаики, допуска-
ют множество толкований, чему способствует 
и многозначность образности киноискусства. 
Так, трактуя смысл визуальных знаков в «Тай-
не Чингис Хаана», одни видят в кресте, бабоч-
ке, севшей на ноздрю скачущего коня, и др. 
символическое выражение идеи тенгрианства 
[2, с. 91], другие те же знаки читают как во-
площение христианских ценностей [9, с. 177].

Отметим, что новые мифологемы нередко 
расходятся с рациональными научными пред-
ставлениями. Образ кинематографического 
Чингиз Хаана как «объединителя» и героя 
якутского народа не сообразуется с данными 
исторических изысканий, согласно которым 
даже фольклорные материалы сохранили 
сюжеты ухода легендарных прародителей 
якутов Эллэя и Омогоя на север под давле-
нием монголов. Этнограф В.В. Ушницкий по 
этому поводу пишет: «… фольклорные ис-
точники XVIII–XIX вв. <…> отразили совсем 
иные представления о родине предков, чем 
современные мифологемы» [14, с. 43]. Это со-
впадает и с данными конкретно-исторических 
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исследований. Однако подобное обстоятель-
ство не следует рассматривать как искажение 
подлинного прошлого. У мифотворчества 
своя особенная логика, порождающая дей-
ственные конструкты в соответствии с акту-
альными потребностями, но избирательно 
соединяющая при этом элементы архаики, 
традиционные образы, их реинтерпретацию 
и новоизобретенные элементы в органич-
ную целостность. Такой алгоритм, по мысли 
К. Леви-Строса, присущ мифотворчеству в 
целом [8, с. 170], тем более это свойственно 
его современным практикам в динамичном и 
перенасыщенном культурно-коммуникатив-
ном пространстве.

Примечательно, что синтез архаики и не-
омифологичности накладывает отпечаток 
даже на сам киносъемочный процесс. По вос-
поминаниям оператора-постановщика филь-
ма «Дух Байкала» (реж. М. Расходников, 2023) 
С. Аманатова, где по сюжету людям, поте-
рявшимся в пургу, помогают воссоединиться 
мистические силы Байкала, члены съемочной 
группы совершали жертвенные приношения 
земле и духу озера в соответствии с якутски-
ми ритуальными традициями. Не менее яр-
кий пример описывает доктор социологиче-
ских наук У. А. Винокурова. Поскольку, по 
ее словам, работа над лентой «Тайна Чингис 
Хаана» проходила в «местах силы», ниспо-
сылающих «сокровенную информацию Си-
него Неба», помогающего созданию фильма, 
съемочную группу сопровождала Д. И. Ко-
бякова, известная как Эдьиий Дора — ша-
манка-ясновидящая. Она совершала обряды 
для разгона туч, обеспечивая солнечный свет, 
нужный для успешных съемок. Кроме того, 
помощь кинематографистам оказывал также 
щаман Леонид Саввинов, «за которым следо-
вал спираль вихря на уровне роста человека» 
[2, с. 90]. Можно сколько угодно иронизиро-
вать над мистичностью подобных ситуаций, 
но вряд ли можно сомневаться в их реальном 
позитивном психологическом эффекте для 
людей, искренне переживающих мифологи-
ческую сюжетику, независимо от архаично-
сти или новизны ее возникновения. Тем бо-
лее если речь идет о сфере художественного 
творчества, не подчиняющегося формализо-
ванным рациональным установкам.

С последним обстоятельством связан су-
щественный, на наш взгляд, аспект рассма-
триваемой темы, требующий прояснения. 
Нередко можно встретить утверждения о 
«низовом» характере массовой культуры, 

ведущем к утрате художественности, про-
изводству симулякров и псевдоидентично-
сти [11, с. 23–24]. Философ А. Г. Пудов видит 
проблему выхолащивания этнокультурных 
символов в кинематографе, принадлежащем 
сфере массовой культуры. По его мнению, 
индустриально-капиталистический характер 
кинопроизводства приводит к тому, что «на-
циональное кино не способно эффективно 
противостоять диктату культурных практик 
масскульта» [12, с. 206]. Вряд ли стоит столь 
однозначно негативно оценивать массовую 
культуру: она, включая разные качественные 
слои, способна порождать и продукцию вы-
сокого художественного уровня. Не стоит 
также упускать из вида органично присущую 
массовой культуре способность к мифоло-
гизации попадающих в сферу ее интересов 
явлений. В этом смысле обращение в ее кон-
тексте к артефактам традиционной культуры 
может давать самые разные результаты. Ско-
рее массовую культуру можно видеть, как эф-
фективный механизм трансляции кинопро-
изведений широкой аудитории. Содержание 
же фильмов, их идейное и художественное 
значение зависит от креативного потенциала 
кинематографистов, их способности, обра-
щаясь к прошлому, отвечать на актуальные 
запросы современности. Это подтверждает 
и сам А. Г. Пудов, справедливо утверждая, 
что «…кинематограф Якутии по праву стал 
способом самопознания и бытия этнической 
культуры на рубеже XX–XXI столетий. Он 
завершил процесс национальной самоиден-
тификации» [12, с. 205]. Единственное уточ-
нение: отмеченный процесс национальной 
самоидентификации вряд ли можно считать 
завершенным: он неизбежно продолжается в 
динамике социокультурных трансформаций, 
включая новые прочтения архаики, рожде-
ние новых мифологем и выстраивание их 
сложных взаимодействий.

Обобщая, на вопрос, вынесенный в за-
главие статьи, можно ответить так: якутское 
кино, сформировавшееся как культурная 
индустрия, активно участвует в становлении 
национальной идентичности. Одним из дей-
ственных путей этих процессов выступает об-
ращение к «корням» — фольклорно-мифоло-
гическому наследию, его реинтерпретация и 
создание на такой основе новых мифологем, 
органично соответствующих и культурной 
ментальности, и актуальным сегодняшним 
ситуациям.
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Шоу, концерты, выступления и другой му-
зыкальный контент Китая, представленный 
на экране, во многом определяется особен-
ностями экранной культуры этой страны. 
Сформированная за более чем сто лет с мо-
мента появления в Китае первой киноленты 
культурная политика страны определяет 
содержание любого медиа-продукта, с уче-
том чего выбираются жанры, формы, спо-
собы презентации на экране, особенности 
режиссуры и операторской работы. И хотя 
сегодня Китай успешно «европеизировался» 
в отношении кинопроизводства, заимство-
вав все современные технологии создания 
экранного произведения, его экранная куль-
тура по-прежнему несёт в себе отличитель-
ные особенности национального характера. 
Во многом эти специфические черты были 
определены ещё с самого начала, со съёмок 
первой национальной киноленты.

Если первое полноценное звуковое кино 
появилось только лишь в 1927 году с выходом 
фильма «Певец джаза» компании «Warner 
Brothers», и только тогда деятели индустрии 
стали задумываться о потенциале кино в за-
писи музыки, музыкальных концертов, пред-
ставлений и прочее, то Китаю не нужно было 
ждать, когда кино «заговорит и зазвучит». 
И это является очень важным фактором для 

понимания экранной культуры Китая се-
годня.

Первый показ фильма в Китае состоялся 
в 1897 году. Что именно демонстрировалось 
публике, история не сохранила сведений. 
Можем только предположить, что это были 
фильмы братьев Люмьер или Жоржа Мелье-
са [2].

Первые европейские картины, которые 
принято именовать «примитивами», можно 
разделить на две категории: «линия Люмьер» 
и «линия Мельеса». Первые связаны с доку-
ментальным жанром, вторые делали акцент 
на зрелищности, которая «перекочевала» 
из театра. Хотя, такое жанровое разделение 
весьма условно. Киновед К. Разлогов в своей 
книге «Мировое кино» приводит мысль, что 
«Поезд» Люмьер согласно эффекту, который 
он производил на зрителя, можно и вовсе 
считать первым фильмом ужасов. В общем, 
сюжетные линии первых лент Европы были 
понятны: студия братьев Люмьер, нанимая 
респондентов в разных странах, производи-
ла документальный контент, в то время как 
Ж. Мельес с большим энтузиазмом внедрял 
в свое театрализованное кино первые спец-
эффекты [3].

Какую же «линию» взял на вооружение 
Китай? О съёмке своего фильма энтузи асты 
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стали задумываться уже в начале 1900-х гг. 
Более того, «первопроходцам» данного 
жанра хотелось, чтобы новое искусство не 
осталось в восприятии людей как некий 
«западный гаджет», а обрело популярность, 
удовлетворило «эстетические ожидания» ау-
дитории [4].

В то время как в Европе фильмы братьев 
Люмьер привлекали публику диковинной 
картинкой, например, «шевелящимися ли-
стьями» на фоне ребёнка в фильме «Завтрак 
младенца» (в отличие статичного фото), или 
сюжетными перипетиями и спецэффекта-
ми Ж. Мельеса, как «Путешествие на Луну», 
китайские деятели, увлечённые идеей кино, 
стремились сразу определить свое кино в ху-
дожественную категорию [1].

Для реализации этой идеи был найден 
неожиданный и простой выход — обратить-
ся к своей культуре, понятной, популярной, 
художественно значимой для своего народа. 
И это была пекинская опера как самый по-
пулярный жанр оперы в Китае.

В 1905 году владелец фотостудии «Фэнтай» 
Жэнь Цзинтай, из Шеньяна покупает через 
немецкого посредника французское оборудо-
вание и плёнку, чтобы снять первый фильм: 
«Гора Дзинцзюнь» по мотивам одноименной 
пекинской оперы с известным исполнителем 
Тан Синпеем в главной роли [4].

Опера «Гора Дзинцзюнь», посвящённая 
историческим событиям, была невероятно 
популярна в широких кругах населения — 
от дворцовой публики до простых горожан 
и фермеров. С коммерческой точки зрения 
успех картины был гарантирован — первая 
национальная кинокартина на популярный 
сюжет и с любимым актером оперы Тан Син-
пеем в главной роли обеспечил бы кассу ее 
продюсеру.

Фильм представлял собой снятые на фоне 
белой ткани при дневном естественном ос-
вещении три номера из оперы: «Танец с ме-
чом», «Приглашение к Дао» и «Противосто-
яние». Хронометраж ленты составлял пять 
минут. Тан Синпей исполнил свои партии в 
соответствующем костюме и гриме. Зритель, 
разумеется, мог оценить только «картинку», 
так как кино было немым [1].

Это удивительный факт — экранная куль-
тура Китая начинается с немого фильма, для 
которого был выбран музыкально-театраль-
ный жанр (опера), где музыка априори опре-
деляет большую часть содержания и художе-
ственную ценность произведения.

Нельзя не упомянуть важную особенность 
пекинской оперы как жанра — она строится 
и играется по строгим канонам, касающихся 
абсолютно всех сторон музыкально-драмати-
ческого действа. Новаторское прочтение или 
экспериментальная режиссура исключаются. 
Этим во многом и объясняется устойчивое 
запоминание оперы и эффект узнавания во 
время просмотра первой немой картины Ки-
тая.

Известно, что фильм демонстрировался в 
Шанхае с 23 по 28 сентября в 1908 году и про-
извёл фурор, что способствовало созданию 
новых национальных кинолент, снятых на 
основе известных оперных сюжетов.

Едва появившись в Китае, кинематограф 
развивался в тесной связке с музыкальной 
культурой, а именно музыкально-драмати-
ческой. Это определило и сюжетный круг 
первых фильмов, первые средства вырази-
тельности в кинолентах, особенности съём-
ки, характер действа («Гора Цинши», «Склон 
Чанг Бан», «Золотой леопард», «Пляж белой 
воды», «Башня «Янянь» с Юй Дзюшжном, 
кинокартины Мэй Ланьфана). Эти кино-
картины представляют собой съёмку музы-
кального сочинения в исполнительской ин-
терпретации, что стало традиционным для 
китайского кинематографа на всех этапах 
его развития. Даже первый китайский зву-
ковой фильм, «Красный пион», вышедший в 
1931 году, был посвящён оперному артисту и 
состоял из четырех музыкальных номеров [2].

С момента съёмки первой киноленты Ки-
тая прошло больше ста лет. Китайское кино 
пережило уже «шесть поколений», очень 
разных и временами спорных, а современная 
эпоха («новое кино») не уступает западному 
кинопроизводству. Китай создал современ-
ную телеиндустрию с телекомпанией CCTV, 
запустил свой видеохостинг Youku, который 
по своей структуре и содержанию, объединя-
ет модели Netflix, YouTube, Hulu, уверенно за-
нял свою нишу в мировой экранной культуре.

Экранное искусство Китая по своему содер-
жанию и художественному воплощению ни-
чем не уступает европейскому или американ-
скому экранному продукту, но одновременно 
с этим выделяется на фоне других. Традиция 
сохранять и транслировать свою националь-
ную культуру на экране, умело вписываясь в 
актуальный контекст, особенно видна сегодня 
при изучении современного экранного искус-
ства Китая и содержательного контента теле-
вещания.
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На сегодняшний день снято около 
700 филь мов-опер Китая, да и сама пекин-
ская опера в «чистом виде» завоевала сразу 
несколько каналов CCTV (внутренних и для 
зарубежных зрителей), на которых трансли-
руется на протяжении всего периода днев-
ного вещания.

Отдельную нишу занимает создание до-
кументального кино, посвященного сбору и 
фиксации народных танцев, которые пред-
ставляют собой массовые музыкально-теат-
ральные действа. Здесь обращает на себя 
внимание и вызывает восхищение скрупу-
лёзная операторская работа (многоплано-
вая съёмка, движение камеры в подражании 
движения животного, которому посвящён та-
нец и т. д.) [6]. Большой интерес вызывает и 
съёмка шоу ударных инструментов, которое 
отличается самобытностью — национальный 
инструментарий, программные авторские 
произведения, подчеркнуто артистичная ма-
нера исполнения.

Знаменитые национальные оркестры Ки-
тая: оркестр радио Шэньси, национальный 
оркестр Шанхая, Китайский оркестр народ-
ных инструментов и другие коллективы име-
ют свои сайты, каналы на YouTube и Youku, 
где активно публикуют как трансляции своих 
выступлений. Так и документальные фильмы 
о деятельности коллективов, их руководите-
лях и т. д. [5].

После вспышки Covid-19 большими тем-
пами здесь развивается такая форма, как он-
лайн-концерт. Яркими примерами могут слу-
жить «Новогодний Вальс-Концерт», который 
стал традиционным, начиная с 2021 года, или 
совместный российско-китайский проект «Го-
лос мира. Душа нации» 2023 года (Пекин — 
Санкт-Петербург). В программе концерта 
преимущественно только национальная му-
зыка в исполнении симфонического оркестра, 
выступления народных оркестров, соло ис-
полнителей на национальных инструментах.

Более того, стоит заметить, что огром-
ная часть фильмов, снятых в Китае «по-
западному», украшена саундтреками с ярко 
выраженными национальными чертами и 
легко узнаваемым колоритом.

Можно с уверенностью сказать, что начи-
ная с первого фильма, «Гора Дзинцзюнь», 
Китай наметил для себя вектор формирова-
ния и развития экранной культуры, который 
можно сформулировать таким образом: за-
имствовать передовой опыт и использовать 
его на благо своей культуры. Именно по тако-
му канону уже много лет строится и успешно 
развивается экранная культура Китая, или 
более точное определение для этой стра-
ны — китайская культура на экране. В этом 
плане, самым передовым странам можно по-
заимствовать опыт экранного воплощения 
национальной культуры у Восточного соседа.
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The myth-making beginning of A. Ivanov’s novel «Psoglavtsy»
Abstract. The article is devoted to the study of A. Ivanov’s novel «Psoglavtsy» from the point of view 
of myth-making. In the process of analysis, the author considers the mythological motifs, symbols and 
sources on which the author relies when creating the concept of the narrative. As a result of the inter-
pretation of the interaction of folklore mythological elements and the writer’s idea of the mythologiza-
tion of images and the plot of the work, a conclusion is made about the creation of the author’s myth.
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Литература и мифология тесно переплете-
ны во всех культурах и эпохах. Изучение ми-
фологии как прародительницы литературы 
является важной областью исследований, ко-
торая позволяет понять не только сущность 
художественного изображения действитель-
ности, но и осмысливать влияние культурных 

кодов древности на современное искусство. 
В этом отношении романа Алексея Иванова 
«Псоглавцы», на наш взгляд, имеет серьез-
ный научный потенциал.

Само повествование представляет собой 
квазинаучный текст и знакомит читателей с 
тайными денжерологами — специалистами 
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по опасным артефактам мировой культуры. 
Жанровые элементы текста включают хор-
рор о превращениях в оборотней, а также 
многочисленные интерпретации из области 
культурологии, истории и мистики. Однако 
все элементы повествования позволяют нам 
говорить, что перед нами авторский миф, ос-
нованный на фольклорных и других источни-
ков. Попробуем доказать свою мысль.

Центральным элементом мифологическо-
го сюжета романа является культ Псоглавца, 
который сохраняется в старообрядческой 
общине, проживающей в деревне Калити-
но. Описываемый культ связан с образом 
святого Христофора, изображение которого 
с головой собаки находится на фреске в по-
кинутом храме. Икона с изображение свято-
го Христофора является одним из знаковых 
мест в деревне, и его изучение становится 
целью для группы молодых реставраторов. 
Такая завязка повествования позволяет ав-
тору не только соединить сегодняшний день 
с древней историей, но и дает возможность 
расставить своеобразные герменевтические 
метки, соединяющие пласты исторического 
времени.

В романе искусно переплетены мотивы 
кержацких икон Псоглавца и древнеегипет-
ского бога Анубиса, что указывает на интерес 
автора к мифологии и символике различных 
культур. Однако мы может ответственно ут-
верждать, что «Псоглавцы» А. В. Иванова 
основаны на мифе о святом Христофоре, вы-
ходце из земли хананеев, и его сильной вере. 
Одновременно, отражение святого с головой 
собаки может рассматриваться как нечто 
богохульное, что вызывает размышления об 
интерпретации мифов и их влияние на раз-
личные культурные практики и неприятие 
официальной христианской конфессии.

Рассказы о людях с псоглавыми головами 
были упомянуты в древних повестях о путе-
шествиях, начиная с геродотовского описа-
ния Скифии. Согласно легенде, святого Хри-
стофора можно было описать как псоглавца, 
так как он был частью оттесненного племени 
марматанцев после римской колонизации. 
Существует предположение, что святой Хри-
стофор и коптский святой Репробрас – это 
одно и то же лицо. Имя коптского святого, 
Репробрас, имеет сходства с именем Репрев.

Исследуя авторскую рецепцию и интер-
претацию мифа о святом Христофоре в ро-
мане, стоит остановиться на историческом 
контексте появления данного культа в X веке. 

Русский народ полагал, что святой Христо-
фор защищает от бедствий, что отражается 
в популярности его изображений с головой 
собаки во времена эпидемий. Также рассма-
тривается представление об образе Полкана 
в русском фольклоре. 

В эпических произведениях древнерус-
ской литературы, Полкан является образом 
с головой собаки, который исполняет роль 
Идолища Поганого и был приписан князю 
Владимиру вместе с «сильными богатыря-
ми». Этимология имени Полкан связана с 
Пуликане (Pulicane), героем итальянского 
рыцарского романа «Короли франкские» 
Анд реа да Барберино. Однако русская «По-
весть о Бове Королевиче» также служила 
источником для создания образа Полкана, 
вводя элементы местной культуры. 

Нельзя забывать, что изначально в право-
славной иконографии существовали изобра-
жения святого Христофора только с головой 
пса, причем самое древнее из них – образ 
на керамической иконе македонского про-
исхождения VI–VII веков — показывал Хри-
стофора вместе со святым Георгием, побеж-
дающим змея. 

В XVII веке правление Рюриковичей сме-
нила династия Романовых, которая проявля-
ла стремление искоренить все, что связано с 
прежней династией. Именно в XVI веке по-
явились изображения святого Христофора с 
собачьей головой в русской иконописи, одна-
ко такие изображения были известны уже с 
XVI века в других культурах и были связаны 
с мифологическим началом, ассоциируемым 
с различными божествами животного мира. 
Так, например, одна из теорий о проис-
хождении символики «псоглавости» святого 
Христофора, которую поддерживают старо-
обрядцы, сравнивает его образ с символом 
верности — собакой, и утверждает, что про-
исходит объединение образа святого с самим 
символом. 

В западноевропейской традиции святой 
Христофор часто изображается в виде ги-
ганта, который переносит Младенца-Христа 
через реку. Этот образ символизирует идею о 
том, что святой Христофор способен нести на 
себе не только мир, но и его Творца. Однако 
эзотерическая традиция утверждает, что об-
раз святого Христофора имеет свои корни в 
эволюции более древних божеств, включая 
Харона и Анубиса. Это связано с древними 
доктринами исихазма и предлагает новый 
взгляд на истинный смысл образа святого 
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Христофора. Исторические доказательства 
указывают на наличие связи между изобра-
жениями собак в культовом поклонении. 
Изображение собаки на древних наскальных 
рисунках является сверхъестественным сим-
волом, который помогает человеку раскрыть 
тайны связей между мирами. В современных 
эзотерических школах это истолкование 
остается практически неизменным. Возмож-
но, запретная икона Псоглавца, сохраняемая 
старообрядцами, имеет потенциал стать за-
вершающим этапом в поиске истины.

Согласно автору, псоглавец — это страж, 
пограничник, некое существо, охраняющее 
границы культурных зон. Оно не может быть 
идентифицировано как доброе или злое, оно 
подобно сторожевой собаке, защищает свои 
социокультурные общности. Такая авторская 
конструкция позволяет соединить в пределах 
одного повествования знание прошлого и ми-
стические представления настоящего. Этот 
миф о Псоглавцах указывает на стремление 
автором исследовать тему культурной иден-
тичности, представляя псоглавцев как символ 
борьбы за сохранение культурных особенно-
стей и противостояния глобализации. 

Следует отметить, что в романе автор соз-
даёт собственный миф, в котором главный 
герой связан с мифическим пространствен-
но-временным континуумом, характеризу-
ющимся цикличностью времени в повторя-
ющихся историях с Псоглавцами, а также 
подчёркивает, что пространство ограничено 
и изолировано. Жители деревни не способны 
покинуть свой мир, не преодолев его границ, 
а именно «уйти из зоны». Мифологическое 
сознание представляет собой концепцию, 
которая включает в себя возможность су-
ществования альтернативной реальности, 
способной воздействовать на повседневную 
жизнь человека в его собственном простран-
стве. Процесс мифологической адаптации 
главного героя к новой среде играет ключе-
вую роль в этом явлении.

Результаты проведённого нами анализа 
позволяют сделать вывод о том, что данный 
роман представляет собой интересный син-
тез мифологических элементов и собствен-
ных творческих находок автора и может быть 
идентифицирован как образец авторского 
мифотворчества. 
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Птица как образ-символ в произведении А. П. Чехова «Чайка»
Аннотация. Целью данной статьи является рассмотрение примеров использования фольклор-
ного образа-символа в произведениях художественной литературы, а также разбор авторского 
образа-символа в произведении А.П. Чехова «Чайка». Исследование фокусируется на природе 
авторского образа, который необходим для достижения читателем понимания и возможной 
интерпретации текста. Проведённый анализ позволяет понять, какую основную идею и цель 
преследовал автор при использовании данного символа. 
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The bird as an image-symbol 
in the work of A. P. Chekhov “The Seagull”

Abstract. The purpose of this article is to consider examples of the use of the folklore image-symbol in 
works of fiction, as well as to analyze the author’s image-symbol in the work of Anton Chekhov «The 
Seagull». The study focuses on the nature of the author’s image, which is necessary for the reader to 
achieve understanding and possible interpretation of the text. The analysis allows us to understand 
the main idea and goal pursued by the author when using this symbol.
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Птица как образ часто встречается в раз-
ных видах искусства. Её можно увидеть в 
устном народном творчестве, на холстах ху-
дожников, в литературных произведениях. 
Основываясь на разных качествах птицы, 
складывались сказки, пословицы, поговорки, 
фразеологические обороты. Если, например, 
обратиться к фразеологическому словарю 
русского языка, то можно найти много таких 
примеров. Пословицы и поговорки также 
изобилуют примерами, где часто встречается 
этот образ. Однако самое большое количе-
ство исследуемых нами образов мы обнару-
живаем в фольклорных образцах: «Гуси-ле-
беди», «Курочка-ряба», «Журавль и цапля», 
«Жар-птица», «Финист — Ясный сокол». 

Среди птиц, которые нередко упомина-
ются в сказках, выделяется чайка, имеющая 
свободный и независимый характер. Эта 
птица всегда готова прийти на помощь. Так 
в чукотской сказке «Чайка» мы видим детей, 
которых выкрал у родителей чёрт (кэла) и 
посадил их в темную землянку. Выбравшись 
наружу, брат с сестрой просили лебедя, во-
рона, гагар и других птиц о помощи. Но ни-
кто не отозвался на их призыв. И только чай-
ка положила детей в байдару и отправила к 
их родителям. 

Образ-символ чайки можно увидеть также 
в творчестве русских писателей. Обратимся к 
творчеству А. П. Чехова, где большой интерес 
к изучению символа вызван не только проб-
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лемой большого количества разногласий в 
сфере классификации, сколько эффектом, 
который достигается с помощью использо-
вания данного образа в произведениях. Так, 
например, использование образа-символа в 
пьесах данного автора придает произведени-
ям загадочный и даже мистический характер. 
Следует сказать и о том, что Чехов был пер-
вым автором, который ввёл образ-символ в 
образец русской драматургии.

Принято считать, что «Чайка» является од-
ной из самых популярных пьес. Здесь автор 
поднимает вечные проблемы взаимоотноше-
ний отцов и детей. Ярким примером тому 
является Константин Треплев и Аркадина, 
которая, как представительница старого по-
коления, не желает принимать точку зрения 
сына, считая, что, ее житейский опыт дает 
ей такое право. Столкновение поколений на-
полняет практически каждое действие пьесы. 

Существенной проблемой в произведения 
является классический любовный треуголь-
ник: Константин   влюблен в Нину Зареч-
ную, героиню своих пьес, и она тоже питает 
к нему некие чувства, но с приходом челове-
ка, находящегося в сфере творчества в разы 
дольше, нежели Константин, героиня пере-
ключает своё внимание на него. Именно при-
родная классическая форма любовного кон-
фликта обуславливает использование А. П. 
Чеховым образа птицы как символа свободы 
и красоты.

Птица чайка, чьим именем названа пьеса, 
является ключевым символом произведения. 
Он как ключевой элемент объединяет собой 
всех героев пьесы. В. Гульченко считал, что 
«в пьесе не одна чайка, а семь (по количеству 
героев)» [1]. В начале пьесы, автор описывает 
Нину Заречную, которая сама себя сравни-
вает с чайкой: «…меня тянет сюда к озеру, 
как чайку <…> мое сердце полно воли…» [5]. 
В дальнейшем героиня будет подписывать 
свои письма именем «Чайка». Сравнив себя 
с чайкой, героиня будто бы предначертала 
свою дальнейшую судьбу. Она мечтала быть 

счастливой, свободной, мечтала стать чайкой, 
и вроде бы её желание сбылось: она поки-
нула родительский дом, занялась желанным 
делом, обрела любовь, но свободу чайки она 
не переняла. С одной стороны, она поступи-
ла в театр, стала актрисой и добилась своей 
цели, а с другой стороны — всё это оберну-
лось провалом спектакля. Затем Нина нахо-
дит любимого человека, но как таковой люб-
ви не получает, ведь всё также заканчивается 
поражением — потерей ребёнка и интереса 
со стороны Тригорина. Более того, героиня 
убегает от родительского гнёта, считая, что 
она победила, но в подарок получает одино-
чество. Вот такая суровая реальность пресле-
дует «свободную» чайку. 

Образ-символ чайки становится значи-
тельным и для Константина Треплева. Во 
втором действии мы наблюдаем картину, как 
Константин убивает ни в чём не повинную 
чайку и кладёт ее к ногам своей возлюблен-
ной. Он ассоциирует чайку с Ниной, но осоз-
наёт, что он сам и есть чайка, только в иной 
адаптации. «Скоро таким же образом я убью 
самого себя», [5] — предрекает Треплёв. Так 
и происходит, Константин сам решает, что 
ему пора закончить свое существование и об-
рывает жизнь. Остальные герои будут суще-
ствовать и далее, а он выбирает участь чайки. 
Возможно, он как раз и обретает ту свободу, 
символом которой стала для него чайка. Но 
сила это или слабость остается навсегда спор-
ным вопросом. 

Таким образом, жизни героев А. М. Че-
хова, несомненно, связаны с полётом птицы. 
Только у каждого свой исход событий. Каж-
дый из представленных нами героев воспри-
нимает «свободу» чайки по-своему и, если 
кто-то думает, что действительно достиг ее, 
то другой сомневается в правильности своих 
действий. Проанализировав данное произ-
ведение, можно с уверенностью сказать, что 
А. П. Чехову в полной мере удалось достичь 
желаемого результата от введения в своё про-
изведение образа-символа.
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Поэзия забытого слова
В основе доклада стали заметки из Пла-

стовской районной газеты «Знамя Октя-
бря» 2015–2016 годов под рубрикой «Клуб 
словолюбов». Идея рубрики принадлежит 
творческому коллективу редакции и его тог-
дашнему главному редактору Наталье Алек-
сандровне Троховой. Идея была очень тепло 
встречена читателями. В традициях газеты 
была и остается хорошая связь с читателями. 
В подборе материала, новых слов, активно 
приняли участие читатели газеты.

Многие заметки вошли затем в неболь-
шую брошюрку «Пласт забытых слов».

В 2015 году, объявленном в России Годом 
литературы, редакция газеты «Знамя Ок-
тября» обратилась к читателям с просьбой 
покопаться в памяти и достать оттуда коло-
ритные забытые слова. Поначалу придумали 

рубрику «Слова с бородой», но она как-то не 
прижилась, не звучала, поменяли на «Музей 
слов», а потом читатели предложили органи-
зовать «Клуб словолюбов». И процесс пошёл: 
нам звонили, писали. Слова вспоминали и 
журналисты, и читатели.

Вспомнили и возродили более 120 слов — 
диалектизмов и регионализмов, за каждым 
из которых тёплое, поэтическое воспомина-
ние о прошлом.

Приведем несколько колоритных примеров.

Картинка с рынка
Женщина приценивается к понравивше-

муся джемперку, спрашивает продавца о 
скидке. Молодой парень разразился тирадой, 
что он не хозяин, что скидки не в его воле. 
Покупательница мягко так говорит: «Чего 
разуросился?! Скажи спокойно, я пойму».
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И вдруг парень расплывается в широчен-
ной улыбке, на глазах преображающей колю-
чего продавца в лучистого юношу.

— Как вы сказали? Чего уросишь, да? Моя 
бабушка так мне всегда говорила. К сожа-
лению, её уже нет, а слово это я до сих пор 
помню. Оно тёплое, домашнее, бабушкино.

Покупатель и продавец, забыв о покупке, 
несколько минут сердечно разговаривают.

— Если б мой товар был, я бы без всякой 
накрутки вам отдал за одно только слово!

Эту историю я подсмотрела в начале 
90-х годов в Москве, причём покупателем 
была моя сестра, пластовчанка, любитель-
ница народных подзабытых слов.

Сельтамак обудёнкой 
побывал у нацмена

Сельтамаками в Пласте называли людей, 
прибывших в поисках лучшей доли из баш-
кирского Стерлитамака. Причем националь-
ность никакой роли не играла: сельтамак и 
все тут. Зато слово нацмен к национальности 
имело прямое отношение — национальные 
меньшинства. Последнее сочетание звучит 
как-то чуточку пренебрежительно, впрочем, 
как и бытовавшее слово из того же новояза 
(новояз — новое языковое «изобретение») 
нацбол — национальное большинство. А со-
кращенное нацмен очень даже ничего. Одна 
знакомая в свое время даже не сомневалась, 
что нацмен — это такая национальность. На-
ряду с исконно уральскими татарами и баш-
кирами.

Эти два слова многие старожилы района 
хорошо помнят. А вот про обудёнку даже са-
мые взрослые не знают. В прошлом году это 
слово напомнила соседка Т. М. Карпенко, и 
мы вспоминали, что полвека назад часто его 
слышали. К примеру: «Обудёнкой навести-
ла родителей». В наше автомобильное время 
мы часто бываем у родных и близких обу-
дёнкой, что обозначает съездить куда-либо 
одним днем.

Горняцкая пличка
Из деревенского детства всплыло-вспом-

нилось несколько слов, которые были еще 
и в моем обиходе. Жаль, что мало — очень 
уж речь у деревенских жителей еще полвека 
назад была интересной, выразительной, об-
разной.

Например, мой дедушка (отчим отца) 
И. П. Подшивалов, добродушнейший «бо-
жий одуванчик», приглашая к столу захо-

жего гостя, всегда говорил: «Ну не хочешь 
чая — поешь сахара». Самым «страшным» 
его ругательством было «Едят тебя мухи и 
комары». Так что знаю с детства, что значит 
обудёнка, уросить (капризничать, плакать), 
бужур — высокий сорняк (сами косили его 
коровкам на сено).

А вот еще несколько слов, что помнятся. 
Для уборки в комнатах, что входило в мою 
обязанность, пользовалась пличкой — со-
вком. За соленьями-вареньями, картошкой 
ходили в погребушку (сарай с погребом).

В Словаре живого великорусского языка 
В. И. Даля нашли значение слова «пличка». Про-
изошло оно, возможно, от глагола «плескать». 
Пличка, плича — черпак, водолейка, для отлив-
ки из лодок воды, сделана совком, нос лопатой. 
В Сибири пличка — деревянный совок для пере-
сыпки хлеба в зерне или муки. На Урале пличка 
была горняцкая — железный, жестяной совок 
для углей.

Настропалить для блезира
Поток «музейных» слов не иссякает! Вот 

еще несколько словечек в Музей слов, кото-
рые подбросили наши читатели, любители 
и ценители живого русского языка.

Манатки — добро, шмотье, пожитки, 
шмотки, шмутки, имущество, скарб, вещи, 
барахло. Слово пришло из польского языка, 
где manatki и означает вещи, пожитки.

Пудовка — произошло от слова «пуд». Два 
значения: гиря весом в один пуд и ёмкость 
(ведро, кадка и т. п.), вмещающая жидкость 
весом в один пуд. В переносном значении 
«что-либо очень тяжелое, большое».

Простодырый — простодушный, бесхи-
тростный, происхождение сложного слова 
(этимология) в словарях не зафиксировано. 
Да оно и так понятно: у простого человека 
одни дыры в кошельке, на одежде и пр.

Настропалить — подстрекнуть, настроить, 
подговаривая или внушая что-нибудь (обыч-
но плохое).

Интересным оказалось слово блезир, бле-
зир ничать, делать для блезира — для вида, 
для видимости. В. И. Даль в своем Толко-
вом словаре живого великорусского язы-
ка толкует слово так: «БЛЕЗЙР — франц. 
сделать что для блезиру, от нечего делать, 
ради забавы, шутки. Печники зовут блези-
ром одно зеркало голландской печи, один 
бок ее, складенный подлицо (вгладь) со сте-
ной, тогда как сама печь и топка ее в другой 
комнате».
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У слова есть еще одно толкование: удоволь-
ствие, забава. Французское слово plaisir это и 
означает. Русский писатель Дмитрий Григо-
рович (автор «Гуттаперчевого мальчика») в 
повести «Недолгое счастье» пишет: «Простись 
тогда с окладом и другими блезирами». Слово 
также встречается в стихотворениях А. Фета.

Благой человек сел шиком в клаужину
В наш клуб словолюбов прибывают всё 

новые люди, которым интересны старые за-
бытые слова. На сегодня в клубе — уже более 
десятка участников. И продолжают посту-
пать письма и звонки.

«Я, Анна Семёновна Мажарова, выписы-
ваю “Знамёнку” уже четвёртый год. В общем, 
как приехали сюда. До этого у нас здесь был 
домик как дача. Я была уже на пенсии, жила 
летом здесь и всегда, все 8 лет тоже выписы-
вала местную газету. Очень интересная.

Я хочу привести несколько “местечковых” 
слов, но их я услышала в Катав-Ивановске, 
куда в своё время вышла замуж.

Вот все мы говорим по-русски, но столь-
ко для меня там сначала было непонятного. 
Когда свекровь говорила мне: “Принеси хру-
сталку”, — я была в недоумении, хрусталь-
ной посуды в доме не было. Оказалось, это 
любая стеклянная банка. Или ещё: “Слазь в 
поистовку, сними бельё”. Оказывается, это 
чердак, или по-нашему, вышка.

Когда свекровь уезжала в гости, объясня-
ла: “Я только на обыдёнку” (на один день), а 
здесь говорили “на обудёнку”, “обудёнкой”. 
Ещё слово “клаужина” — лужа.

Там были и другие местные слова, про-
тивоположные общепринятым по смыслу. 
Например, слово “благо” означало “плохо”. 
Некрасивый человек — “благой”. Или слово 
“шик” — это “пятая точка”, то, на чём сидим.

А из местных слов вспомнилась “загнёт-
ка”. Это место в русской печке, куда замета-
ли горячую золу. Там мама пекла нам яйца, 
они были вкуснее варёных. Ещё “приступок”, 
“печурка”, “полати”, смысл которых поня-
тен. Эти слова теперь не используют, потому 
что нет уже ни русских печей, ни полатей».

Кроме Анны Семёновны в сборе словечек 
поучаствовали и другие словолюбы.

С. В. Сакулин вспомнил, как когда-то ка-
заки разговаривали: «Третьёго дни на паро-
конных ездили на Осетрову — муку молоть. 
Вернулись обудёнкой» (Позавчера на конной 
паре ездили на Осетрову мельницу муку мо-
лоть. Вернулись в тот же день).

Н. П. Чернева: «В Пласте, в Южноураль-
ске зимой говорят: “Вот ободняет, пойдём 
гулять”. Это значит, встанет солнце, потепле-
ет. Ещё мама говорила “маловытненький” — 
значит, не сказать, что дурачок, но и не очень 
развитый».

Обыгаюсь и пойду катеткой заблекать
Читатели прислали нам очередную пор-

цию красивых пластовских словечек. Ветеран 
педагогики Т. И. Соколкина пишет: «Как-то 
в разговоре посочувствовала родительнице, 
которая приехала в Пласте кучей ребятишек. 
Она и отвечает: “Вот обыгаюсь и пойду за-
блекать”».

Обыгать, обыгаться — эти слова есть и в 
словаре В. И. Даля, образовались от «оги-
бать» путем перестановки букв. Означают: 
тепло укрываться, кутаться (огибать себя по-
лами одежды), в переносном смысле — отой-
ти, отогреться, опомниться, прийти в себя. 
Ну а «заблекать» — это, конечно, завлекать, 
скорее всего особенность говора той местно-
сти, откуда приехала женщина.

Интересные слова вспомнила читатель-
ница Г. В. Донская: васет — недавно, лывы, 
сгайбать. Единственное упоминание в интер-
нете о слове «васет»: пришло в речь уральцев 
от яицких казаков. Лыва — это диалектное 
«лужа», сгайбать — тоже казацкое словцо, 
означает «собрать в кучу, в ворох, сгрести».

Полтора десятка слов и выражений из 
словаря своей бабушки вспомнила педагог 
детского дома Л. В. Пондяшкина: катетка — 
платок, космачом — без головного убора, 
гаманок — кошелек, залавок — полка для 
кухонной посуды, кумекать — думать, блаз-
нится — чудится, морговать –брезговать, ду-
ховое мыло — туалетное, тюрючок и тюря-
чок — катушка ниток.

Вот что удалось узнать из словарей и того 
же Интернета.

Катетка — небольшой головной платок, в 
других словарях — нарядный головной пла-
ток с рисунком или отделкой бахромой, вы-
шивкой. Слово широко бытовало на Урале 
и в Сибири.

«Кумекать» образовалось от глагола ме-
кать (соображать), родственное ему слово — 
смекалка! Близкие «родственники» глаголу 
блазниться — слова соблазн и блаженный. 
«Морговать» имеет в диалектах родственное 
слово «мыргать», означают оба слова одно и 
то же: капризничать, быть привередливым 
по отношению к пище, к выбору одежды. Га-



257

манок или гаманец — кожаный кошелек для 
гамзы (денег). Родственное слово — гамзить 
(копить).

Мы в Год литературы тоже успешно гам-
зим — копим, пополняем запас золотых пла-
стовских слов и выражений.

Словечки в наследство
Наша новая рубрика «Клуб словолюбов», 

введенная в год литературы, стала необычай-
но популярной: читатели звонят, называют 
новые словечки, приходят в редакцию с це-
лыми списками устаревших местных слов и 
выражений, исправляют, спорят, если не со-
гласны с толкованием какого-то слова.

– Спасибо вам за «Музей слов»! — побла-
годарила по телефону Людмила Николаевна 
Шишкова из Демарино. — Прочитала — дет-
ство вспомнила!

И подсказала еще несколько восхититель-
ных словечек: подштафёрка, подзор и шаба-
ла. Другая читательница и наш внештатный 
корреспондент Г. И. Волгина на экскурсии 
в музее села Степного увидела экспонат и 
вспомнила слово — «ботало»! Смотрите зна-
чения этих слов в нашем словарике.

Целый список бабушкиных словечек на-
звала по телефону давний друг газеты Гали-
на Васильевна Донская. Многие из них тоже 
вошли в словарик.

Спасибо внимательным читательницам на-
шей газеты Валентине Павловне Сысоевой из 
Светлого и пластовчанке Рожковой: они заме-
тили, что неверно истолковано слово «молост-
ный» — это, конечно, не постный, а наоборот, 
скоромный, молочный, пропустили частицу 
«не». В этимологическом словаре русского 
языка Макса Фасмера читаем: «Молост — мо-
лочное время, мясоед (в противоположность 
посту), молосный — не относящийся к посту, 
молосник — тот, кто нарушает пост употре-
блением скоромного, молочного».

Кулёма в баркованчике 
и дикошарый шаромыга

Любуйтесь: зателёпа! В словарях есть сло-
во «телепень» — неповоротливый, неуклю-
жий человек. Слово встречается у Гоголя в 
«Мертвых душах»: «Он был в от чаянном по-
ложении и кричал во всю глотку: “Телепень 
Денис, передавай Козьме!” И произошло 
явно от укра инского «телепаться» — мед-
ленно идти, плестись, болтаться или делать 
какую-то работу медленно. Но пластовский 
зателёпа — крепкий, плотный малыш.

Еще одно красивое словечко — кулёма: 
неповоротливый, несообразительный, не-
ловкий, неумелый или небрежно, неряшливо 
одетый человек (обычно женщина, девочка). 
В этом значении слово пришло из костром-
ского говора. В Сибири и на Дальнем Востоке 
кулёма — это ловушка давящего типа, при-
меняемая на звериных промыслах.

Дикошарый — дикий, бешеный, необ-
узданный, сумасшедший. Образовано от 
словосочетания «дикие шары» (глаза). Сло-
во распространено на Урале, в Башкирии, в 
Удмуртии и Сибири.

87-летняя пластовчанка Т. М. Карпенко за-
интриговала нас словом «костомелить». Она 
утверждает: костомелить — жить в работни-
ках. В словарях слово не зафиксировано, у ве-
ликого знатока народного языка В. М. Шук-
шина оно употреблено в другом значении: 
болтать впустую, молоть языком: «Ефим 
презрительно сморщился, махнул рукой. — 
Костомелить-то так любой сумеет, дело не-
хитрое» («Любавины»). Но вот на одном из 
пермских форумов в Интернете удалось оты-
скать фразу, в которой слово употреблено 
как раз в значении «жить в работниках, от-
рабатывать, работать на чужого дядю». Один 
из участников форума пишет: «Ипотеку сей-
час дают даже на 50 лет. Если что, внуки ещё 
будут костомелить за квартирку дедушки». 
Права оказалась Тамара Михайловна!

Еще одно слово от Т. М. Карпенко: 
«финтифлюшка» — безделушка, бесполез-
ное мелкое украшение. Толковый словарь 
С. И.  Ожегова дает еще одно значение: пу-
стая и легкомысленная женщина. Слово 
встречается у Гоголя, Чехова, других русских 
писателей, даже в таких вариантах, как фин-
тирлюшки, финтерлеи и т. п. Этимологиче-
ский словарь русского языка Макса Фасмера 
устанавливает его возможное происхождение 
от немецких слов Finten und Flausen — хит-
рость и легкомыслие.

Интересное слово назвала Валентина Пав-
ловна Соколова: баркованчик (или боркован-
чик?) — полушубок с отрезной талией, повя-
занный кушаком (поясом). В словарях такого 
слова найти не удалось.

Слово «жухлятки» пришло в редакцию 
из Чесмы! Так называют выдвижные ящич-
ки. В словарях слово не удалось обнаружить.

Активный член нашего клуба словолюбов 
Галина Васильевна Донская назвала еще одно 
интересное слово: шаромыга, шаромыж-
ник — жулик, попрошайка. Оно, конечно, 
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не пластовское, распространено по всей 
России. Но вот история его происхождения 
заслуживает внимания. Версий несколько. 
Одни языковеды связывают слово с франц. 
cher ami (дорогой друг). Оно вошло в упо-
требление после славного в нашей истории 
1812 года. Преследуемые русскими войсками 
неприятели, как известно, в большом числе 
попадались в плен; изнуренные холодом и го-
лодом, они постоянно повторяли: cher ami — 
обычное французское обращение — умоляя 
своих победителей, солдат и крестьян, о по-
мощи, а часто и о пощаде. Так французское 
шэр ами стало ироничным русским словом 
шаромыжник. Другая версия происхожде-
ния чисто русская: от слов «шар» и «мыга» 
(от глагола мыкать, мыкаться, вертеться про-
ворно, как шары).

Музей слов
Анчутка — грязнуля, неряха, бес, черт.
Базлать (базланить, базанить) — кри-

чать, громко разговаривать.
Баить, балясничать, лясы точить — раз-

говаривать.
Баркованчик (боркованчик) — полушу-

бок с отрезной талией, по вязанный кушаком 
(поясом).

Бесперечь — беспрерывно, многократно.
Блазнится — чудится, кажется.
Блаустить — говорить лишнее, преувели-

чивать.
Боганы — большие, крупные руки. Ско-

рее всего от еврейского имени Боган (Бохан), 
которое в свою очередь произошло от «бе-
хон» — большой палец.

Бористик — овчинная одежда, тулупчик, 
легкий полушубок. Ботало — глухая погре-
мушка, колокольчик из железного, медного 
листа или дерева, подвешивающаяся на шею 
пасущейся коровы или лошади, в перенос-
ном значении: болтун, пустомеля, врун.

Бужуры — высокие заросли сорняков.
Васет — недавно, на днях.
Взбулындывать — трястись от возмуще-

ния.
Всклень — до краев, доверху.
Выбуривать — смотреть исподлобья.
Выглуздываться — выкаблучиваться, вы-

делываться.
Вяньгать — хныкать, плакать, плаксиво 

жалобиться или проситьчего, канючить.
Блезир, блезирничать, делать для бле-

зиру — для вида, для ви димости.
Гаманок — кошелек.

Гамзить — копить.
Голбец — погреб.
Дикошарый — дикий, бешеный, необу-

зданный, сумасшедший. Образовано от сло-
восочетания «дикие шары» (глаза).

До слова — сразу, с душой.
Другорядь — в другой раз.
Духанька — любимый человек.
Духовое (мыло) — туалетное.
Житари — жители Кумляков (возмож-

но, происходит от слова «жито» — хлеб, 
который выращивали земледельцы, или от 
распро страненной молдавской и западно-
украинской фамилии Житарь).

Жухлятки — выдвижные ящички.
Загнётка — место в русской печке, куда 

заметали горячую золу.
Задергушка — занавеска, передвигаемая 

на шнуре. Как правило, на нижнюю поло-
вину окна.

Залавок — полка для кухонной посуды.
Заплот — забор.
Запон — кухонный фартук, как правило, 

без грудки.
Зателёпа — ребенок-крепыш.
Захрулить — присвоить, прикарманить.
Изнахратиться — разрушиться, изно-

ситься.
Индо (затрясло) — аж (затрясло).
Канючить — клянчить, выпрашивать, до-

кучать просьбами, как «ка нюк» (род ястреба), 
докучает своим клекотом.

Катетка — платок.
Клаужина — лужа.
Коробчить, скоробчить, реже накороб-

чить — копить, собирать что-л., экономить 
(обычно о деньгах). Кроме того, коробчить 
может означать «красть что-л.; брать что-л. 
насильно, вопреки чьему-л. желанию».

Космачом — без головного убора.
Костомелить — жить в работниках, в пе-

реносном смысле: болтать впустую, молоть 
языком.

Кулёма — неповоротливый, несообрази-
тельный, неловкий, неуме лый или небрежно, 
неряшливо одетый человек (обычно женщи-
на, девочка).

Кулига — полянка, в Пласте нетронутая 
ягодная полянка.

Кумекать — думать, соображать.
Куркуль — исторически «крестьянин-ку-

лак», сейчас — жмот, жад ный человек.
Курмыш — край.
Ладка (латка) — квашня.
Лыва — лужа.
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Маловытненький — не сказать, что дура-
чок, но и не очень раз витый.

Манатки — добро, шмотье, пожитки, 
шмотки, шмутки, имущество, скарб, вещи, 
барахло.

Мараковать и мороковать — понимать 
немного.

Маринатка — плюшевое полупальто, уте-
пленное в отличие от жакетки.

Махры — старьё.
Молостный — скоромный, молочный, в 

отличие от постного.
Морговать — брезговать.
Накось какая! — Ишь ты какая!
Настропалить — подстрекнуть, настро-

ить, подговаривая или вну шая что-нибудь 
(обычно плохое).

Нацмен — человек, принадлежащий к на-
циональному мень шинству.

Обихаживать, обиходить — осущест-
влять хороший уход.

Ободнять — потеплеть.
Обудёнкой (обернуться) — в один день.
Обыгать, обыгаться (от слова «огибать» 

путем перестановки букв) — тепло укрывать-
ся, кутаться (огибать себя полами одежды), 
в пере носном смысле — отойти, отогреться, 
опомниться, прийти в себя.

Окостыженный — голый, без прикры-
тия, закостеневший как скелет.

Оклыгаться — оклематься, отойти.
Осердие — внутренности, у скота — ливер 

(пирожки с осердием).
Отудобиться — оклематься, прийти в 

себя.
Парунья — курица-наседка.
Перебуторить — переворошить, собрать 

в кучу
Поголёшки — чулки без ступни.
Подзор, подзора — оборка, кружевная 

кайма, спускающаяся под чем-нибудь. Также 
называется резной карниз в русском деревян-
ном зодчестве.

Подловка — искаженное «подволока», 
чердак.

Подштафёрка (подштаферка, под-
штафирка) — подшивка или подгиб юбки, 
платья, обычно из другой ткани. Другие 
значения слова: человек на побегушках, по-
чтальон.

Пличка — совок, черпак, водолейка для 
отливки из лодок воды. На Урале пличка 
была горняцкая — железный, жестяной со-
вок для углей.

Поистовка — чердак, вышка.

Полушалок — маленькая шаль в форме 
треугольника.

Поперёшный — любит делать наоборот, 
вразрез с другими — по перёк.

Причиндалы — предметы, являющиеся 
принадлежностью кого- либо.

Простодырый — простодушный, бесхи-
тростный.

Пудовка (от слова «пуд») — гиря весом в 
один пуд и ёмкость (ве дро, кадка и т. п.), вме-
щающая жидкость весом в один пуд. В пере-
носном значении «что-либо очень тяжелое, 
большое».

Разбулгачить — разбудить, разбередить.
Распорухаться — разболеться.
Расшепериться (расщепериться) — 

прий ти в возбужденное со стояние, разой-
тись, надуться, раскорячиться.

Расхлебянить — открыть широко, на-
стежь.

Сабанить — дуть, сквозить (сабанит в 
дверь).

Своебышный — упрямый, упертый, лю-
бит, чтобы все было по-его.

Своробливый — шелудивый, паршивый.
Сгайбать — казацкое словцо, означает 

«собрать в кучу, в ворох, сгрести».
Сёрбать — громко, звучно хлебать.
Сельтамаки — в Пласте так называли лю-

дей, прибывших в поисках лучшей доли из 
башкирского Стерлитамака.

Сикось-накось — кое-как, криво, шиво-
рот-навыворот.

Смикитить — сообразить.
Спень — сон.
Стайка — сарай.
Стренька, вырядиться как стренька — 

одеться несуразно.
Талдычить — повторять, твердить одно 

и то же.
Торкаться — толкаться, стучаться.
Трастить — много раз повторять одно и 

то же.
Тюрючок и тюрячок — катушка ниток.
Упеткаться — уработаться, устать.
Уросить — капризничать, плакать.
Ухайдакаться, ухамаздаться — урабо-

таться, уделаться.
Ухряпать — расправиться с кем-либо, 

привести что-то в негод ность, в неисправное 
состояние.

Ухыркаться — устать до изнеможения.
Финтифлюшка — безделушка, бесполез-

ное мелкое украшение.
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Фунить, офунить — в переносном смыс-
ле «опозорить, поставить в неловкое положе-
ние», в прямом — «смердеть, вонять».

Хайлать — кричать, орать. Родственное 
слово хайло — устье русской печи, в пере-
носном смысле «горло, рот, зев, пасть».

Хлюздить — кривить душой, жилить, 
присваивать себе чужое, не соблюдать пра-
вила игры.

Хрусталка — любая стеклянная банка.
Чомор (чёмор) — леший. Пожелание не-

приятностей кому-нибудь из недоброжелате-
лей сопровождалось выражением «Подь ты 
к чомору!»

Шабала — шумовка, изначально так назы-
валась только деревянная шумовка. А также 
совок с дырками, которым набирали из печи 

горячие угли для самовара или утюга.
Шаромыга, шаромыжник — жулик, по-

прошайка.
Ширмач — на уголовном жаргоне «кар-

манный вор, совершающий кражи при по-
мощи «ширмы». В Пласте употреблялось 
в значении «хулиган, оторва, сорвиголова, 
озорник».

Шушмура (шашмура, шамшура) — го-
ловной убор. Шутливое — плохая шапчонка, 
именно в этом значении слово употребля-
лось в Пласте.

Шишлиться — шевелиться, ходить поти-
хоньку.

Якрить тебя! — искаженное от «яз-
вить» — ранить, уязвить.
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Фольклор народа — важнейшая часть его 
культуры, отражающая национальное миро-

воззрение. Хотя мы знакомимся с фолькло-
ром ещё в раннем детстве и в дальнейшем 
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можем не обращаться к фольклорным тек-
стам, основные образы, имена, события со-
провождают нас всю жизнь. Фольклорная 
сказка, являясь неотъемлемой частью жизни 
ребёнка, формирует представление о добре 
и зле и транслирует традиционные ценности 
народа. В сознании представителей каждой 
лингвокультуры образы фольклора остаются 
в виде прецедентных феноменов.

В своих работах современные исследователи 
нередко обращаются к прецедентным фено-
менам. В частности, Н. С. Бирюкова говорит о 
том, что «современное состояние лингвистиче-
ского изучения интертекстуальности во мно-
гом связано с расширением предмета исследо-
вания, что потребовало введения специального 
понятия «прецедентные тексты» [1, с. 27].

Прецедентные имена являются разновид-
ностью прецедентных феноменов.

Впервые определение прецедентного тек-
ста дал Ю. Н. Караулов: «Назовем прецедент-
ными — тексты, (1) значимые для той или 
иной личности в познавательном и эмоци-
ональном отношениях, (2) имеющие сверх-
личностный характер, т. е. хорошо известные 
и широкому окружению данной личности, 
включая ее предшественников и современни-
ков, и, наконец, такие, (3) обращение к ко-
торым возобновляется неоднократно в дис-
курсе данной языковой личности» [3, с. 124].

Рассмотрим два прецедентных имени из 
русских сказок: Иван-дурак и Кощей Бессмерт-
ный. Исследователь фольклора Дяловская 
Н.Г. полагает, что «дурак» в сказке — это во-
все не глупец, а человек, который не зацикли-
вается на богатстве и не стремится его спе-
циально приумножить. Окружающие «такой 
подход считают ненормальным и называют 
этого человека «дураком» [2, c. 47].

В современных текстах прецедентное имя 
Иван-дурак служит для обозначения беско-
рыстное, простодушного человека или чело-
века, который достигает успеха, в ситуации, 
которая казалась проигрышной. Это под-
тверждают примеры из Национального кор-
пуса русского языка [4]: «Иван-дурак! — откли-
кается Венедиктов. — <…> который ничего не 
делает, а в конце сказки всё получает».

– Дурак-то дурак, да Иван-дурак, — как-то 
с сожалением провожая взглядом ускользаю-
щую идею, глупо сказал я, рискуя прослыть 
славянофилом [Андрей Битов. Молчание сло-
ва (1972)].

Прецедентное имя Кощей Бессмертный 
обозначает (1) очень худого, болезненного че-

ловека, (2) очень старого мужчину, (3) очень 
богатого и скупого человека («над златом чах-
нет»), (4) в буквальном смысле кого-либо или 
что-либо вечное, неискоренимое. Примеры 
из Корпуса: (значение 1) «Если бы я мог его 
сфотографировать, они бы убедились, что 
он выглядит, как Кощей Бессмертный» (о 
больном человеке), «какая-то тётка держала 
на верёвке тощую, как Кощей Бессмертный, 
козу»; (значение 4) «Коррупция — это Кощей 
Бессмертный»; «Страшный сон Пенсионного 
фонда — это Кощей Бессмертный-пенсио-
нер»; «Но Фидель, словно Кощей Бессмерт-
ный. Пережил и проводил в отставку всех 
восьмерых»; «Я же не Кощей Бессмертный и 
не могу здесь вечно сидеть»; (значение 3) «Не-
бось сидишь там у себя в банке на мешках с 
деньгами, как Кощей Бессмертный».

В туркменских сказках также отразились 
типичные черты национального мировоззре-
ния и традиционные ценности. Положитель-
ные герои сказок бескорыстны, миролюби-
вы, склонны к прощению (не всегда чинят 
расправу над своими обидчиками, не желая 
уподобляться им), неизменно почтительны 
со старшими. Одними из любимых героев 
туркменских сказок являются братья Джап-
баки: старший Джапбак, Япбак, Мапбак и 
самый маленький Топбак. Неунывающие и 
жизнерадостные, братья по-своему борют-
ся за справедливость: помогают беднякам, 
ставят в смешное положение баев и муллу, 
соединяют возлюбленных, выручают обе-
здоленных. в любом туркменском селе вам 
расскажут десятки забавных и поучитель-
ных историй о четырех братьях. Остросло-
вы, балагуры, шутники, они стали самыми 
популярными героями туркменского фоль-
клора. В качестве прецедентных имён имя 
каждого из этих братьев используется для 
характеристики человека жизнерадостного 
и справедливого. Сильного и отважного че-
ловека туркмены называют Гороглы, так как 
это имя легендарного богатыря из туркмен-
ских сказок.

Интересно, что в русских и туркменских 
народных сказках есть образ злой старухи-
колдуньи — Бабы Яги и Кемпир соотвествен-
но. В русском языке имя Бабя Яга является 
прецедентным и обозначает некрасивую и/
или злую пожилую женщину. В туркмен-
ском языке имя Кемпир также является пре-
цедентным и означает то же самое.

В заключение отметим, что фольклор 
является одним из главных, хоть и не един-



262

ственным, источников прецедентных фено-
менов в любой культуре, что обусловливает 

необходимость его изучения в лингвокульту-
рологическом аспекте.
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Современная реальность актуализирова- ла внимание к традициям. Устное народное 
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творчество среди своих жанров имеет фено-
мен, кратчайший по форме и в высшей степе-
ни концентрирующий смыслы — пословицы. 
Пословица — это всегда сформулированный 
вывод из той или иной жизненной ситуации. 
Её лаконизм обеспечивает запоминаемость; 
он не требует особых исполнительских ка-
честв и делает пословицу общедоступным 
жанром художественной словесности, сопри-
касающимся с огромным количеством сторон 
реальности в конкретных её проявлениях. За 
века исследований национальной культуры 
специалистами составлен большой ряд сло-
варей, фиксирующих тезаурус пословиц и 
поговорок русского народа и других наро-
дов нашей страны. Их изучение включается 
в школьную программу.

В контексте вузовского учебного курса 
«Русский язык и культура речи» в минувшем 
учебном году в рамках ХХI Славянского на-
учного Собора «Урал. Православие. Культу-
ра» со студентами I курса был подготовлен и 
проведен круглый стол на тему «Нарастание 
речевой агрессии как социальная проблема». 
В ходе подготовки к мероприятию состоялось 
анкетирование учащихся ЧГИК (преимуще-
ственно 1–2-х курсов). Среди предложенных 
вопросов был вопрос, предлагающий пораз-
мышлять о ресурсах выразительности речи. 
Один из предполагаемых ответов касался 
использования пословиц и поговорок в ходе 
речевого общения. Студентов, видящих в по-
словицах и поговорках ресурс выразительно-
сти, оказалось в среднем всего три процента. 
Для нас, преподавателей-организаторов кру-
глого стола, это стало неожиданностью, тем 
более что в числе участников исследования 
были те студенты, которые изучают тради-
ции народного творчества в музыкальном, те-
атральном либо изобразительном искусстве. 
Дефицит внимания молодежи к пословицам 
и поговоркам определяется нами в качестве 
проблемы, требующей изучения и по воз-
можности решения в ходе подготовки нового 
круглого стола, который планируется прове-
сти в мае 2024 года в контексте ХХII Славян-
ского научного собора.

Среди причин вышеозначенного дефици-
та могут быть, по нашему представлению, 
два фактора:

1. Отсутствие в материалах ЕГЭ требования 
знаний о пословицах и поговорках, что стер-
ло в старших классах интерес к фольк лору;

2. В ходе оптимизации, потребовавшей со-
кращения часов на литературоведческие кур-

сы, произошло вытеснение устного народно-
го творчества как самостоятельного учебного 
предмета в институтской программе.

Кроме того, массовая культура, тяготею-
щая к западным образцам, не способствует 
поддержанию интереса к отечественным 
традициям, а в фольклористику последних 
лет вошла тема антипословиц и антипо-
говорок [1; 5]. Трижды издан словарь, со-
ставители которого российский филолог 
В. М. Мокиенко и немецкий исследователь 
Х. Вальтер [7], являющиеся членами между-
народной организации «ЕВРОФРАЗ», находя-
щейся в Германии. Варианты названия этого 
словаря «Антипословицы русского народа», 
«Прикольный словарь». В списке приколов 
оказываются такие выражения: «Заставь ду-
рака богу молиться, он и богу готов лоб рас-
шибить», «Не родись счастливым, не мешай 
людям жить». Такое травестирование мало 
соответствует представлениям о здоровом 
юморе. Особый тревожный интерес пред-
ставляет, на наш взгляд, материал диссер-
тационного исследования К. Н. Васильевой 
«Паремии-трансформы в интернет-коммуни-
кации: структура, семантика, тематические 
группы» [1]. Значительное количество обна-
руженных исследователем осовремененных 
пословиц-трансформ ведёт в сторону сни-
жения этичности, здравого смысла. Свое-
образные пословицы-трансформы можно 
встретить в книге, имеющей классическое 
название «Русские народные пословицы и 
поговорки», автор которой, писатель Влади-
мир Сорокин [12]. Он не дифференцирует, 
что записано со слов живых носителей, а что 
порождено художественной реальностью его 
произведений, авторским воображением. Не 
каждый читатель выделит в ней именно на-
родное в классическом понимании данного 
термина.

Все сказанное обусловило необходимость 
обратить внимание студентов на самые ран-
ние первоисточники, отразившие побуж-
дение фиксировать народные пословицы и 
поговорки для их изучения, и сделать следу-
ющий шаг — проследить превращение это-
го побуждения в устойчивую тенденцию, а в 
результате — достичь понимания того, какой 
смысл для современного человека заключен 
в том, чтобы оставаться носителем народной 
мудрости, и какова ответственность за сохра-
нение её доминирующих качеств, прошед-
ших проверку временем. Чтобы увеличить 
обучающую ёмкость подготовки, мы ставим 
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цель подчеркивать межпредметные связи.
Для студентов факультета декоративно-

прикладного творчества (ФДПТ), которым 
предстоит готовить круглый стол, будет ор-
ганичным началом обращение к творческой 
биографии Ивана Михайловича Снегирёва, 
который в 1820—1840-е годы исследовал лу-
бочную живопись, гравировальное мастер-
ство русского народа, а также пословицы, 
поговорки, обряды и обычаи. Он нашел 
возможным рассматривать их содержание, 
применяя следующие категории: «духовно-
религиозные», «философские», «юридиче-
ские», «исторические», «символико-поэтиче-
ские» [11]. Изучая локальные исследования 
своих предшественников, присоединяя их 
к собственным наблюдениям за смыслом и 
структурой русских пословиц, Снегирев соз-
дал первое «полноценное» издание пословиц 
и поговорок.

Важно, чтобы студенты заметили, какую 
высокую оценку исследователь дал правдиво-
сти и здравомыслию собранных им речений: 
«Кажется, нигде столь резко и ярко не выска-
зывается внешняя и внутренняя жизнь наро-
да всеми её проявлениями, как в пословицах, 
в кои облекаются его дух, ум и характер. Ле-
тучее слово, проникнутое и одухотворенное 
живущею мыслью, получает самобытность 
и вековечность» [11]. В подтверждение сво-
их слов ученый приводит такие из них: «Всё 
минется, одна правда останется»; «Пословица 
мимо (дела) не молвится; «Старая послови-
ца не сломится»; «Но ни глупая, ни пьяная 
речь не пословица». Отмечая тематическое 
многообразие народных речений, Снегирев 
расположил их в алфавитном порядке. По-
знакомившись со своим младшим современ-
ником В. И. Далем [2], подвижник был рад 
продолжателю: «Чем более этот предмет 
разрабатываем с разных сторон, тем более 
представит данных, важных и любопытных 
для объяснения нашей народности» [11]. Пе-
реходя к изучению этого словаря, в котором 
материал систематизирован не по алфавиту, 
а по темам, студенты смогут выделить боль-
шой блок пословиц экзистенциального со-
держания и множество групп, касающихся 
бытовой и трудовой конкретики. При этом 
важно будет направить их внимание на то, 
как А. И. Лазарев определял характерные 
свойства народной речевой образности: 
«В произведениях народного творчества идея 
должна стать ощутительной и осязаемой, об-
лечься в плоть и кровь» [3], то есть на то, что 

происходит «опредмечивание», создающее 
эффект символизации: предметы или дей-
ствия названы так, чтобы привести к опре-
деленному выводу, суждению, часто имею-
щему дидактический характер. Пословица 
вспоминается и произносится по ходу дела, 
по ситуации, что и помогает уразуметь её 
глубинный смысл.

Однако современный читатель, сидя со 
словарем в руках в привычной обстановке, 
может быть не натренирован на понимание 
малознакомых ему житейских ситуаций («за-
вей горе веревочкой»; «пустой колос выше го-
лову держит», «дугу прямой не сделаешь» и 
др.). Необходимо настроить студентов-чита-
телей на то, что пословица — это не только 
универсальное во все времена суждение, но и 
носитель важных этнографических и истори-
ческих сведений, что требует вдумчивого от-
ношения к тем комментариям, которыми со-
ставитель словаря, как правило, сопровождает 
значительную часть пословиц и поговорок. 
Внимание к сумме семантической нагрузки 
старинных пословиц и поговорок поможет 
объективнее оценить те явления современной 
речи, которые сейчас маркируются названием 
«антипословицы и антипоговорки».

Внимание к переизданиям словарей даст 
возможность студентам убедиться в том, что 
значительная часть старинных пословиц и 
поговорок воссоздавалась вновь и вновь, сле-
довательно, может считаться имеющей не-
преходящее значение. Каждый исторический 
поворот привносил новые темы и интонации. 
Для понимания взаимодействия традиций и 
обновления в произведениях устного народ-
ного творчества для студентов будет состав-
лен дайджест статей В. Я. Проппа «Фольклор 
и действительность» «Специфика фолькло-
ра» [8], статьи С. Ю. Неклюдова «Культурная 
память в устной традиции: историческая глу-
бина и технология передачи» [6].

Важнейшим этапом подготовки к предсто-
ящему мероприятию предусмотрено изуче-
ние современных публикаций об означенном 
жанре. В ходе этой поисковой работы студен-
ты обнаружат определенные тенденции:

1. Ядерный минимум старинных пословиц 
и поговорок, среди которых значительное ко-
личество узнаваемых. Они воспринимаются 
как некие максимы, на которых народное со-
знание оставалось сосредоточенным, как на 
обеспечивающих жизнестойкость [4; 9; 10];

2. Паремии-трансформы и касающаяся их 
научная рефлексия [1; 5; 7]. Они характеризуют 
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слой современной речевой культуры (по боль-
шей части смеховой) при целевой установке на 
рекламу или самопрезентацию личности, пре-
тендующей на оригинальность за счет деформа-
ции устоявшихся по форме и смыслу речений 
(«баба с возу — волки сыты»; «не зная броду, 
не лезь в воду — пошли вперёд товарища»). Их 
аксиологическая ценность вызывает вопросы;

3. Словографика: текст пословицы, иллю-
страция к ней не сопровождают друг друга, 
а образуют органичное целое [10].

Предусматривается 3–4 посильных для 
первокурсников теоретических доклада 
(будет предложено готовить их небольши-
ми группами, чтобы участие смогли при-
нять все). В качестве практического задания 
предлагаем составление личного словаря 
объемом в 30–40 пословиц и поговорок, вы-
бранных для индивидуальной речевой прак-
тики (создание словографики приветствует-
ся). Лучшие личные словари предполагается 
обнародовать.
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В статье предпринимается попытка ана-
лиза нового эмпирического материала через 
особую оптику исследования: литературные 
интервью рассматриваются в контексте про-
блемы самоосмысления литераторов, форми-
рования нарративов публичной самопрезен-
тации, которые даны читателю как результат 
рефлексии писательского сообщества над ро-
лью и миссией литераторов, репрезентаци-
ей тайн литературного мастерства массовому 
читателю.

Изучение литературных интервью как фак-
та истории литературы российского модерна 
только начинается (см. работы В. Лакшина о 
Л. Толстом [5], А. Ташлыкова об интервью 
А. Куприна [14], Д. Риникера об интервью 
И. Бунина [10], разработки в области анализа 
смежного жанра литературной публицисти-
ки — анкеты см. у Е. Вахненко [2]; А. Алек-
сандрова [1]). В. Лакшин полагал, что жанр 
интервью, хоть и не лишен субъективности, 
«более надежный источник, чем большин-
ство мемуаров о писателе» [5, с. 5]. В отличие 
от взгляда советского исследователя, опреде-
лявшего специфику жанра интервью в конце 
XIX века как среднее между репортажем и 
мемуарами, современные литературоведы 
включают интервью в ряд эго-источников, 

напротив, ценных именно «необъективно-
стью», пристрастностью (об этом см. [13]). 
Количество интервью, данное писателями 
газетам «Биржевые ведомости», «Вечерние 
известия», «Голос Москвы», «Петербургская 
газета», «Новый путь», «Раннее утро», «Мо-
сковская газета», «Наш понедельник», «Теа-
тральные известия», «Русское слово», очень 
значительно, но до сих пор нет современного 
научного издания, которое представило бы 
полнотекстовые версии газетных интервью 
данного периода. Кроме того, из-за стату-
са жанра, который долгое время полагался 
нехарактерным для литературы и рассма-
тривался как публицистический, интервью 
редко включались в собрания сочинений 
писателей, или включались в очень сокра-
щенном виде, что не позволяет вести науч-
ные разыскания. Значимый шаг в науке по-
следнего времени — создание справочника 
«Российские литераторы начала XX века 
на страницах московских газет. 1901–1917» 
специалистами Российской государствен-
ной библиотеки [11; 12]. Необходимо также 
уточнить, что понимается под литературным 
интервью в нашей работе. В конце XIX — на-
чале XX жанры публицистики находились в 
стадии становления, поэтому строгой дефи-
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ниции жанра «интервью» мы не наблюдаем. 
Для журналистики модерна представление о 
важности фигуры спрашивающего было не 
свойственно, вопрошающий и отвечающий 
не могли восприниматься как равновеликие 
персоны. Часто при публикации журналист 
обозначался буквами или его имя заменя-
лось профессиональным статусом — репор-
тер. Поэтому для передачи вопрос-ответной 
формы использовались речевые модели, ре-
плики литераторов, зеркально повторяющие 
запрос: «Наше искусство? Что говорить о на-
шем искусстве?!» [4, с. 6]; «Опасность денаци-
онализации? Вы ее боитесь? Я не нахожу ее 
слишком серьезной» [4, с. 6]. Мы понимаем 
жанр «литературное интервью» как интер-
вью, взятое у литератора, общественно значи-
мой фигуры, актора литературного процесса.

Покажем способы самопрезентации лите-
раторов модерна на примере литературных 
интервью Александра Ивановича Куприна. 
А. И. Куприн — активный участник журна-
листского бума конца XIX — начала XX века, 
не только интервьюируемый, но и интервью-
ер. Большей частью публикации изучаемого 
автора, интервью и беседы с писателем по-
являлись в столичных петербургских газетах 
«Биржевые ведомости», «Вечернее время», 
«Наша жизнь», «Петербургская газета», «Сво-
бода и жизнь», «Свободные мысли», «Стра-
на», «Речь», «Русское слово» (отделение в 
Санкт-Петербурге), «Русь», «Утро России». 
Публикации в московских газетах представ-
лены реже («Московская газета», «Вечерние 
известия»). Можно утверждать, что писателю 
были известны ожидания читателей прессы 
этого периода и задачи, которые ставились 
репортерам и журналистам, что влияло на 
его высказывания в более позднее время, ког-
да к нему пришла известность.

Интервью Куприна, данные в разные годы, 
отличаются высокой рекуррентностью спосо-
бов самопрезентации, которая в итоге при-
вела к восприятию писателя как человека 
простого, безыскусного, близкого к земле. 
Заявляя, что его писательство напрямую свя-
зано с реалистической художественной стра-
тегией (Куприн полагал себя наследником 
Л. Толстого), он последовательно предъявля-
ет себя публике как человека, близкого к зем-
ле, огородника, витального, любящего все, 
что связано с природой и животными, близ-
кого простым людям — рыбакам, морякам и 
рыночным торговцам. От интервью к интер-
вью повторяется образ Куприна, вытираю-

щего руки после работы с землей: «Моя дав-
нишняя мечта иметь свою землю, заниматься 
садоводством и огородничеством» [9, с. 6]; 
«Что же вы делали в Гатчине до бегства? — 
Весной — я сажал огороды, летом — жил 
тем, что продавал свои вещи, а осенью соби-
рал картофель» [4, с. 6]; «Я люблю цветы, со-
бак, огороды, верховую езду, солнце, море… 
<…> Мое единственное развлечение — мой 
милый сад, к которому я сильно привязался» 
[7, с. 6]. Куприн любитель животных: «Если 
обращаться с животными ровно и ласково, 
и снисходительно к их порокам, — характер 
у них меняется, они входят в коллективную 
душу дома. У нас, если кто болен — кот си-
дит на пороге его комнаты и не уйдет хоть 
два месяца, — так и доктора о него спотыка-
ются. Животные… А вы заметили, что сейчас 
в литературе почти не осталось ни собак, ни 
лошадей? И детей тоже нет» [3, с. 4].

Образ писателя узнаваем, становится ча-
стью креализованных текстов периодики (в 
том числе карикатурных), стереотипизиру-
ется, входит в состав шуток о литераторах, 
как, например, в заметке 1912 года, где Куп-
рина и Андреева намеренно путают, и это 
очевидно читателю, регулярно знакомяще-
муся с материалами прессы: «В нашей со-
временной литературе есть два имени, две 
точки, около которых ютятся остальные ее 
представители, которые дают общий тон и 
направление, и предписывают те или иные 
взгляды и требования. Это — Андреев и Ку-
прин. Их фигуры уже примелькались. Всем 
известна черная тужурка Андреева. Все зна-
ют несколько сгорбленную, усталую фигуру 
Куприна. И на портретах Андреев выходит 
всегда жизнерадостным, веселым, полным 
сил, — в то время как у Куприна мы заме-
чаем какое-то скорбное выражение, говоря-
щее о душевной усталости и желании отдо-
хнуть» [8, с. 2]. В эмигрантских статьях этот 
образ окончательно кристаллизуется: «По 
утрам Александр Иванович работает. В каби-
нете стол, заваленный рукописями, книгами, 
газетами. На стенах портреты Л. Толстого и 
Пушкина. Гатчинские фотографии, память о 
Гатчине, где жил Александр Иванович в сво-
ем особнячке, разводил кур, сажал яблони, 
ухаживал за цветами» [6, с. 4]. Большая часть 
интродукций интервью открывается подоб-
ными описаниями.

Причина такой самопрезентации кроется 
в природе самого модерна, внутри которо-
го выделяются различные художественные 
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практики и течения. Писателю было важно 
поставить себя в оппозицию одновременно 
к футуристам и символистам, показать пре-
емственность по отношению к великому ре-
ализму XIX века. В этом смысле мы можем 

говорить, что выбранная стратегия оказалась 
рабочей в отношении построения публично-
го образа А. И. Куприна как лидера неореа-
листов начала XX века.
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В палитре чувств и эмоций мы можем 
встретить, в переживании какой с либо 
социо культурной ситуации — вину. Для 
кого-то вина — это продуктивный фактор и 
выступает мотивом для развития, для кого-то 
вина — разрушительна и связана с травмиру-
ющим тревожным расстройством. Понимая, 
что феномен «вина» возникает вследствие 
взаимодействия и взаимовлияния субъектов 
в социокультурном пространстве, мы можем 
исследовать феномен «вина» во взаимодей-
ствии героев в литературных произведениях, 
а также в воздействии литературного произ-
ведения на читателя. Рассмотрим, как влияет 
на формирование личности феномен «вина», 
представленный в различных литературных 
произведениях.

Литература формировала жизненные 
стратегии многих поколений россиян. Мож-
но предположить, что литературные про-
изведения и герои литературных произ-
ведений, а также критическая литература, 

изучаемая в контексте литературного про-
изведения, из поколения в поколение фор-
мировали одинаковый тип реагирования на 
феномен «вина». Например, в программе 
дошкольного и школьного образования по 
предмету «Литература» есть много произ-
ведений, в которых представлен феномен 
«вина», а герои выступают в роли жертвы, 
агрессора или свидетеля / наблюдателя / спа-
сателя в трагической ситуации, связанной с 
виной. Практически все герои такого лите-
ратурного произведения испытывают вину, 
находясь в какой — либо из этих ролей; 
либо читатель находится в роли трагичного 
наблюдателя, переживая травму свидетеля, 
психологически присоединяясь к действиям 
героев. Как правило, фабула литературного 
произведения связана с виной: герой про-
изведения обходит вину, испытывает вину 
или спасается от настигнувшего его сквозь 
время чувства вины. Интересно, что читате-
ли, сопереживая героям, сами испытывают 
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вину, настраивая — как камертон — свои 
эмоциональные представления о себе и сво-
их поступках — герою литературного про-
изведения. Таким образом, феномен «вина» 
выступает эквивалентом таких понятий, как 
контролёр, мерило, точка отсчёта — совести 
и актуальному социуму. Предположим, что 
феномен «вина» для большинства россиян 
наполнен русской трагедией, объединяющей 
многие поколения. Феномен «вина» имеет 
устойчивую ассоциацию со словами «вино-
вный» и «обвинён», то есть с неодобряемым 
и осуждаемым положением человека в обще-
стве. Однако находиться в состоянии вины в 
российском обществе — это одновременно 
и привычно, как будто неизбежно, но в тоже 
время — это слабость и уязвимость положе-
ния вызывает желание выйти из вины.

Рассмотрим литературные произведения, 
в которых представлен феномен «вина». 
Понимая, что феномен «вина» содержит 
негативный оттенок и как будто очерня-
ет человека, портит репутацию, искажает 
социальную перцепцию, делая его «пло-
хим» для себя или других, человек может 
использовать такой приём уклонения от 
вины, как перенос: «Людские ссоры не дли-
лись бы так долго, если бы вся вина была на 
одной стороне» [3]; ещё такой приём, как 
викитим — блейминг (жертва сама винова-
та либо жертва испытывает вину за то, что 
не смогла избежать наказания: «В трагиче-
ском — простой вины (die einfache Schuld) 
возможность вины переходит в действитель-
ную вину» [7]; а также принятие: «Поэтому 
я принял всю вину на себя, я cделал вид, что 
не Тебеньков говорил мне вчера колкости, 
но я, по своей необдуманности и неопытно-
сти, был виною происшедшего скандала» 
[4]; у Достоевского вина выступает сама как 
наказание: «Они мучаются от своей «вино-
вности» в чем-то и перед кем-то, мучают-
ся угрызениями совести, часто, даже безо 
всякого основания, преувеличивают и даже 
сами выдумывают на себя разные вины и 
преступления» [2]; уклонение от вины: «Че-
ловеку свойственно убавлять свою вину ви-
ной других [1]»; непринятие вины: «В ее 
душе не было упреков; она не дерзала во-
прошать Бога, зачем не пощадил, не пожа-

лел, не сберег, зачем наказал свыше вины, 
если и была вина?» [5]

Таким образом, мы видим, как авторы 
литературных произведений через героев 
решают вопрос взаимодействия субъектов 
в контексте феномена «вина», воспринимая 
вину — как некомфортное и «не хорошее для 
личности в глазах социума» состояние. Мо-
жем предположить, что подобные паттерны 
могут быть усвоены личностью в системе чте-
ния программной литературы, а также под-
крепляться типами реагирования на вину в 
рамках традиции в семье.

Важно понимать, что независимо от поло-
жения и роли, каждый испытывает одинако-
вое чувство вины. Момент вхождения в вину 
может быть различным, но качество пережи-
ваний — одинаковое: растерянность, опусто-
шение, страдание, неизбежность, умирание. 
В данном случае вина очень напоминает эк-
зистенциональные переживания — несоот-
ветствие своих действий или своего положе-
ния, или себя — замыслу Бога, Абсолюта. Мы 
отмечаем, что в таком случае, именно вина 
является эквивалентом баланса и адаптивно-
сти, точки отсчёта для раскаяния, своеобраз-
ным мотивом для развития личности.

Каждый индивид находится, по выраже-
нию российского культуролога А. Я. Флие-
ра, в «персональной культурной тюрьме», 
являясь рабом предписаний культуры» [6]. 
В процессе жизни мы, находясь в рамках 
предписаний культуры, ориентируемся на 
социальные и культурные нормы, приемле-
мые в данном обществе. Переживание вины 
может стать мощным мотивом и ресурсом 
для дальнейшего построения стратегий лич-
ностного роста. Также, корректируя детские 
паттерны: выбирая для чтения позитивную 
литературу, общаясь с доброжелательными 
людьми, наслаждаясь здоровым образом 
жизни и формированием благополучия — 
мы можем минимизировать чувство вины, 
научиться отслеживать давление вины на 
принятие решений и помогать другим, руко-
водствоваться спокойной уверенной страте-
гией развития. Взаимодействие субъектов в 
социокультурном пространстве может стать 
продуктивнее, сформировать позитивные 
культурные модели поведения в социуме.
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Фольклор — это неотъемлемая часть тра-
диции культуры этноса, его постоянное возоб-
новляемое и пополняемое духовное наследие, 
закрепленное и передаваемое исключительно 
в устной форме. Фольклор — это устное на-
родное творчество, творчество народа.

Народное творчество, зародившееся в глу-
бокой древности, — историческая основа всей 
мировой художественной культуры, источник 
национальных художественных традиций, 
выразитель народного самосознания. Фоль-
клор — это искусство народа, а не отдельной 
личности, этнического коллектива, прожива-
ющего на определенной территории.

Коллективная художественная творческая 
деятельность, отражающая жизнь этноса, его 
идеалы, его воззрения, вобрала в себя народ-

ное творчество России. В народе создавались 
и бытовали от поколения к поколению эпос, 
сказки, предания. Люди не могут не расска-
зывать историй, вымышленных или реальных, 
ибо неизбывна потребность удивляться и удив-
лять, пояснить преданием самое приметное в 
деревне. Сегодня истоки устных рассказов са-
мые разные: здесь и припоминаемое от дедов 
и бабок, и вычитанное в книгах. Но важно, что 
все они, став устным рассказом, обретают ту 
чарующую простоту, ясность, которая идет от 
тех, давних сказок, в которых реальный мир 
предстает изображенным фантазией…

Фольклор имеет жанры: песни, сказки, 
леген ды, былины, баллады, частушки, посло-
вицы, поговорки, загадки. Самый известный 
жанр фольклора — это сказка.
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Ученые, классифицируя данный жанр 
фольклора, выделяют три вида сказок: о жи-
вотных, волшебные, социально-бытовые.

Наиболее древние из сказок — сказки о 
животных. В них сохранились отголоски тех 
времен, когда племена людей считали свои-
ми предками и по кровителями различных 
животных. Священным животным (тотемам) 
по клонялись, им приносили жертвы. Убить 
такое животное значило тяжкий грех.

Из далекого прошлого пришли к нам и 
волшебные сказки. Они, как и сказки о живот-
ных, были основаны на мифах. Обязательны-
ми атрибутами волшебных сказок являются 
волшебные герои, предметы, неожиданные 
превращения.

Гораздо позже появились бытовые сказки, 
в которых часто осмеи вались различные люд-
ские пороки и описались занятные жизнен-
ные си туации.

За время своего существования, переходя 
от рассказчика к рассказчику, сказки осво-
бождались от лишнего, случайного и приоб-
ретали за конченность и художественное со-
вершенство.

Вопросы и задания:
1. Что такое фольклор?
2. Какие есть жанры фольклора?
3. Какие бывают сказки?
Цели и задачи практического занятия: 

пояснение о сказке как особом жанре; зна-
комство с приемами сюжетосложения; уве-
личение лексического запаса студентов бла-
годаря знакомству с литературоведческими 
понятиями на примере работы с народной 
сказкой «Репка».

Докоммуникативный этап 
работы с текстом сказки

1. Расскажите, каких членов семьи вы зна-
ете. Объясните предложенные слова по об-
разцу.

Образец: Дедушка — это отец папы и мамы.
2. Объясните, чем различаются данные 

сло ва:
Дверь — дверка, спортсмен — спортсмен-

ка, дочь — дочка, артист — артистка, репа — 
репка, мышь — мышка, теннисист — тенни-
систка, голова — головка, нога — ножка.

Чтение текста сказки «Репка»
Вопросы после чтения сказки:
1. Кто посадил репку?
2. Какая выросла репка?
3. Кто пошёл рвать репку?
4. Почему дедка позвал бабку?
5. Кто помогал дедке рвать репку?
6. Кто такая Жучка?
7. Кого позвала кошка?
8. Кто вытянул репку?

Посткоммуникативный этап 
работы с текстом сказки

1. Ответить на вопросы. Аргументировать 
свой ответ.

— С какой проблемой столкнулись герои?
— Как герои ведут себя после того, как они 

понимают, что не могут решить проблему са-
мостоятельно?

— Почему именно так поступают герои?
— Какие отношения в обычной жизни 

между кошкой и собакой? Между кошкой и 
мышкой?

— Почему герои просят о помощи тех, с 
кем враждуют?

— Как герои ведут себя, когда их просят 
о помощи?

2. Объясните, как вы понимаете следую-
щие пословицы и поговорки. Согласны ли 
вы с ними?

«Вместе и беда легче переносится»
«Одна ласточка весны не делает»
«Одной рукой и узла не завяжешь»
«Один в поле не воин»
3. Вспомните пословицы или сказки о тру-

де и взаимопомощи:
«Не имей сто рублей, а имей сто друзей»
«С кем поведёшься, от того и наберёшься»
Сказка обычно оптимистична, тем и отли-

чается от сюжета других жанровых произве-
дений. В сказках обычно побеждает только 
добро, злые силы всегда терпят поражение 
и всячески высмеиваются.

Сказка учит смелости, доброте и всем дру-
гим хорошим человеческим качествам, но де-
лает это без скучных наставлений, просто по-
казывает, что может произойти, если человек 
поступает плохо, не по совести.
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Воскрешение памяти в рассказе В. Т. Шаламова «Домино»
Аннотация. В данной статье анализируется проблема воскрешения памяти в одном из рас-
сказов В. Шаламова. Нормальные в сравнении с приисковыми работами условия и сострада-
тельное отношение человека к человеку смогли поставить на ноги и вернуть к жизни предельно 
истощённого на так называемых общих работах колымского заключённого.
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The Resurrection of memory in V. T. Shalamov’s short story «Domino»
Abstract. This article analyzes the problem of memory resurrection in one of V. Shalamov’s short 
stories. Normal conditions in comparison with mining operations and a compassionate attitude of 
a person to a person were able to put on their feet and bring back to life an extremely exhausted 
Kolyma prisoner at the so-called general works.

Keywords: narrator, story, memory problem, camp hospital, symbol, resurrection.

В рассказе «Домино» (1959), вошедшем в 
цикл «Колымских рассказов», Варлам Ша-
ламов в ряде ключевых эпизодов останавли-
вается на особенностях функционирования 
памяти в условиях северной, колымской 
каторги. Рассказчик текста акцентирует 
внимание на крайнем истощении организ-
ма заключённого, когда за гранью челове-
ческого существования оказывается сама 
память о прошлых событиях, превратив-
шаяся в ненужный и мешающий выжива-
нию в тяжелейших условиях довесок: «Я всё 
забыл. Я отвык вспоминать» [5], — говорит 
рассказчик «Домино». Наряду с памятью 
чужим и ненужным в колымском запрово-
лочном мире оказываются книги, которых 
рассказчик не видел и не держал в руках 
много лет [5].

Только в лагерной больнице, где условия 
неизмеримо лучше, чем на полигоне колым-
ского золотого прииска, по мере постепенно-
го возвращения жизненных сил, приходит, 
казалось бы, навечно забытая способность 
вспоминать прошлые события, по ощуще-
ниям главного персонажа происходившие в 
какой-то другой, далёкой жизни.

Палата лагерной больницы навсегда вре-
зается в память рассказчика, её звуки и ощу-
щения от неё ни с чем другим не сравнимы. 
«Симфонию» больничной палаты, состоя-
щую из храпа, кашля, хрипа, бреда, стонов, 
рассказчик способен узнать всегда, везде 
даже с закрытыми глазами [5].

Многие заключённые северных трудовых 
лагерей, умиравшие на общих работах, меч-
тали о больнице, как о курорте, что вовсе 
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не удивительно. Так, спасительной болезни в 
лагере посвятил стихотворение «Благодать» 
фронтовик и каторжанин с 11-летним стажем 
А. С. Клейн. Своё сокровенное желание ли-
рический герой выразил в строчках:

Повезло! Неужели не снится?
За одиннадцать лет в первый раз
Я лежу на кровати
 в больнице,
Подо мной не доска, а матрац,
И набита подушка соломой,
И белеет, как снег, простыня.
<…> Не разбудят до самой поверки,
На развод не погонят пинком,
Не придётся под ругань конвоя
Вагонетку толкать на отвал.
Насморк, кашель, ангина — пустое.
Отдохну. Только б жар не спадал [4].

Пределом фантастических, но каким-то 
волшебным образом исполнившихся меч-
таний для лирического героя становятся 
подушка, набитая соломой, обыкновенный 
матрац и простыня. Лагерная больница — 
это возможность передышки перед дальней-
шими испытаниями, и вместе с тем именно 
больница сохраняет еле теплящиеся в душе 
лагерника надежды на благополучный об-
щий исход.

В строках стихотворения Ореста Номико-
са «Стационар» (1950) с некоторой аллюзией 
на ритм и метр «Евгения Онегина» изобра-
жается «больничка» (т. е. стационар) в виде 
рая для заключённых-доходяг: <…> И, боже, 
что за благодарность // На грязном тюфяке 
лежать / И перед гробовой доской / Вкушать, 
блаженствуя, покой! <…>» [4]. Однако в этом 
стихотворении у лирического героя не оста-
ётся никаких надежд на благополучный ис-
ход, на то, чтобы окончательно вырваться из 
«пасти дракона», несмотря на сиюминутное 
благо «больничного рая».

О лагерной больнице как о кусочке земли 
обетованной, о которой мечтает любой за-
ключённый, находящийся на «свежем возду-
хе», т. е. на общих работах, свидетельствует 
колымчанин Г. Н. Горчаков-Эльштейн. По 
мнению которого, дома, на свободе, не хочет-
ся лишний раз ложиться в больницу, и при 
первой возможности больные рвутся оттуда 
быстрее назад, домой. Совершенно противо-
положные желания у больных лагерного ста-
ционара. Они готовы пойти на членовреди-
тельство только бы лишний день остаться в 

благодатных тепле и относительной сытости, 
не оказаться на лютом морозе со свирепым 
ветром, криками и зуботычинами вохровцев, 
подгоняющих едва живых доходяг [1].

В одном из мемуарных текстов упомина-
ется диалог заключённых колымского лагеря 
«Бутугычаг». В нём речь идёт о том, что по-
терять руку или ногу, обменяв их на жизнь 
(т. е., чтобы не оказаться вновь на прииско-
вых работах) — плата вполне приемлемая [2].

В связи с вышесказанным, расставание с 
больницей виделось арестантам как крайне 
драматичное, гибельное событие. Трагизм 
ситуации усиливался пониманием того, что 
свобода для многих каторжан через несколь-
ко лет заключения представлялась и вовсе 
иллюзорной. Свобода превращалась в леген-
ду, миф из всё той же далёкой, параллельной 
реальности.

Ряд примеров-отступлений и в рассказе 
В. Шаламова «Домино» характеризует ис-
ключительную, спасительную роль больни-
цы для бесправного человека, стоящего на 
грани жизни и смерти, при том, что в лагер-
ных больницах описываемого времени почти 
всегда существовал дефицит медикаментов 
первой необходимости. Достаточно сказать, 
что обыкновенный термометр в больнице 
рассказа воспринимается, как настоящая дра-
гоценность, поскольку здесь он в единствен-
ном экземпляре. Измерять температуру раз-
решалось только в крайних случаях и только 
тяжело больным пациентам [5].

В ключевых фрагментах рассказа акценти-
руется внимание на том, что и в невозмож-
ных условиях «островной жизни» остаётся 
место для сопереживающего человеческо-
го участия. Один из спасительных поступ-
ков — это деятельное участие, сострадание 
и помощь врача Андрея Михайловича, по-
могшего встать на ноги и окрепнуть главно-
му персонажу рассказа, казалось бы, оконча-
тельно потерявшему веру в жизнь и в саму 
надежду на выживание.

О враче Андрее Максимовиче Пантюхове, 
прообразе Андрея Михайловича из рассказа 
«Домино», В. Шаламов писал в главке «Сусу-
ман» «Воспоминаний (о Колыме)». Упомина-
ние о реальном Андрее Максимовиче в связи 
со спасением самого В. Шаламова встречает-
ся в мемуарах Б. Лесняка [3].

Впоследствии, в процессе игры в домино 
рассказчика с Андреем Михайловичем, уго-
щающим недавнего доходягу хлебом, кашей 
и чаем с сахаром (а сахара тот не видел не-
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сколько лет), к больному постепенно возвра-
щается утраченная память и способность 
вспоминать.

Конечно, никакой одноразовый обед аре-
станту, вконец доплывшему на золотых при-
исках, не помог бы, и никаких сил и памяти 
воскресить не смог бы, но до игры с Андреем 
Михайловичем был многочасовой и много-
дневный отдых на больничной койке, в тепле 
у печки, с завтраками, обедами и ужинами.

В процессе игры заключённый вступает в 
диалог с Андреем Михайловичем. Ему в го-
лову приходит совсем малозначащая деталь, 
то, что пару недель назад было бы невозмож-
но представить — стука костяшками домино 
о стол [5]. Собеседник, стараясь сделать при-
ятное своему визави, тут же реагирует на эту 
фразу предложением перейти с кровати, где 
они собрались играть, на стол [5].

Приведённый в рассказе диалог состо-
ит из двух ключевых микроэпизодов, под-
тверждающих новое внутреннее (ментальное 
и физическое) состояние рассказчика, — его 
возвращение к почти нормальному бытию и 
избавлению, во многом случайному, от мучи-
тельного состояния «полутрупа». Во-первых, 
герой вспоминает в, казалось бы, неподходя-
щих условиях о малозначащей детали игры 
(стуке костяшками). Во-вторых, он начинает 
рассказывать (т. е. вспоминать) о своем не-
давнем, лагерном прошлом — работе в при-
исковых забоях, превратившей его в челове-
ческую тень.

Примечательно, что сама игра в домино 
нисколько не занимает ни рассказчика, ни 

Андрея Михайловича. Они оба до поры до 
времени не догадываются о том, что и напар-
нику игра также неинтересна, что это всего 
лишь фон, редкая возможность поговорить 
с человеком, слушающим и понимающим. 
Рассказчик даже произносит слова о своей 
ненависти к домино, о глупости и бессмыс-
ленности этой игры [5]. Он же выстраивает 
иерархию настольных игр, от самых скучных 
до заслуживающих большего внимания: до-
мино → лото → карты → шашки → шахматы.

В финале рассказа Андрей Михайлович 
признается собеседнику, что впервые в жиз-
ни играл в домино [5].

Тем не менее эта бессмысленная игра ста-
новится прекрасным поводом посидеть и 
поговорить по душам. Малозанимательное 
времяпрепровождения в контексте рассказа 
превращается в своеобразный символ взаимо-
понимания, символ помощи сильного слабому, 
в попытку сделать что-то человеческое тому, 
кто едва ли не забыл смысл этого слова-анах-
ронизма в колымских запроволочных условиях.

Домино (наряду с больницей) — это сво-
еобразный символ возвращения (возможно, 
временного) к жизни человека после тяжёлых 
приисковых работ, символ противопоставле-
ния калечащей, убивающей общей работы 
— лёгкой, ни к чему не обязывающей игры 
словно волшебным образом оживившей 
редкие в этих широтах качества отзывчиво-
сти и сострадания. И, наконец, домино — 
это символ воскрешения памяти. Этому в 
значительной степени и посвящён рассказ 
В. Шаламова «Домино».
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Речь пойдёт о рассказе «Сладость ангелов» 
Сергея Николаевича Дурылина — выдающе-
гося мыслителя начала ХХ века, «младшего 
Флоренского». Необычны условия создания 
этого рассказа: он был написан в 1922 году 
во время предварительного заключения в 
Бутырской тюрьме, которое в свою очередь 
обернулось для автора Челябинской ссылкой. 
То есть текст создавался в условиях стресса, 
в условиях неопределённости — ведь неиз-
вестно, каким мог оказаться приговор — рас-
стрелом, заключением или ссылкой — вряд 
ли в этом случае кто-то станет писать нра-
воучительный рассказ для широкого круга 
читателей, когда у рукописи есть все шансы 
сгинуть в застенках вместе с автором. На-
конец, рассказ отражает те размышления и 
переживания, которыми жил в тот момент 
сам отец Сергий — тот культурно-философ-
ский дискурс.

Сергей Николаевич Дурылин, священник 
Сергий прошёл извилистый путь философ-
ских скитаний: от молодого толстовца, а за-
тем секретаря «соловьёвского» общества до 
маститого советского театрального критика. 
Знаковые фигуры, определявшие его взгля-
ды, находили отражение и в его письменном 
наследии: художник М. В. Нестеров, С. И. Фу-
дель, В. В. Розанов, известный московский ду-
ховник Алексей Мечёв и конечно священник 

Павел Флоренский. С последним их связыва-
ло, пожалуй, даже внешнее сходство. Вместе 
с Флоренским Дурылин слушает последние 
беседы Розанова в Сергиевом Посаде, после 
похорон философа разбирают его архив. Мо-
лодой Дурылин делает мучительный выбор 
между целибатным священством, подразуме-
вающим карьеру академического теолога — 
впрочем вряд ли в советские времена, и лю-
бовью к Ирине Комиссаровой, спутнице всей 
его дальнейшей жизни, с которой он в итоге 
и оформляет брак — увы, после принятия 
сана. Был ли этот брак фиктивным, остаётся 
только догадываться.

Рассказу «Сладость ангелов» уделяли вни-
мание многие профессиональные «дурыли-
новеды» — Т. Н. Резвых, Е. В. Коршунова, 
С. С. Бойко [1, c. 114–117; 2]. Исследователи 
отмечают отсылку к детским и юношеским 
воспоминаниям героев как их попытку ощу-
тить «тепло бытия».

Здесь наблюдаются всем знакомые архе-
типы: например, мальчик из состоятельной 
купеческой семьи, схватив на кухне кусок хле-
ба с солью, бежит играть, внезапно, в ярости 
топчет хлеб, а Аринушка из народа объяс-
няет ему символическую греховность такого 
поступка. По-народному звучит и «яшка» 
(от местоимения «я») — обобщённый образ 
беса, возбуждающего самомнение. Но одно-
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временно у повествования есть и иной слой, 
«оригеновский», где очевидно подразумева-
ется не сам древний философ, а старшие со-
временники Дурылина — Владимир Соло-
вьёв и Василий Розанов.

Стоит признаться, что рассказ трудночи-
таем — и не только для светских, но и для 
многих воцерковлённых читателей. Пожа-
луй, идеальный читатель его — семинарист, 
богослов, преподаватель духовного учебного 
заведения — но этим жил тогда отец Сергий 
Дурылин.

Рассказ состоит из двух частей: архиерей-
ского обеда и ночного разговора. С начальных 
строк первой части читатель погружается в 
смесь богослужебных терминов, Типикона, 
то есть церковного устава, без знания которо-
го многое может остаться непонятым. Вторая 
часть тоже подразумевает читателя, заметим 
иронично, в состоянии «философской инток-
сикации».

По сюжету при сельском храме на ночлег 
остаются после всенощного бдения архие-
рей и архимандрит. Слова похожи, но меж-
ду двумя этими санами в церковном мире 
немалая разница. Архиерей (епископ) — на-
чальник, с которым не принято спорить, не-
исполнение его приказа могут приравнять 
к клятвопреступлению и на этом основании 
лишить священника сана. Архимандрит — 
высшее звание для карьерного монаха — 
учёного или администратора — который 
тем не менее пока ещё не входит в число 
архиереев.

Как это нередко случается и в обычной 
жизни, архиерей и архимандрит недолюбли-
вают друг друга. Архиерей — владыка Пахо-
мий — простоват и считает умника-архиман-
дрита гордецом, находящемся в плену у беса 
«яшки». Архимандрит — отец Евфросин — 
в свою очередь не понимает, отчего к нему 
пустые придирки. Владыка Пахомий знает, 
что его архимандрит Евфросин написал тео-
логический трактат, но сам он его читать не 
намерен, предпочитая составлять мнение о 
подчинённом на основании анекдотической 
сплетни.

Сплетня нелепа и в то же время типич-
на для церковной среды: якобы учёный ар-
химандрит полез в монастырский подвал, 
«обрёл» там икону Оригена, стал молиться 
перед ней, но скоро оказалось, что это икона 
святителя Григория Богослова.

Аудитория семинаристов и сегодня встре-
тила бы этот жестокий анекдот дружным 

смехом. Вряд ли кто-то за последние полто-
ры тысячи лет изображал Оригена на иконе, 
разве что на церковной фреске.

Хорошо известно, что в III–IV веках для 
выражения христианской догматики был 
использован язык, которым прежде пользо-
вались философы-неоплатоники. «Проме-
жуточным звеном» оказался философ, бого-
слов и мученик Ориген. Святители Василий 
Великий и Григорий Богослов, называемые 
вместе со святителем Иоанном Златоустом 
«Учителями Церкви» были учениками Ори-
гена. Оригену принадлежат и толкования 
Писания, и зачатки учения о Святой Троице, 
однако у него можно найти и сомнительные 
суждения, тогда как святители Василий и 
Григорий считаются столпами традицион-
ного христианского богословия.

Складывается парадокс: об Оригене и его 
трудах семинаристы знают, но сразу же и 
стараются «замалчивать» его имя. Ориген по-
страдал как христианский исповедник (умер 
от пыток в тюрьме), однако его не только не 
канонизировали, а …анафематствовали — 
столетия спустя при императоре Юстини-
ане. Формальной причиной обвинения в 
ереси послужила идея «предсуществования 
души» (души уже существуют до рождения, 
и по велению Бога вселяются в тела младен-
цев в утробе матери). Впоследствии влияние 
оригенизма богословы пытались усмотреть 
и в других ересях — иконоборчестве, моно-
фелитстве, но это называется «валить на 
мёртвого»: Ориген уже не сможет отвергнуть 
интерпретации вырванных из контекста соб-
ственных цитат.

Отметим одну из параллелей такого анек-
дота в католическом мире ХХ века, точнее в 
романе «Монсеньор Кихот» Грэхема Грина. 
Там второстепенный герой, учёный монах 
молится …Декарту, за что получает осужде-
ние братии.

Точно так же дурылинский герой воскли-
цает, что Оригена никто в ереси всерьёз не 
осуждал — не осуждал никто и Рене Декарта, 
но упоминание о молитве к нему вызывает 
усмешку.

Итак, учёный архимандрит и владыка 
оказываются в гостях у сельского церковно-
го старосты, а заодно и регента. За трапезой 
присутствует ещё и генерал, который тоже 
пытается богословствовать (отсылка к «Трём 
разговорам» Владимира Соловьёва). Старо-
ста задерживается в алтарее, а потом подно-
сит архиерею на блюдце просфоры.
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Заметим, архиерей сам только что был в 
алтаре и мог взять просфоры или попросить, 
если бы хотел. Святыня выглядит «навязчи-
вым» даром, особенно на фоне изобильного 
застолья.

Хитрый староста не просто приносит про-
сфоры, но якобы пытается повиниться в тяж-
ком грехе. Накануне Введения во Храм Пре-
святой Богородицы полагается исполнять 
праздничную стихиру. Но староста вместо 
неё командует хору исполнить «Сладость ан-
гелов» — любимый напев архиерея, хотя и 
не положенную здесь по уставу. Владыка для 
видимости ругает регента, но тут же придаёт-
ся воспоминаниям о детстве, об отце, с кото-
рыми связана эта мелодия. В итоге староста 
не просто прощён, он угодил (хотя это и вы-
звало рассогласование между архиерейскими 
и сельскими певчими).

При этом архимандрит вовсе не усмехает-
ся над сценой наивной лести, но с ним про-
исходит нечто необычное, не скрытое от глаз 
архиерея.

Вторая часть — ночной разговор в общей 
комнате между архиереем и архимандритом. 
Он начинается с выяснения отношений. Архи-
мандрит не доволен, что владыка не читал его 
книгу, на что получает ответ, который и сегод-
ня не удивительно услышать в академической 
среде: зачем читать, я и так знаю, что там на-
писано. В свою очередь владыка рассказывает 
подчинённому анекдот о нём, и архимандрит 
восклицает «неужели вы могли поверить?» — 
что должно звучать как «неужели вы считаете 
меня сумасшедшим?», «Не верю, иначе не рас-
сказал бы», — невозмутимо парирует владыка.

Затем между ними завязывается спор об 
Оригене, который на самом деле оборачива-
ется спором о Соловьёве, об оправдании до-
бра в мире, а не только в Церкви, а по боль-
шому счёту и о Софии, хотя это слово прямо 
не произносится.

Архиерей на все построения отвечает 
просто: в академическом учёном говорит 
самомнение, «бес яшка», который мешает 
развитию «детского богословия». Это в свою 
очередь отсылает к евангельскому призыву 
«быть как дитя». Дитя доверчиво, и способно 
к цельному восприятию христианской исти-
ны, хотя вероятно не справится с толковани-
ем теологического трактата.

И всё-таки вопрос о реабилитации «не-
церковного» бытия повисает в воздухе.

Внезапно архимандрит рассказывает, чем 
его поразили две просфоры, подаренные 

владыке старостой. Когда архимандрит Ев-
фросин был юным Евгением, «яшка» (само-
мнение, гордыня) настолько овладел им, что 
юноша потерял веру. Типичная, между про-
чим, история для христианского мыслителя 
начала ХХ века. Юноша ощущает пустоту, 
«дыру», в которую уходит «тепло бытия» и 
прячет пистолет, чтобы покончить с собой. 
Однажды в момент близкий к суициду, он 
выбегает в ночной город и спешит к воро-
там монастыря, чтобы испытать последнее 
«ощущение детства» — купить две просфо-
ры, испытать знакомый вкус. Получив их, 
он смотрит на лик Богородицы, и понимает, 
что не способен его надкусить. В его холод-
ный мир приходит что-то иноприродное, из 
мира ангельского, «ангельский хлеб». С это-
го начинается возвращение юноши к вере и 
Церкви. Но первое его действие необычно: 
он бежит туда, где принимают записочки о 
поминовении на Божественной Литургии. 
Дрожащими руками протягивает монету, по-
ясняет, что не может написать, что скажет, и 
наконец произносит: «за всех неверующих». 
Монах, принимающий записки, не удивля-
ется тому, что юноша не в себе, но буднично 
поправляет: «ты ошибся, правильно за всех 
православных христиан».

«Яшка …и тут поспел! Яшкин перевод!» — 
восклицает архиерей.

В этом искушение русского интеллигента 
Серебряного века, возвращающегося в Пра-
вославие: он не имеет права молиться за тех, 
каковым он совсем недавно был сам. В луч-
шем случае «за оглашенных» (сегодня в цер-
ковной практике чин проходящих оглашение 
практически исчез, и можно интерпретиро-
вать эту молитву как молитву за испытыва-
ющих сомнение в вере). Можно сравнить это 
с искушением самого Оригена: он обращал 
язычников в христиан, тем самым пригова-
ривая их к страданию, но сам разделить их 
мученичество долгое время не мог, по фор-
мальной причине.

Будущий Евфросин пересказывает и ещё 
одну историю из собственной жизни, как 
притчу об академическом богословии. Перед 
принятием монашества к нему приезжает 
мать, просит побывать перед постригом на 
могиле отца, и протягивает в качестве ро-
дительского благословения две просфоры. 
Юноша машинально кладёт их в карман, он 
занят подготовкой к сложному экзамену по 
богословию. На экзамене он отлично отвеча-
ет на вопросы билета, однако придирчивый 
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экзаменатор задаёт ему вопрос о «преобра-
зовательном значении пророка Ионы». Сту-
денту приходит в голову схоластический, но 
остроумный ответ: о символике нахождения 
Ионы сначала в глотке, потом в желудке кита. 
Однако он сжимает в кармане просфоры, и 
внезапно осознаёт, что, выдав схоластическую 
конструкцию, он уже не сможет со спокой-
ной совестью вкушать «ангельский хлеб».

Какие же душевные метания Дурылина, 
недавно принявшего сан молодого священ-

ника и богослова, одолевали его в тюремной 
камере и в итоге составили символику «Сла-
дости ангелов»? Он переживает за тех, кто 
потерял веру и вместе с ней шанс на спасе-
ние в вечности. Если мудрость Софии — свет 
Христов просвещает всех, отчего же спасе-
ние, торжество добра — для избранных? 
Болью об этом пронизана культура русских 
мыслителей ХХ века, которым ещё предсто-
яло закалить свою веру среди гонений и из-
гнаний.
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Аннотация. Рассмотрен относительно новый образ фольклора — Кыштымский Алёшенька. 
Выявлен генезис данного персонажа, а также многие варианты фольклорных мотивов, с ним 
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а образ Алёшеньки уже прочно вошёл в художественную систему фольклора.
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Abstract. The study examines a relatively new image of folklore — the Kyshtym Alyoshenka. The 
genesis of this character has been revealed, as well as many variants of folklore motifs associated 
with it. It is emphasized that the studied image is subjected to secondary folklorization, since oral 
stories about this character demonstrate this trend in full, and the image of Alyoshenka has already 
firmly entered the artistic system of folklore.
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Согласно народным рассказам, в 1996 году, 
в посёлке Каолиновый (входит в Кыштымский 
ГО), в доме психически нездоровой женщины 

появилось некое антропоморфное существо, 
которое было названо «Кыштымским Алё-
шенькой». Данная новость разлетелась на весь 
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мир и по сей день осмысливается людьми. За-
метна явная тенденция вторичной фолькло-
ризации данного образа в сознании народа.

Чтобы подробнее выяснить генезис образа 
Кыштымского Карлика, мотивы, связанные 
с этим героем, были изучены исследования 
В. Е. Гусева, Э. В. Померанцевой, И. А. Голо-
ванова, В. А. Михнюкевича  и др.

Многие информанты предполагают, как 
мог появиться Кыштымский Алёшенька. 
Мнения можно условно дифференцировать 
на рациональные и мифологические объяс-
нительные схемы:

1) временной аспект (рациональное). 
Люди считают, что так называемые «девяно-
стые» вполне оправдывают факт незаконного 
аборта: «Вот она незаконного урода родит, да и 
выбросит, а кто-то подберёт и сенсацию из это-
го сделает». (зап. Рахимовой Н. Б. 04.07.2010 
в г. Кыштым Чел. обл., от Золотовой А. А.); 
«…тогда ведь делали аборты-то дома» (зап. Ко-
гетовой А. А. и Порядиной И. А. 04.07.2010 в 
п. Каолиновый (Кыштым) Чел. обл., от Ста-
рушко Н. М.);

2) влияние техногенных условий Кыштыма 
(рациональное). Многие информанты увере-
ны, что всему виной радиационное зараже-
ние города из-за аварии на химическом ком-
бинате «Маяк», произошедшей в 1957 году: 
«…выброс с «Маяка» повлиял на какую-то жен-
щину и там получился вот такой выкидыш» 
(зап. Дворецким А. Д. 05.02.2023 в г. Кыштым 
Чел. обл., от Людиновсковой Е. Е.); «…необыч-
ное существо обитает в окрестностях нашего 
города. А появилось оно после аварии на «Маяке». 
(зап. Князевой Е. в 2015 г. в г. Кыштым Чел. 
обл., от Звягина А. В.). В этих двух пунктах 
можно наблюдать влияние константы вре-
мени в фольклорном сознании, выявленной 
И. А. Головановым [1, с. 125–-135];

3) мнение авторитетного лица (рацио-
нальное). В ходе полевой работы было вы-
явлено, что множество информантов в своих 
рассказах упоминают врачей: «…гинеколог 
была, уролог, вот эти вот в комиссии, они го-
ворили, что это просто зародыш человека был» 
(зап. Дворецким А. Д. 03.02.2023 в г. Кыштым 
Чел. обл., от женщины-консультанта в сало-
не цветов); «И жена Ускова — нашего главврача 
<…>, она акушер. И она <…> говорит, что <…> 
это <…> аборт, недоношенный ребёнок» (зап. 
Дворецким А. Д. 10.02.2023 в г. Кыштым Чел. 
обл., от Карякина С. В.);

4) топосы, связанные с представлениями 
человека о непонятной стихии (мифологи-

ческое). В ходе объяснений фольклороноси-
тели называют мифологические места по-
явления нечеловеческой сущности. Топос 
леса: «Он пришёл из леса к ней. Она его в лесу 
нашла». (зап. Дворецким А. Д. 10.02.2023 в г. 
Кыштым Чел. обл., от неизвестной женщи-
ны); топос водоёма: «…[нашла] на берегу озера» 
(зап. Дворецким А. Д. 04.02.2023 в п. Каоли-
новый (Кыштым) Чел. обл., от неизвестного 
мужчины); топос кладбища: «…на кладбище 
его нашла» (зап. Дворецким А. Д. 05.02.2023 
в г. Кыштым Чел. обл., от Людиновско-
вой Е. Е.); топос огорода: «…нашла бабушка 
в огороде» (зап. Дворецким А. Д. 06.02.2023 в 
г. Кыштым Чел. обл., от Дворецкой Е. А.); 
относительно новый топос свалки: «да на му-
сорке где-то. На свалке [нашла]» (зап. Дворец-
ким А. Д. 04.02.2023 в п. Каолиновый (Кыш-
тым) Чел. обл., от неизвестной женщины). 
Все эти места в сознании людей являются как 
бы социально неосвоенными пространства-
ми, из-за чего могут вызывать страх и говорят 
о наличии трагического начала [1, с. 56].

Мифологическая принадлежность 
Алёшеньки. Из заявлений информантов 
становится понятно, что Алёшенька явля-
ется представителем низшей мифологии. 
Фольклороносители используют как тради-
ционные образы демонологических расска-
зов, так и относительно новые: «возможно, 
это существо <…> типа русалок» (зап. Дво-
рецким А. Д. 08.02.2023 в г. Челябинск от 
Сафроновой К. А.); «…я больше верю тому, 
что это был космический гость» (зап. Дво-
рецким А. Д. 06.02.2023 в г. Кыштым Чел. 
обл., от Дворецкой Е. А.); «…больше кажется, 
что это <…> инопланетянин» (зап. Дворец-
ким А. Д. 10.02.2023 в г. Кыштым Чел. обл., 
от Карякина С. В.).

Учитывая, что многие относят Алёшень-
ку к инопланетным силам, справедливо за-
мечание В. И. Санарова касательно того, что 
инопланетяне постепенно входят в образную 
систему фольклора, ведь «на место устарев-
ших чертей и леших с их телегами и таран-
тасами пришли энлонавты с их «летающими 
тарелками» [4, с. 154].

Внешний вид Алёшеньки. Как правило, 
в не сказочной прозе образ мифологическо-
го существа не определён [3, с. 181], поэтому 
информанты называют Алёшеньку карликом 
или просто существом. Немногие фолькло-
роносители описывают его внешность весь-
ма расплывчато: «он горбатый, лохматый, 
очень маленький» (зап. Князевой Е. в 2015 г. в 



281

п. Каолиновый (Кыштым) Чел. обл., от Звя-
гина А. В.). Но следует отметить, что пода-
вляющее большинство информантов вполне 
точно описывают его размер и особенности 
строения тела: «Он был маленький, размером 
примерно сантиметров 25–30» (зап. Дворец-
ким А. Д. 10.02.2023 в г. Кыштым Чел. обл., от 
женщины, пожелавшей остаться инкогнито); 
«…рот был ярко-ярко красный. <…> Половых 
органов не было. Тело такое было желе образное. 
<…> Серого цвета. <…> Пупка тоже не было» 
(зап. Когетовой А. А. и Порядиной И. А. 
05.07.2010 в г. Кыштым Чел. обл., от Просви-
риной Т. Н.). Примерно такое же описание 
приводит и В. Э. Бендлин в своей самозапи-
си: «…нижняя <…> челюсть полностью отсут-
ствовала <…>. На голове отсутствовали ушные 
раковины и слуховые проходы <…>. У мумии от-
сутствовала пуповина и <…> никаких намеков 
на половые органы и органы выделения вообще» 
[1, с. 17].

Мотив отсутствия человеческой речи. 
Согласно заявлениям информантов, Алё-
шенька не обладал человеческой речью: 
«…карлик из леса выскочит, повоет и исчез-
нет» (зап. Князевой Е. в 2015 г. в п. Каолино-
вый (Кыштым) Чел. обл., от Звягина А. В.); 
«…голосок у него был странный: «И-и-и» (зап. 
Худяковой К. 04.07.2007 в г. Кыштым Чел. 
обл., от Стрельниковой Н. Ф.). Об этом же 
пишет Бендлин в самозаписи: «…речевым ап-
паратом Алёшенька пользовался, издавал звуки 
в виде писка и стонов» [1, с. 24].

Мотив скоротечности жизни мифоло-
гического существа. Многие фольклороно-
сители отмечают, что Алёшенька жил не-
долго: «…он неделю или месяц голодный был» 
(зап. Дворецким А. Д. 05.02.2023 в г. Кыштым 
Чел. обл., от Блинова Е. А.). Эта информация 
сходится с самозаписью Бендлина: «прожил 
он <…> примерно месяц». [1, с. 25].

Мотив негативного влияния мифоло-
гического существа на человека. Приме-
чательно, что немногие информанты, кото-
рые лично сталкивались с Алёшенькой либо 
находились с ним в одном помещении, мог-
ли почувствовать себя «странно»: «запах был 
такой вообще в квартире неприятный. Захо-
дишь — на горло давит. Как серой горючей во-
няет. Нажимаешь на грудь и даже проташни-
вало» (зап. Когетовой А. А. и Порядиной И. 
А. 05.07.2010 в г. Кыштым Чел. обл., от Про-
свириной Т. Н.). Примерно так же свою реак-
цию описывает В. Э. Бендлин в самозаписи: 
«от мумии исходил слабый запах, ранее мне 

незнакомый. Он был немного тошнотворным. 
<…> это ощущение возникло <…> безусловно от 
контакта с мумией. <…> [Это] похоже было 
на лёкое расстройство вестибулярного аппара-
та. <…> лёгкое, очень тонкое, еле заметное чув-
ство нарушения координации тела» [1, с. 16]. 
При контакте с Алёшенькой человек вдруг 
не может сдвинуться с места: «Он встал вот 
так вот у стола около кресла и стоит, на меня 
смотрит. Я испугалась, ни пошевелиться, ни-
чего не могу» (зап. Когетовой А. А. и Поряди-
ной И. А. 05.07.2010 в г. Кыштым Чел. обл., 
от Просвириной Т. Н.).

Мотив трагического исхода. Как за-
метила Э. В. Померанцева, в несказочной 
прозе частым явлением бывает свидетель-
ство рассказчика о том, что после встречи 
с мифологическим существом «человек на-
чинает задумываться, становится мрачным, 
угрюмым, чахнет <…> или даже погибает» [3, 
с. 181]. Это же прослеживается и в рассказах 
об Алёшеньке. Например, женщина, которая 
нашла Алёшеньку, погибла: «эту бабульку-то 
сбили машиной под моим окном» (зап. Дворец-
ким А.Д. 04.02.2023 в п. Каолиновый (Кыш-
тым) Чел. обл., от Назаровой Т. А.). Это же 
свидетельство приводит в своей самозаписи 
Бендлин: «Просвирина Т. В. погибла в ДТП при 
странных обстоятельствах» [1, с. 55]. Позже 
погибла и другая женщина, которая видела 
Алёшеньку: «она умерла в 2000 году. Задохну-
лась от газа» (зап. Когетовой А. А. и Поряди-
ной И. А. 05.07.2010 в г. Кыштым Чел. обл., 
от Просвириной Т. Н.).

Мотив излечения от бесплодия. Извест-
ны случаи, когда информанты заявляли, что 
благодаря Алёшеньке можно избавиться от 
бесплодия, если провести определённый об-
ряд: «В грозу прийти на место, где был най-
ден Карлик. Тем, кто хочет мальчика, нужно 
просто полежать на холмике. Если хотите 
девочку, нужно в низ живота трое суток вти-
рать землю с того места» (зап. Князевой Е. в 
2015 г. в п. Каолиновый (Кыштым) Чел. обл., 
от Мельник А. Судя по заметке в паспорте, 
данный обряд является шуточным). Второй 
случай зафиксировал Владимир Бендлин, 
увидев, как семейная пара ходит возле памят-
ника Алёшеньке: «Так они входили по спира-
ли и выходили по спирали, чтобы камушки не 
переступать эти. <…> Они говорят: «Мы без-
детные. Никак не могли ребёночка завести, не 
получалось. Ни врачи не помогли, никто. При-
ехали, попросили Алёшеньку. И потом у нас ро-
дился мальчик, назвали Алёшенькой». Так бла-
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годарить приходили» (зап. Дворецким А. Д. 
08.01.2023 в ходе телефонного разговора с 
Бендлиным В. Э.). Данный факт также упо-
мянут и в самозаписи Бендлина [1, с. 63].

В обрядовой практике по сей день извест-
но о приёмах гаданий и заговоров по спи-
ралям. Типологический пример — спирали 
на горе Шаманка (Заповедник Аркаим, Че-
лябинская область). На вершине горы тоже 
выложена спираль, в которую нужно входить 
по определённым правилам и загадывать же-
лания [2, с. 36–37].

Данное исследование позволило довольно 
подробно выяснить генезис образа Алёшень-
ки, а также связанные с ним мотивы, что по-
зволяет говорить о вторичной фольклориза-
ции данного персонажа. Несомненно, этот 
образ продолжает формироваться по сей 
день, но критерии фольклорности, о кото-
рых говорит, например, В. Е. Гусев в статье 

«О критериях фольклорности современного 
народного творчества» [5, с. 7–23], — налицо. 
Наблюдается вариативность, коллективность, 
традиционность поэтики и т. д. Кыштым-
ский Алёшенька весьма интересен для совре-
менной фольклористики, так как в перспек-
тиве это позволит больше сказать не только 
о механизмах построения образа в фольклор-
ном сознании людей, но и о возможных из-
менениях в жанрообразовании несказочной 
прозы русского фольклора. С уверенностью 
можно сказать, что для народа факт появ-
ления Алёшеньки очень важен, так как это 
позволяет человеку в условиях современной 
действительности актуализировать потреб-
ность познания чего-то пугающего или не-
понятного, для чего и используются фоль-
клорные механизмы, которые задействованы 
в формировании образа мифологического 
существа.
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В настоящее время проблемы фольклора 
приобретает все большую актуальность. По 
мнению В.Я. Проппа, без фольклорного ма-
териала не может обойтись ни одна гумани-
тарная наука, включая историю, этнографию 
и лингвистику [3, с. 16]. Изучение фольклора 
помогает решить большое количество задач, 
связанных с духовной культурой народов.

Сказка — один из жанров фольклора. 
В словаре С. И. Ожегова дано следующее 
определение сказки: «Повествовательное, 
обычно народнопоэтическое произведение 
о вымышленных лицах и событиях, преиму-
щественно с участием волшебных, фантасти-
ческих сил» [2, с. 327]. Сейчас она все чаще 
становится объектом литературоведческих, 
лингвистических и исторических исследо-
ваний.

В британской народной сказке, как и в 
любой другой, отражаются фундаменталь-
ные представления человека об устройстве 
мира. В сказке соединяется преувеличенный, 
переосмысленный обыденный опыт и игра 
воображения, а фантазия основана на дей-
ствительности, заключая в себе поучитель-
ный материал.

В течение долгого времени считалось, что 
воспитательная функция может быть осно-
вана на вызывании эмоции страха у ребен-
ка и взрослого, так как это одна из базовых 
эмоций. Эмоциональный концепт FEAR 
получил глубокое отражение в британской 
лингвокультуре, поэтому нам представляет-
ся возможным рассмотреть основные мотивы 
страха в изучаемой картине мира на примере 
английских, шотландских, ирландских и вал-
лийских народных сказок о феях — одних из 
наиболее популярных персонажей британ-
ского демонария.

В целом, лексема «fairy», — это обоб-
щенный образ различных фантастических 
существ, в основном, для ирландцев, шот-
ландцев и валлийцев, однако и в английских 
сказках они тоже встречаются; нередко они 
живут и действуют вместе. Часто они притво-
ряются дружелюбными, приглашают незва-
ных гостей присоединиться к своим танцам, 
которыми зачаровывают героев. Это ночные 
существа, коварные и мстительные. Самые 
популярные сюжеты — похищение людей 
феями и эльфами в качестве наказания за 
какой-либо проступок: кражу, жадность, из-
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лишнее любопытство. Например, в шотланд-
ской сказке «Феи Мерлиновой скалы» феи 
околдовывают и берут в плен мужчину, во-
ровавшего землю с крыши дома фей («a large 
band of Fairies who were dancing round and round 
him, singing and laughing, pointing their tiny fin-
gers at him, and shaking their wee fists in his face»; 
«Tread a measure, tread a measure, Oh, Man! Then 
wilt thou not be so eager to escape from our com-
pany») [1, с. 41]. Здесь же появляется другой 
известный сюжет, пугавший жителей Бри-
танских островов на протяжении столетий. 
Феи отпускают мужчину, но вернувшись, до-
мой, он видит, что его дети выросли и забы-
ли отца, ведь в плену он провел не 1 день, а 
7 лет. Время в волшебном мире идет намного 
быстрее [1, с. 52]. Похожий сюжет развивает-
ся и в сказке «Фаркуэр Мак-Нейл», где герой 
после освобождения от плена фей возвраща-
ется домой, но его семья умерла много лет 
назад («They all died long before I was born,” the 
tiny old man said») [1, с. 58].

За любопытство и хвастовство наказан ге-
рой сказки «Паж и серебряный кубок», феи 
заманивают ребенка вкусным обедом, но за 
отказ, кражу серебряного кубка и побег на-
чинают гнаться за ним. Однако ему удается 
сбежать из логова фей благодаря человеку, 
который был пленен сам много лет назад 
(«The fairies moved the dish towards the boy and 
regaled him: Try! You can’t taste that in a castle», 
«His heart sank. No matter how fast he ran, but 
where was he to compete with the fairies! And they 
already caught up with him. It seemed like a little 
more, and he would die») [1, с. 58]. Из плена спа-
сается и граф из сказки «Рыцарь-эльф» при 
помощи старого эльфа, в прошлом человека, 
давно угодившего в волшебный плен («And 
your friend also drank this cursed drink and now 
he is lying dead at the feet of our master»), а так-
же благодаря другу с волшебным амулетом 
в виде трилистника, на которого не действует 
волшебство («And here a sight awaited him, from 
which any mortal would recoil in horror. Hundreds 
shadows, elves and fairies danced there. The spirits 
either screamed and sang, then waved their arms 
above their heads, then, like mad, they rushed from 
side to side», «Come here, come here! — they shout-
ed. Come and dance with us, and then we will drink 
to your health from our master’s circular cup») [1, 
с. 54]. Тем не менее, судьба персонажа сказки 
«Волынщик из Кейла» не оказывается такой 
удачной, за хвастовство прекрасной игрой на 
волынке героя очаровывает королева фей, он 
обречен на скитания по коридорам их логова 

(«After a moment, the music began to resemble a 
heartbreaking moan, and then broke off. After that, 
inhuman laughter was heard from the cave, and si-
lence fell. Suddenly, the piper’s favorite dog jumped 
out of the cave. He whined and limped, and there was 
not a single hair on his body. The owner of the dog 
never came out», «And to this day, people hear the 
music of the talented bagpiper when they go past the 
Ian McGraw’s farm») [1, с. 64].

Вера жителей Британских островов в под-
мену или кражу детей феями и эльфами 
также отразилась в сказках. В шотландской 
сказке «Фея и фермерша» старая злая фея 
помогает бедной девушке, но взамен хочет 
забрать ее ребенка, если та не отгадает имя 
волшебницы. Сюжет повторяет английскую 
сказку «Tom Tit Tot», в которой маленькое 
черное существо с длинным хвостом («a small 
little black thing with a long tail») просит отга-
дать его имя за оказанную помощь, иначе 
оно заберет ребенка девушки. В английской 
сказке «Child Rowland» брат отправляется 
спасать своих украденных в детстве сестер 
из плена короля эльфов («Fee, fi, fo, fum, 
I smell the blood of a Christian man, Be he dead, be 
he living, with my brand, I’ll dash his brains from 
his brain-pan») [6, с. 75]. Также в английской 
сказке «The Lost child» ребенок похищен, оча-
рованный прекрасной музыкой в лесу («The 
music, however, became more ravishing than before, 
and some invisible being appeared to crush down all 
the lowand tangled plants»), но спустя много лет 
его находят таким же маленьким [4, с. 86]. 
В ирландской сказке «Brewery of Eggshells» 
родители с ужасом понимают, что их дети 
не растут из-за подмены эльфами («Something 
was wrong, for the twins didn’t grow at all») [5, 
с. 223]. В шотландской сказке «Тэм-Лин» ге-
рой в детстве был украден племенем фей и 
эльфов, но полюбившая его девушка спасает 
его через много лет плена [1, с. 62]. Менее 
счастливой стала участь мальчика из сказки 
«Кузнец и феи», который внезапно сильно 
заболел («He pale and emaciated. His face turned 
yellow, covered with wrinkles», «he was eating like a 
glutton and could not get enough»). Мудрый ста-
рик сообщил отцу, что сын был подменен фе-
ями и эльфами, спустя много лет был спасен 
отцом, но за побег был проклят и остался не-
мым («Your son will be mute until he breaks my 
spell! Let the fairy curse fall on him!») [1, с. 60].

Проклятье фей отмечено и в английских 
сказках «Fairy ointment», «How Joan lost the 
sight of her eye» и «Черри из Дзеннора». Де-
вушки случайно попадают в мир фей, или 
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же встречают их в человеческом мире («She 
saw a strange squinny-eyed, little ugly old fellow», 
«a large coal-black horse with fiery eyes») [6, с. 247]. 
За любопытство феи и пикси наказывают ге-
роинь, ослепляя их («her eye had been scratched 
out by a furze-bush”, “And with that he struck her 
on the right eye, and she couldn’t see him anymore; 
and, what was worse, she was blind on the right 
side from that hour till the day of her death»), про-
гоняя из волшебного мира и доводя до без-
умия («Neighbors said that she went crazy. Every 
moonlight night she went out to the path and wan-
dered there for a long time») [6, с. 250]. Церков-
ные духи (church grim) в сказке «The Fairy fu-
neral» гонятся за героем и нападают на него 
(«Many them brushed past the terrified man, and, 
shrieking, pierced him with sharp instruments»). Он 
подглядывал за похоронами королевы фей в 
церкви («The little people who crowded the aisle, 
although they all look very sorrowful”, “He saw that 
the face of the corpse was that of a beautiful female, 
smaller than the smallest child’s doll») [4, с. 102]. 
В шотландской сказке «Знамя фей в Данве-
гане» феи насылают бедствия и войны на 
королевский род, пренебрегший уважением 
к волшебным помощникам («Now the fairies 
predicted that the MacLeod clan would be accursed if 
someone did not appreciate the gift of the fairies») [1, 
с. 68].

Существуют и феи, называемые «kilmou-
lis». Они обитают на фермах, помогают или 
вредят фермерам и мельникам, что отражено 
в сказках «The piskie threshers», «Фея и жена 
фермера» («He saw a little fellow, clad in a tat-
tered suit of green, wielding the flail with astonish-
ing vigour, and beating the floor with blows so rapid 
that the eye could not follow the motion of the imple-
ment») [4, с. 129]. За жадность и неблагодар-
ность феи уходят навсегда, либо, например, 

портят молоко коров, как в сказке «The four-
leaved clover» или крадут и мучают лошадей, 
как в сказках «The night riders» и «The native 
pigsie story» («The horse had been ridden to death 
almost by the pigsies again») [4, с. 107].

В английских сказках встречаются горные 
пикси — knockers, buccas, живущие в шах-
тах. Они помогают шахтерам в поисках и 
добычи руды за плату, но могут и навредить 
человеку за жадность или недоверие, как в 
сказках «The Fairy tool; or the Barker’s knee» 
(«He started on hearing his own name. At that mo-
ment a heavy weight fell on the man’s knee»), «The 
Fairy miners — The Knockers» («The son was 
stingy and selfish. He sought to cheat the Knockers, 
but he ruined himself by so doing. The «lode» failed; 
nothing answered with him; disappointed, he took to 
drink, squandered all the money his father had made, 
and died a beggar») [4, с. 88].

Проанализировав британские сказки о 
феях, мы можем утверждать, что эмоцио-
нальный концепт FEAR широко отражен в 
выбранных нами произведениях. Данному 
типу волшебных персонажей присущи сле-
дующие черты характера: мстительность, 
хитрость, коварство, пакостничество и же-
стокость. Стоит отметить, что феи призваны 
наказать человека за те, или иные проступки, 
такие как жадность и воровство, недоверие 
и неблагодарность, любопытство, ложь, хва-
стовство, грубость. Так, сказки носят и нраво-
учительный характер. Ситуации, на которые 
люди не могли повлиять, такие как смерть 
или болезнь ребенка, также объяснялись 
участием фей. Даже не нападая на человека, 
феи вызывают страх своей таинственностью и 
являются важной частью британской лингво-
культуры и традиции британской народной 
сказки.
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Женские образы — одни из центральных 
в сказочных повествованиях народов мира. 
Сказки — это отражение культуры и исто-
рии народа, а герои сказок тесно связаны с 
эстетикой и ценностями народа, на примере 
народных сказок можно судить о положении 
женщины в национальной картине мира.

1. Положительный образ
1.1. Характеристика положительных жен-

ских образов в русских народных сказках
а) красивая внешность.
В русских народных сказках часто исполь-

зуется «ни вздумать, ни взгадать, только в 
сказке сказать») или «Ни в сказке сказать, ни 
пером описать» для описания женской кра-
соты.

В рассказе «Елена Премудрая» говорится: 
«Ha колеснице сидит королевна Василиса 

Премудрая — такой красы неописанной, что 
ни вздумать, ни взгадать, ни в сказке сказать!»

В этих историях внешняя красота женской 
фигуры и могущественные божественные 
силы объединяются, чтобы создать ряд фигур 
богинь. Они обладают высшей мудростью, 
способны использовать магические и могу-
щественные силы, чтобы помочь главным 
героям преодолеть трудности и добиться 
успеха, и в то же время создают ощущение 
красоты своего внешнего облика: это отража-
ет религиозную идеологию русского народа, 
на которую в основном повлиял культ жен-
щины, что женщина прекрасна и что красота 
может спасти мир.

б) трудолюбие и доброта.
В русских волшебных сказках есть катего-

рия персонажей, которые всегда изобража-
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ются положительно: падчерицы. Падчери-
цы обычно появляются в паре с мачехами. 
Падчерицы, чьи настоящие матери умерли, 
обычно трудолюбивы, добры, умны, терпи-
мы, хорошо образованы и получают помощь 
от своих покойных матерей. После смерти 
матери падчерица обычно подвергается го-
нениям со стороны мачехи и ее дочерей, и 
кажется, что после смерти матери она ста-
новится прислугой в доме. Но в сказках им 
всегда помогают со стороны благодаря их 
трудолюбию и доброте, и в конце концов они 
выбираются из своей первоначальной ситуа-
ции и живут долго и счастливо. Это отражает 
гуманистический подтекст понятий «добро-
та», «трудолюбие» и «терпение», которые 
высоко ценит русский народ.

1.2. Характеристика положительных жен-
ских образов в китайском фольклоре

а) уродливые женщины благословенны.
В отличие от русских сказок, где часто 

описывается красота женских персонажей, 
в китайских сказках редко изображается 
внешняя красота женщин, и даже появилась 
идея о том, что «некрасивые женщины бла-
гословенны». Например, сказка «Уродливая 
невестка». Героини этих историй часто не от-
личаются красотой, но они наделены боль-
шой удачей и способны принести богатство 
своей семье и сделать ее процветающей. В 
конце истории героиня получает богатство, а 
вместе с тем избавляется от своей уродливой 
внешности и обретает счастливую и успеш-
ную жизнь. Это говорит о том, что в психоло-
гической концепции ханьцев по сравнению 
с внешностью женщины большее значение 
придается тому, может ли женщина прине-
сти в семью «удачу», сделать семейную жизнь 
более гармоничной и гладкой; с другой сто-
роны, «удача» женщины может компенсиро-
вать недостатки ее внешности и позволить 
женщине добиться процветания семьи. С 
другой стороны, женская «удача» может ком-
пенсировать недостатки внешности, сделать 
так, чтобы женщина получила признание 
семьи, и утвердить ее статус в семье.

б) образ «бунтарки».
В китайских народных сказках встреча-

ется категория «бунтарок». Их называют 
«бунтарками», потому что они агрессивно 
добиваются и защищают свою любовь, что 
идет вразрез с конфуцианской философией 
гендерных ролей, подчеркивающей неполно-
ценность женщины по сравнению с мужчи-
ной и добродетель мягкости и послушания. 

В рассказе «Небесный барабан» Ци-цзе, ко-
торая изначально была феей в небесном цар-
стве, нарушает заточение небесного двора и 
храбро восстает против власти своего отца, 
придя на землю с небес в одиночестве, чтобы 
выйти замуж за Ван Сань, юношу с земли, 
потому что она влюбилась в него. Несмотря 
на то, что впоследствии ее заключили в тюрь-
му небесного суда, она не сдалась и насто-
яла на возвращении на землю, чтобы вести 
обычную жизнь. Все эти поступки показы-
вают, что героиня достаточно смела, чтобы 
прорваться сквозь клетку, противостоять же-
стокой любви, стремиться к счастью и осме-
литься противостоять борьбе.

2. Отрицательные образы
2.1. Негативные женские образы в русской 

народной культуре
а) эгоистичная мачеха.
Мачеха — типичный негативный женский 

образ в русских народных сказках, который в 
основном встречается в таких историях, как 
«Василиса Премудрая», «Дед Мороз» и «Бу-
ренушка». Мачеха, как жена во втором браке, 
находится в оппозиции к детям партнера и 
делает все возможное, чтобы маргинализи-
ровать и эксплуатировать своих пасынков, 
особенно падчерицу, ради своих собствен-
ных детей. Внешность мачехи в повести изо-
бражается реже, обычно ее прямо называют 
мачехой или старухой. Ее неприязнь к падче-
рице выражается в тяжелой работе по хозяй-
ству, которую она добавляет с намерением 
причинить вред. Мачеха часто ругает падче-
рицу и заставляет ее выполнять всю слож-
ную, грязную и утомительную работу по 
дому, например, в «Деде Морозе» мачеха за-
ставляет падчерицу ухаживать за домашней 
живностью, приносить дрова и воду в сруб, 
растапливать печь, убирать дом, т. е. рабо-
тать с рассвета до заката. Но мачеха души не 
чает в собственных дочерях, довольствуется 
всем, что они делают, всегда хвалит их за ум. 
Мачеха всегда хотела избавиться от падчериц 
и хотела, чтобы в доме были только ее соб-
ственные дети. Конфликт между мачехой и 
ее падчерицей — это отражение конфликта 
между разными кланами: мачеха недоволь-
на не самой падчерицей, а кланом, который 
представляет ее биологическая мать в лице 
падчерицы, а поскольку мачеха — из другого 
клана, неизвестного клану ее мужа, то в силу 
ее страха и непривычки вполне естественно 
придать мачехе в сказке ужасные и презрен-
ные качества.



288

2.2. Отрицательные женские образы в ки-
тайском сказке

а) злая свекровь.
Негативной женской фигурой в китайских 

сказках, соответствующей русской мачехе, 
является свекровь. В китайских сказках роль 
таких женщин в семье в основном сводится 
к типу злой свекрови и мачехи. Например, 
в сказке «Птица Чжаогу» свекровь всегда 
заставляет невестку работать, она каждый 
день встает на рассвете, чтобы работать, и не 
может отдохнуть до поздней ночи, и даже 
заставляет невестку идти в горы рубить дро-
ва холодной зимой, что в итоге приводит к 
тому, что невестка замерзает в горах до смер-
ти. Дочь старухи была очень доброй и не мог-
ла смириться с тем, что с ее невесткой так 
обращаются, поэтому она одна отправилась 
в горы на поиски невестки и в итоге превра-
тилась в птицу и проводила дни в поисках 
невестки.

Доминирующими представлениями о 
женщине в китайских народных сказках яв-
ляются мягкость, доброта и материнская лю-
бовь. Общие качества женщин — мягкость 
нрава, сдержанное поведение и добродетель, 
а ценности с китайской национальной спец-
ификой — восхищение добродетельной же-

ной и матерью. Негативный образ женщи-
ны, представленный в сказках, обусловлен 
концентрацией различных плохих качеств 
в реальной жизни, что может быть вызвано 
социальным давлением и гендерной дискри-
минацией, приводящей к расколу личности.

Сказки — это выражение мировоззрения 
и ценностей народа, а образ женщины важен 
для каждого народа. Сравнивая образы жен-
щин в китайских и русских народных сказках, 
можно сделать следующие выводы:

1. Идеальный образ женщины — трудолю-
бивая и добрая, и что такие женщины могут 
принести удачу в семью.

2. Китайцы и русские не любят женщин 
со злым сердцем.

3. В русских сказках много изображений 
физической женской красоты, что связано с 
русским взглядом на женщин. В китайских 
сказках, напротив, редко описывается красо-
та женской внешности из-за влияния конфу-
цианства.

4. В китайском народном сказке много 
образов бунтарок, в то время как в русском 
народном сказке большинство женских об-
разов — это кроткие мадонны, и немного 
образов женщин, которые осмеливаются 
бунтовать.
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Народные песни в произведениях Д. Н. Мамина-Сибиряка 
и фольклорных текстах как историческая память 

о прошлом Урала
Аннотация. В статье рассказывается о фольклоре, его особенностях. Уделяется внимание рус-
ским народным песням, которые использовал Д. Н. Мамин-Сибиряк в своих произведениях, 
рассматриваются их варианты.
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Abstract. The article talks about folklore and its peculiarities. Attention is paid to Russian folk songs 
used by D. N. Mamin-Sibiryak in his works, and their variants are considered.
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Д. Н. Мамина-
Сибиряка (1852–
1912), безусловно, 
интересовало уст-
ное народное твор-
чество. С детства в 
рабочем поселке 
Висим он слышал 
народные песни, 
з а м е ш а н н ы е  н а 
крестьянской ос-
нове, народные ле-
генды, сказки, и, 
как только увлекся 
писательством, ре-
шил обратиться к 

народным истокам. В письме из Петербурга 
(21.08.1875) он просил Наркиса Матвеевича: 
«Вы, папа, отлично знакомы с настоящим 
края и его прошедшим. Мне для некото-
рых целей крайне необходимо знание…» 
[15]. Он желал, чтобы отец достал ему вы-
держки из заводского архива, его интере-
совали факты раскольничьей жизни, ураль-
ские предания, заговоры, стихи. Писатель 
знал, что народное творчество украшает 
художественное произведение, приближа-
ет читателя к прошлому. Александр Ива-
нович Лазарев (1928–2001), ученый, извест-
ный челябинский фольклорист, считал, что 
«Д. Н. Мамин-Сибиряк раскрыл психологи-
ческие основы зарождения топонимических 
преданий, отметив, что сама природа волну-
ет человека, вызывает игру воображения» [8].

«Изучение фольклора началось в нач. 
XIX в., первоначально среди жителей сел и 
небольших городов, которые, как считалось, 
еще не были затронуты цивилизацией» [3]. 
«В середине XIX в. было общепринято назва-
ние «народная поэзия». В конце XIX — нача-
ле XX в. в науке получили широкое распро-
странение названия: «устная словесность», 
«народная словесность» [1]. Напомню, что 

Д. Н. Мамин-Сибиряк получил в апреле 
1889 года свидетельство на право собирания 
песен и других произведений народа после 
своего обращения в «Общество любителей 
российской словесности». Тогда считалось, 
что фольклор — это не исконное народное 
творчество, а заимствование из литерату-
ры. Советская наука не приняла такой под-
ход к изучению фольклора. Сегодня, открыв 
словарь Ожегова, мы находим: «Фольклор, 
1. Народное творчество. 2. Совокупность обы-
чаев, обрядов, песен и др. явлений народного 
быта» [17]. Никто с этим не спорит. И именно 
так воспринимал Мамин-Сибиряк фольклор.

«Между фольклорным и литератур-
ным творчеством, конечно, существовала 
связь, приводившая к усвоению фолькло-
ром произведений чисто литературного 
происхождения, и наоборот, фольклорные 
произведения, их темы, образы, мотивы, сю-
жеты перемещались в литературу, но и та, 
и другая область словесного искусства оста-
вались автономными» [1]. «В фольклорных 
текстах содержались сведения о том, откуда 
певец взял свои песни и для кого их поет, 
но это была именно традиционная формула, 
тогда как в произведения профессиональных 
сочинителей входил уже собственно биогра-
фический материал» [16, с. 4]. Все это мы за-
мечаем в произведениях Мамина-Сибиряка. 
Писатель обратил внимание и на народные 
песни. В романе «Приваловские миллионы» 
он вывел своеобразную формулу народного 
творчества: «Антонида Ивановна взяла не-
сколько аккордов и запела небольшим, но 
очень чистым контральто проголосную рус-
скую песню: Широка Волга разливалася, / С кру-
тым бережком поравнялася… Эта заунывная 
песня полилась с тем простым, хватавшим 
за душу выражением, с каким поет ее про-
стой народ и никогда не поют на сцене» [10, 
с. 147]. Другой вариант песни: Ах ты, Волга, 
Волга матушка! / Широка Волга разливалася / По 
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лугам, лугам зеленым… [20]. Молодец журит 
девку, чтобы замуж не ходила, не спросясь 
отца и матери, не накопив ума-разума и при-
данного. О Волге сложено много песен, с ней 
была связана вся жизнь русского народа, тру-
довые будни, праздники. Река протекает с се-
вера на юг, охватывая огромные территории, 
на ее берегах вырастали города с церквями, 
к ней, матушке, прирастали избами дере-
веньки. С Волги на Урал пришла эта песня. 
С Запада на Восток вместе с переселенцами 
переезжали народные песни на просторы 
Урала и тянулись до Дальнего Востока, сохра-
няя исторические традиции народа. Устное 
творчество передавалось от человека к чело-
веку, было оно о том, что интересовало всех 
в определенной среде, попав в иную среду, 
оно утрачивало некоторые признаки, но воз-
никали новые. Приобретая массовый харак-
тер, сохраняя содержание и форму, народное 
творчество становилось традиционным. Так-
же происходили изменения мотивов, вноси-
лись разные оттенки, но не ломалась общая 
лирическая линия песни.

Обратим внимание на игровые, «хулиган-
ские» песни у Мамина-Сибиряка в очерке 
«В горах», например, на популярную песню, 
которую, возможно, многие слышали: Уж 
мы пили, пили, пили, / Уж мы ели, ели ели… [9, 
с. 358]. В книге В. Пикуля «Честь имею» 
(Т. 1) приводится такой вариант: Уж мы ели, 
ели, ели, / Уж мы пили, пили, пили, / Так что 
еле, еле, еле / По домам нас растащили… [18]. 
В другом варианте идет рассказ о том, что у 
соседа после беседы шло веселье, все кутили, 
напились, «перекарябались», но «попали в 
честный дом» [7]. Конечно, «идейно-образ-
ное, сюжетно-композиционное и стилисти-
ческое сходство, а порой и тождество запи-
сей не позволяют говорить, что перед нами 
разные произведения. Такие записи можно 
называть вариантами одного и того же фоль-
клорного произведения» [1, с. 56]. В народ-
ной среде бытовали разные варианты песни, 
но историческая основа у нее была одна.

Игровая песня о воробышке тоже имеет 
варианты: «Мамочка» откашлялся, поправил 
усы и приятным баритоном запел известную 
песню: У воробышка головушка болела, / Да, ах, 
болела, болела! / На одну ножку он припадает / 
Да, ах, все припадает! [9, с. 342]. Эту же пес-
ню мы встречаем у Дмитрия Наркисовича в 
«Братьях Гордеевых», в повести исполняет ее 
попадья [12, с. 317]. Вот еще вариант: У воро-
бушка головушка больна: / Уж болела, уж болела, 

уж болела, / Что ретивое сердечушко кипело, /
Уж кипело, уж кипело [19, с. 139]. Вариант из 
Сибири и с Дальнего Востока. Для ученых, из-
учающих фольклор, варианты значимы, они 
узнают, как широко расходилась песня, какие 
события происходили, почему видоизменялся 
текст, ведь «фольклор выражает мировоззре-
ние и мироощущение народа в тех формах и 
с теми особенностями, которые сложились у 
людской массы исторически» [1, с. 33].

Старинные народные песни обычно раз-
деляют на семейные, свадебные, солдатские, 
разбойничьи, ямщицкие, календарные, тру-
довые… «К примеру, отбор и группировка 
«военно-бытовых песен» подчинены стрем-
лению раскрыть духовные интересы, мир 
чувств «служилых людей» [1, с. 36]. Служи-
ли по 25 лет! Такие песни были широко рас-
пространены на Урале, связано это было с 
Оренбургским казачьим войском, Емелькой 
Пугачевым и другими историческими собы-
тиями: С богом, братцы-оренбургцы, / Смело в 
бой пойдем, друзья. / Уж вы бейте, не жалейте / 
Басурманина врага [6, с. 23]. Песню записал 
С. Романов в п. Худяковском Челябинского 
окр. в 1925 году, разговор в ней о русско-ту-
рецкой войне (1877–1878). А вот песня о тур-
ках из романа Мамина-Сибиряка «Хлеб»: Во 
злочастный день, во среду… / Злые… злые турки 
собиралися!… / Да они во хмелюшке похваля-
лися: / Мы Рассеюшку наскрозь пройдем…[14, 
с. 210] Это разные песни, не варианты, но их 
объединяет историческая тема.

«Фольклористика исследует особенности 
народного творчества на разных этапах исто-
рии, соотношение коллективного и личного 
начала в фольклоре и пр. Ф. доказывает, что 
массовое народное творчество является ис-
током профессионального искусства и что 
процесс развития и взаимного обогащения 
коллективного и индивидуального творче-
ства идет непрерывно от глубокой древно-
сти до наших дней» [4, с. 283]. У рекрутских, 
солдатских, военных песен, перешедших в 
рабочую среду, оставался ритм, даже если 
песни шуточные, под них легко марширо-
вать. У Мамина-Сибиряка есть подобная: 
«По всему прииску громко разносилась бес-
шабашная приисковая песня: Как сибирский 
енерал / Станового обучал… / Ай-вот, калина! 
/ Ай-вот, малина!..» [11, с. 175]. Эта песня 
из очерка «Золотуха», она же встречается в 
романе «Золото» [13, с. 34]. «Широкие хро-
нологические границы позволяют увидеть, 
с одной стороны, органические связи коми-
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ческого фольклора рабочих с общерусскими 
традициями, а с другой — оттенить его ха-
рактерность» [2, с. 3].

Маминым-Сибиряком были написаны 
произведения о преступниках и разбойни-
ках, неспокойно было на Урале, беглые пря-
тались по лесам. И в их среде слагались пес-
ни, распространялись они чаще с Востока на 
Запад. В очерке «Золотуха» читаем: «Но вот 
далеко-далеко из тумана встала проголосная 
песня и полилась по всему прииску: Между 
го-ор-то было да Енисейских гор, / Раздается его 
томный глас…» [11, с. 147]. По слухам песня 
была сложена разбойником Светловым, ког-
да он в Енисейских горах скрывался. А вот 
другая история: на уральских заводах и при-
исках забрали несколько сот человек по делу 
о золоте, судили их в Екатеринбурге, и на-
род сложил печальную песню: Уж ты сад ли, 
мой сад, сад зеленый виноград, / Отчего ты сад 
повял?» [11, с. 150]. Свадьбы, веселье, непо-
сильный труд, тюрьмы — чья-то жизнь за-
канчивалась в остроге, на каторге, а чья-то 
вновь начиналась с побега, и радость пере-
полняла беглеца. «Все мысли и чувства на-
рода выразились в созданных им прекрасных 
песнях — то печальных и задумчивых, то ве-
селых и задорных, то насмешливых и дерз-
ких, то грозных и гневных»: Летает соколечек 
во поле высоко / Да высоко-соко-соко, / Эй, во по-
люшке высоко 6, с.  38]. И хотелось быть соко-
лом человеку, чтоб выбраться из трудностей 
и нужды. А информация была заложена им 
в каждое слово.

Песни бытовали лирически-протяжные, 
хороводные, плясовые. В очерке «Золотуха» 
есть свадебная песня, лирически-протяжная: 
«Я долго вслушивался в «плачу» Марфутки. 
Голос у нее был хороший, хотя и надсажен-
ный. Но в словах и в самом мотиве было 
столько безысходной тоски, глухой жалобы 
и нежной печали! Мне ночесь молодешеньке, / 
Не спалось да много виделось: / С-по лугам, лугам 
зеленым, / Разлилася вода вешняя…» [11, с. 134–
135]. В варианте с Вологодчины рассказыва-
ется о пробуждении невесты, сне ее, женихе: 
Мне ночесь, молодешеньке, / Мне ночесь мало 
спалося, / Мне во сне много виделось. / Мне при-
виделось, молоденько, / Все горы-то крутые [5]. 
Плачи исполняли особенные люди, их при-
глашали в семьи поплакать, когда отдавали 
замуж девушек, когда случалось какое-ни-
будь несчастье. Вот так и слагались песни в 
губерниях, в них происходила своя история, 
которая выливалась за их края во всеобщую, 
народную, «рассейскую».

Перемежая тексты произведений фоль-
клором, Мамин-Сибиряк при помощи его 
описывал события, характеры героев, их 
действия. И доказал, что народ — это не бес-
чувственная масса, а огромный коллектив с 
ярко выраженным творчеством. У героев 
его имеются врожденные таланты — глубо-
кое восприятие себя и окружающей среды. 
Уральский писатель подчеркнул особенности 
фольклора: народность, традиционность, ху-
дожественность, историчность.
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«Донбасский» текст З. Прилепина («Ополченский романс»)
Аннотация. «Ополченский романс» представляется первой попыткой художественного ос-
мысления конфликта на Украине, положившей начало «донбасского» текста в истории рус-
ской военной прозы. Прилепин стремится обозначить в русской жизни новый типаж, новый 
характер. Эта книга тесно связана с импровизационными формами музыкальных жанров, на 
что указывает авторское жанровой определение — «14 треков в разном ритме».
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The «Donbass» text of Z. Prilepina («Militia romance»)
Abstract. The «Militia Romance» is the first attempt at artistic understanding of the conflict in Ukraine, 
which marked the beginning of the «Donbass» text in the history of Russian military prose. Prilepin 
seeks to identify a new type, a new character in Russian life. The importance of the author’s polemic 
with the ideas of pacifism and non-resistance is emphasized.
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Захар Прилепин — яркая, харизмати-
ческая, весьма неоднозначная фигура в со-
временном литературном процессе. Его 
творчество оценивается критикой весьма 

противоречиво. Одни отмечают неоспори-
мые художественные достоинства его прозы, 
он лауреат и победитель множества литера-
турных премий [2; 9; 10]. Другие квалифи-
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цируют стиль Прилепина как «антиинтел-
лектуальное письмо», «пацанский дискурс», 
основанный на насилии [4, с. 165]. Многих 
раздражает коммерческий успех его книг 
[1; 3; 8]. Недружественная критика называет 
Прилепина и его единомышленников мар-
гиналами на культурном поле, «литератур-
ными пораженцами, сражающимися с мель-
ницами» [5].

Вся проза Захара Прилепина теснейшим 
образом связана с осмыслением социокуль-
турной ситуации в России 1990–-2000-х годов: 
развал Советского Союза, чеченская война, 
кризис ценностных ориентиров в среде мо-
лодежи и т. п. Доказательство — весь корпус 
художественной прозы З. Прилепина — ро-
маны «Патологии» (2004), «Санькя» (2006), 
«Обитель» (2014), сборники рассказов «Грех» 
(2007), «Ботинки, полные горячей водкой» 
(2008), «Восьмерка» (2012), «Семь жизней» 
(2016), «Ополченский романс» (2020).

Важной вехой в жизни Прилепина стал 
военный конфликт на Донбассе; с 2014 года 
писатель непосредственно включен в этот 
конфликт, и этот опыт непременно должен 
был найти отражение в его творчестве. За-
кономерно, что раньше других на события на 
Украине откликнулась поэзия; в 2017 году по-
явился поэтический сборник «Я — изранен-
ная земля», в 2022 — «Поэзия русского лета». 
Опубликованы дневниковые записи ополчен-
ца Виталия Африки «Записки террориста», 
книга Семена Пегова «Я и рыжий сепар» и 
др. «Ополченский романс» — первая попыт-
ка художественного осмысления нового опы-
та, положившая начало «донбасского» текста 
в истории русской военной прозы.

Перед читателем предстает картина воен-
ного противостояния на востоке Украины и 
судьбы его участников. В книге полтора де-
сятка персонажей ополченцев и три добро-
вольца из России. Оставив в Москве семью, 
едет на Донбасс Лесенцов; не обращая вни-
мания на косые взгляды коллег, собирает и 
доставляет гуманитарную помощь Суворов; 
бросив офисную службу, с одним рюкзаком 
отправляется в путь Вострицкий. «В трех 
шагах от погранстолба, стелилась земля, где 
не действовали никакие мировые законы. 
Ни одно в мире государство не признавало 
местных администраций. Люди, обитавшие 
здесь, не подчинялись никому извне. Более 
того, изнутри они тоже никем толком не 
управлялись» [7, с. 82]. Мир за «ленточкой» 
(границей) действительно оказывается дру-

гим. Не хуже, не лучше, просто другим. На 
эту войну едут и становятся бойцами от того, 
что «мироздание кривится, съезжает на бок» 
[7, с. 78]. Здесь каждый «считает себя носи-
телем правды настолько важной, что своя 
собственная жизнь становится невесомой» 
[7, с. 253].

Прилепин стремится дать объективную 
картину. На Донбассе воюет не регулярная 
армия — ополченцы. Отсутствие координа-
ции действий порождает неразбериху и, как 
следствие, человеческие потери: «Зашедшая 
в населённый пункт на зачистку рота Лесен-
цова столкнулась с людьми Разумного. Не 
разобравшись, минут тридцать ополченцы 
перестреливались друг с другом, и чудом 
никого не загубили» [7, с. 207]. Реальность 
гражданской войны на Украине явлена и че-
рез горько ироничную речевую игру. Двое 
остряков, которым поручено раздобыть 
обыкновенную кастрюлю или казан, ведут 
«мушкетерский диалог» у дверей брошен-
ного запертого особняка:

«— Возможно, они заперли дом изнутри, 
опасаясь прихода оккупантов. И не знают, 
что пришли освободители.

— Это разные люди, — согласился Лютик.
— Хотя обоих зовут на “о”, — сказал Пи-

стон; он читал книжки и помнил, как пишут-
ся слова» [7, с. 98].

Автор пишет о войне, а значит, про смерть 
(гибнет ополченец, позывной Пистон, гиб-
нет Аист), про предательство (махинации 
Костылина с поставкой оружия), но прежде 
всего — о войне как способе существования 
отважных и честных мужчин, о людях, кото-
рым нравится военное ремесло: «Лесенцов 
бесстрастно знал: он воюет, потому что ему 
нравится воевать. А кто не воюет — им во-
евать не нравится. Но от этого они не стано-
вятся хуже Лесенцова» [7, с. 201].

Герои «Ополченского романса» выведены 
Прилепиным с тем же уважением, что и ге-
рои его книги «Взвод. Офицеры и ополченцы 
русской литературы» [6]. Все они без исклю-
чения добровольцы и единомышленники, им 
не нужно объяснять, за что они воюют. Их 
никто не призывал – они откликнулись на 
свой внутренний призыв, в ополчении наш-
ли себя и друг друга.

Война кардинально меняет жизнь человека, 
даёт шанс как бы начать её заново, «с нуля»: 
«До войны он вроде бы тоже жил: нарисован-
ный размашистыми и не слишком точными 
штрихами. <…> Донбасская война нарисовала 
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его. Появились морщины, линии рук, отпе-
чатки шагов. Он обветрился, обтрепался. <…> 
Огромный, с руками, с морщинами, весь пах-
нущий мужиком и победой» («Работяги»).

А. Колобродов усматривает любопытную 
аналогию с «Конармией» Исаака Бабеля: 
«Одновременно страстностью и отстранен-
ностью интонации, нерасторжимой связи 
ландшафта и действия; понимании войны 
как стихии, обнуляющей привычные формы 
существования и задающей иные способы 
жизни. И проявляется это чаще в бытовых 
мелочах». Автор приводит известный факт 
из истории литературы, как Максим Горький 
защищал Бабеля от атаки Семена Буденно-
го: «Дурак этот Буденный, Бабель с них ико-
ны писал, а он ругается…» [2].

Совершенно очевидно, что Прилепин 
сходным образом стремится вписать, обо-
значить в русской жизни новый типаж, но-
вый характер, «замолвить слово» за пацанов-
ополченцев: за бойцов Дака, Скрипа, Абрека, 
Худого, Лютика, комбата Лесенцова, гумани-
тарщика Суворова, криминального сталкера 
Трамвая, взводного Вострицкого.

О своей книге сам автор говорит так: 
«У меня было опасение, что само название 
книги — “Ополченский романс” — подей-
ствует раздражающе на часть публики, но 
я решил его оставить. Название отвечает 
сути текста: в каждом третьем рассказе есть 
обязательный любовный, или романсовый, 
сюжетный мотив: одна война — три судь-
бы» [11]. Больше того, сам автор определяет 
жанр «Ополченского романса» как «14 треков 
в разном ритме»: сменяемость темпа пове-
ствования здесь композиционно выстраива-
ется в музыкальное произведение.

Эта книга, тесно связанная с импровиза-
ционными формами музыкальных жанров, 
вобрала личный опыт Прилепина-рэпера, 
рок-музыканта. Захару Прилепину, лидеру 
Нижегородского отделения национал-боль-
шевистской партии, соратнику Э. В. Лимо-
нова, органически близка протестная рок-
культура. Он эту культуру впитал с юности 
и на всю жизнь, с этой культурой он осваивал 
русскую классику.

В 2011 году Прилепин в качестве рэп-
исполнителя записал совместный трек с му-
зыкантами из группы «25/17» для альбома их 
сайд-проекта «Лёд 9» – «Холодная война». 
На него был снят клип, в котором Захар сы-
грал главную роль. Он читает под рэп свои 
собственные и стихи любимых поэтов сере-

бряного века. В том же 2011 году Прилепин 
собрал собственную группу «Элефанк». На 
лейбле «Полдень Music» группа выпустила 
дебютный альбом «Времена года». Всего вы-
шло три альбома группы. С 2013 года При-
лепин записывает совместные треки с рэ-
пером Ричем, которые выходят на сольных 
альбомах музыканта. В 2018 они выпустили 
совместный альбом «На Океан».

Среди кумиров Прилепина в этой об-
ласти — американский рэпер Фифти сент, 
боксер, победитель премии «Грэмми», пере-
живший жестокое покушение, и чернокожий 
певец, хип-хоп исполнитель Тупак Шакир, 
убитый в 1996 году.

В «Ополченском романсе» рок-музыка не-
посредственно присутствует в рассказе «Луч». 
Один из персонажей — пулеметчик (позыв-
ной Растаман), молчаливый и нелюдимый, 
«знал едва ли не все песни Боба Марли наи-
зусть, тут же их переводил, и, кажется, вос-
принимал наследие ямайского музыканта 
как свою личную священную книгу — там 
имелось всё, в чём нуждалось и сознание кон-
кретного Растамана, и мироздание в целом. 
Однако в любви своей к этой музыке Раста-
ман был не навязчив и самодостаточен: если 
Вострицкий прекращал беседу, сам Растаман 
никогда к теме не возвращался» [7, с. 255]. 
Кумиром этих ополченцев выступает Боб 
Марли, ямайский музыкант, носитель фило-
софии регги, суть которой: живи в согласии 
с природой, не покушайся на чужую свобо-
ду и не ешь других (последователи регги не 
ели мясо, но пили вино, не стригли волосы, 
носили дреды).

Композиция «Ополченского романса» 
носит подчеркнуто импровизационный ха-
рактер. Интонация в тексте, как в джазовой 
импровизации, меняется с каждой новой 
частью. Местами авторская интонация пере-
дает медленное и плавное течение событий, 
почти статичное. Местами это отрывистое, 
динамичное повествование, события сменяют 
друг друга в быстром, даже бешеном темпе: 
«На этой войне, давно заметил Лесенцов, со-
бытия либо неслись с огромной скоростью, 
поражая обилием почти уже назойливых со-
звучий и рифм, либо намертво стопорились, 
и не двигались вовсе» [7, с. 202]. Джаз и рэп 
непосредственно присутствуют в главе «Кон-
трабанда». Так, меломан Суворов по настрое-
нию меняет диски в машине («Джаз переме-
жался с регги, на смену регги шел блюз»), и 
один из них, попавший под педаль газа, едва 
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не стал причиной гибели гуманитарщиков.
Наблюдая смену темпоритма от рассказа 

к рассказу, отметим: первый («Жизнь») зву-
чит медленно и протяжно, затем темп убы-
стряется, струна как бы натягивается, натя-
гивается, чтобы быть отпущенной в конце и 
прозвенеть громко и жизнеутверждающе. В 
последней главе ополченцы волокут ранено-
го командира Лесенцова «домой» через за-
минированный участок, маршрут выхода из 
которого командир зарифмовал в виде счи-
талки, завершающейся словами: «Я Родину 
люблю». И эта фраза в таком контексте пол-
ностью теряет какой бы то ни было пафос, 
превращаясь в чистый, сильный, лирический 
финал.

В разных треках, как и полагается в му-
зыкальной импровизации, солируют раз-
ные инструменты, т. е. мотивы. В основе 
всей книги лежит сложная контаминация 
мотивов музыки и смерти, находящаяся в 
неразрывном соотношении с темой Роди-
ны и оппозициями «мужчина — женщина», 
«взрослый — ребенок», «свой — чужой», «че-
ловек — природа», «командир — подчинен-
ный», «невинный — преступник». Раскрытие 
глубокого родства данных мотивов позволяет 
писателю раскрыть драматизм существова-
ния человека в условиях войны.

В книге присутствуют вполне ожидаемые 
литературные аллюзии. Так, в главе «Луч» 
отчетливо считывается гоголевская реми-

нисценция: «Это было особое и волнующее 
чувство: вот он, вчерашний городской че-
ловек, оказался посреди заминированной с 
двух сторон степи, — погружённый по самое 
темечко в тишайшую украинскую ночь» [7, 
с. 239]. Некоторая репортажность повество-
вания автора-участника событий резонирует 
с «Севастопольскими рассказами» Л. Н. Тол-
стого. Бывшему харьковскому активисту, со-
вершающему денежные махинации с оружи-
ем («Контакт»), Прилепин неслучайно дает 
фамилию Костылин («Кавказский пленный» 
Л. Толстого). В последней главе отчетливо 
считывается реминисценция из романа «Во-
йна и мир»: «Лесенцов закрыл глаза, успев 
запомнить голубой кусок неба, который кто-
то наскоро скрутил, как скручивают скатер-
ку» [7, с. 344].

Но важнее всего представляется полемика 
с идеями пацифизма и непротивленчества. 
Современный писатель настаивает на «со-
противлении злу силой», он убежден, что 
«зло можно победить лишь силой». Автор-
ская философия войны — не пацифизм, для 
него война — путь полного преображения 
личности, выбор стороны правды.

Таким образом, Захар Прилепин в своей 
книге первым из современных писателей 
эстетически освоил концепцию героя, рож-
денного нашим временем, и положил начало 
«донбасского» текста в истории русской во-
енной прозы.
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А. И. Шоров утверждал, что «сказки, ска-
зания, поговорки, пословицы, предания и 
песни являются выдающимися памятниками 
народной культуры», важными средствами 
воспитания молодого поколения в духе луч-
ших народных традиций [1, с. 320]. Каждая 
культура по-своему осваивает народные сю-
жеты, интерпретирует те или иные образы, 
но иногда они пересекаются в различных 
традициях.

Сказка Ш. Перро «Золушка» радует и вос-
хищает людей уже много поколений, но эта 

известная история о прекрасной девушке, 
«потерявшей сандалию», по которой ее на-
шел фараон и женился на красавице, была 
известна еще египтянам. В XIX веке архео-
логи обнаружили ее на папирусах и опре-
делили начало её бытования — более двух с 
половиной тысяч лет назад.

Согласно истории египтян, Золушка (Ро-
допис) жила в городе Навкратиса. Когда 
девушка купалась в Ниле, орел неожидан-
но выхватил её сандалию и улетел в город 
Мемфис, где бросил обувь прямо под ноги 
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фараону Псамметиху. Восхищенный малень-
кой сандалией, он приказал найти хозяйку 
обуви. Миниатюрную туфлю примеряли де-
вушки всего Египта, никому она не походила, 
однако долгие поиски увенчались успехом — 
Родопис нашли, а восхищённый ею фараон 
поскорее пожелал женился на ней [3, с. 21]. 
Данная история дошла до нас в пересказах 
греческого историка Геродота1. Заметим, что 
достоверным в этой истории является лишь 
существование фараона Псамметиха, о ко-
тором можно найти в истории некоторые 
сведения.

Сказка «Золушка» прошла активный про-
цесс трансформации, что отразилось на всех 
её уровнях — жанровом и структурном, об-
разном и языковом, о чём свидетельствуют её 
интерпретации в различных культурах. Так, 
существует несколько индийских сказаний, 
напоминающих сказку о Золушке. Девушка 
по имени Содева Баи, прогуливаясь, поте-
ряла свою туфельку. Королевские глашатаи 
объявили повсюду, что тот, кто найдет про-
пажу, получит богатое вознаграждение. Этим 
человеком оказывался принц. Некоторые ис-
следователи указывают на то, что в Древней 
Индии в это время якобы не существовало 
обуви, все жители страны ходили босиком, 
что подчёркивает недостоверность истории 
о Содева Баи, вымышленный характер сю-
жета, однако же учёный Коскен пишет, что 
туфли фигурировали уже во многих древних 
индийских рассказах этого временного пери-
ода и были частью религиозных церемоний. 
Одной из таких является история принцессы 
Сувернадевии принца Читрасекхару [5].

Примечательно, что сюжет сказки «Зо-
лушка» существовал и в восточной культу-
ре. Китайская сказка появилась в IX в. н. э. 
и была включена в сборник «Всякий разно-
сол из Ю-яна» китайского литератора Дуань 
Чэньши (803–863) [2, с. 196].

В Европе «Золушка» появилась относи-
тельно поздно, она была обнаружена лишь в 
XVII веке в произведении итальянского писа-
теля Дж. Базиле «Кошка-Золушка» (1634 г.). 
В 1697 году сказку «Золушка» напишет фран-
цузский писатель Ш. Перро, а позднее исто-
рия подвергнется обработке немецких ска-
зочников — братьев Гримм.

Во всех вариантах сказок Золушка обла-
дает внешней и внутренней красотой, а при-
влекательность героини соответствует ее вну-
тренним добродетелям. Девушка показана 
1 Геродот «История». Кн. 2. С. 133–135.

трудолюбивой, добросердечной, скромной и 
терпеливой. Например, в сказке Шарля Пер-
ро она описана так: «во сто раз милее своих 
разряженных сестриц» [4, с. 3].

Известно, что Ш. Перро основу своей 
сказки позаимствовал из произведения Ба-
зиле, однако внес свои изменения: «преоб-
разил» некоторые детали образа героини. 
Лишь в его сказке у Золушки нет родовых 
помощников в виде животных или расте-
ний. На помощь девушке приходит Фея, ко-
торая является ее крестной матерью, дарит 
Золушке праздничный наряд и хрусталь-
ные туфельки (башмачки), она же заботит-
ся о том, чтобы крестница поехала на бал в 
каре те с экипажем [2, с. 198]. «Хрустальная 
туфелька» у Шарля Перро описывается как 
«lapantoufledevair» (туфелька, отороченная 
мехом), но из-за неверного перевода до нас 
дошла фраза «lapantoufledeverre» (хрусталь-
ная/стеклянная туфля) [3, с. 24].

Исследователи часто рассматривают об-
раз Феи-крестной в сказке «Золушка» как 
мать-заместительницу. Она выполняет роди-
тельскую функцию, готовя Золушку к новому 
жизненному этапу [6, с. 76]. Героиня же про-
изведения, как и подобает сказочному персо-
нажу, проходит обряд инициации: золушка из 
маленькой девочки превращается в прекрас-
ную девушку. Это происходит в тот момент, 
когда героиня решает взять ответственность 
за свою судьбу, посетить бал: «Тебе хотелось 
бы поехать на бал, не правда ли? — спросила 
крестная. … Правда, — сказала Золушка» [4, 
с. 4].

Ш. Перро отмечает смелость, искренность 
и добродушие героини. Золушка принимает 
мачеху и сводных сестер с теплотой и лаской, 
даже на балу разыскивает их, не вспомина-
ет, как плохо относились эти люди к ней: 
«А Золушка в это время разыскала своих 
сестер, подсела к ним и, сказав каждой не-
сколько приятных слов, угостила их апель-
синами и лимонами, которые поднес ей сам 
принц» [4, с. 6].

Традиции фольклорных сказок, где до-
бро побеждает зло остается неизменным у 
Ш. Перро. Автор в своем произведении воз-
награждает героиню за ее терпение и труд: 
девушка обретает счастье, выходит замуж за 
принца. Можно заметить, как происходит 
трансформация народной сказки, которая в 
авторском варианте приобретает религиоз-
но-моралистическое звучание и сближается 
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с «мещанской утопией».
Европейские и русские писатели XIX века, 

перерабатывая традиционный сюжет, при-
давали сказке своеобразие и актуальность. 
Возможно, по этой причине в литературе 
мачеха, как символ социального угнетения, 
постепенно стала «лишним» образом: «но-
вых» Золушек угнетает сам общественный 
строй. Писатель У. Теккерей отмечает, что 
бедность героини, «социальная принижен-
ность, бесправие в условиях патриархально-
мещанской морали вполне заменяют маче-
ху» [3, с. 24–26].

Таким образом, сказка Шарля Перро пре-
терпела изменения в народных традициях 
разных культур, подверглась интересным 

трансформациям в авторских литературных 
вариантах и сохранилась по сей день. В со-
временном обществе сказка о «Золушке» 
остается актуальной. Она сохраняет традици-
онные элементы волшебной сказки. Эта связь 
с традициями народного творчества глубо-
ко реализуется практически на всех уровнях 
текста. Шарль Перро обновляет сказочную 
традицию в духе свойственной ему поэтики. 
В его истории степень художественной убе-
дительности и притягательности сказочной 
модели определяется умением писателя вос-
произвести традиционный сказочный сюжет 
по-своему, с неожиданной подчас стороны, 
не разрушая при этом его целостности и чу-
десной природы.
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В исследовании «К вопросам методологии 
эстетики словесного творчества», размышляя 
над основными проблемами художествен-
ного словесного творчества, М. М. Бахтин 
полагает, что, кроме «данной художнику дей-
ствительности, он имеет дело и с предшеству-
ющей, и с современной традицией, с которой 
находится в постоянном диалоге» [1, с. 9–10]. 
Действительно, литературная сказка, напри-
мер, начинается с художественного переос-
мысления фольклорных канонов. Кларисса 
Эстес считает, что она зародилась гораздо 
раньше, чем искусство и психология, что 
именно данный жанр фольклора приводит 

«в движение внутреннюю жизнь» [3, с. 33]: ре-
генерирует в человеческом сознании мно-
гие нравственные понятия, чем и объясня-
ется актуальность сказок, передающихся с 
давних времён из уст в уста. Очевидно, что 
собиратели сказок и их интерпретаторы, за-
нимаясь художественной обработкой произ-
ведений, вноcили свой вклад в развитие и пе-
реосмысление народных сюжетов и образов. 
По мысли А. Платонова, автор привлекает 
текст народной сказки с целью восстановле-
ния, «воссоздания наилучшего коренного вари-
анта данной сказки». Он должен осмыслить 
и выразить подлинное сочетание смысла и 
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формы, «в котором сказка будет пребывать 
долго, навсегда [5, с. 24]».

Известными сказочниками были братья 
Якоб и Вильгельм Гримм. Их работа по сбо-
ру материалов, их частичной литературной 
обработке народных произведений на про-
тяжении всего периода творчества была 
подчинена идее «сохранения древних устных 
и письменных памятников литературы» [6, 
с. 5]. Г. Шевченко отмечает, что братья Гримм 
являются основателями такой науки, как гер-
манистика, «охватывающей самостоятельные 
науки о языке, литературе, истории, праве, 
культуре, быте и нравах германских народов» 
[6, с. 5]. Их двухтомное собрание сказок «Дет-
ские и семейные сказки» (1812–1815 гг.) полу-
чило популярность не только в Германии, но 
и в других странах.

В литературоведении вопрос о том, яв-
ляются ли сказки братьев Гримм народ-
ными или литературными, является спор-
ным. Некоторые исследователи, в частности 
Х.-Х. Эверс, считают «Детские и семейные 
сказки» литературными. С одной стороны, 
значительное их число претерпело суще-
ственную художественную обработку, кото-
рой преимущественно занимался Вильгельм 
Гримм, ввиду чего исследователи, например, 
М.-Г. Дерманн, все чаще говорили о так на-
зываемом «гриммовском жанре» («Gattung 
Grimm»), с другой же, известно, что ряд ска-
зок остался в первозданном виде, например, 
те, что были записаны со слов Доротеи Фи-
манн, немецкой сказительницы.

Как народные, так и литературные сказки 
относятся к одному жанру, но отличаются 
по стилю, эмоциональной окраске интер-
претированной сказки и содержанию (в ли-
тературных сказках наблюдаются, как прави-
ло, художественные авторские дополнения, 
осложнение сюжета за счёт введения новых 
элементов). Анализ сказки «Девушка-безруч-
ка» братьев Гримм позволяет обнаружить 
мотивы и структурные элементы, соотно-
сящиеся с архетипической схемой бытовой 
сказки и частично волшебной.

Сюжет бытовой (новеллистической) сказ-
ки, как отмечал В. Я. Пропп, строится так же, 
как и сюжет волшебной сказки: отлучка или 
смерть родителей — столкновение героев с 
так называемой бедой — снаряжение героев 
в путь — преодоление препятствий — счаст-
ливая развязка. Однако, несмотря на одина-
ковую структуру, новеллистическая сказка 
имеет качественное различие: как отмечает 

А. Н. Николюкин, «в основе вымысла бытовых 
сказок лежат не чудеса, а действительность, на-
родный быт» [4, с. 991]. Мельник, персонаж 
сказки «Девушка-безручка», представлен 
как беднеющий ремесленник, у которого 
была лишь «одна только мельница да позади 
нее большая яблоня» [2]. Его безысходное по-
ложение, с одной стороны, и жадность, глу-
пость, с другой, изобличаются в эпизоде, где 
герой заключает сделку с чёртом (дьяволом), 
явившемся в виде незнакомца, то есть наблю-
дается антропоморфная конкретизация зла. 
Однако цена сделки оказалась непомерно 
высока: ремесленнику пришлось отдавать 
дьяволу дочь — невинное создание («Дочь 
мельника была красавица и к тому же скром-
ница» [2]; «…не знала греха» [2]), что позволяет 
некоторым исследователям утверждать, что 
девушка являет собой архетип Души.

Этап «отлучки» как таковой в данной сказ-
ке отсутствует: родители не покидают дома, 
остаются живы, а девушка не воспринимает 
поступок близкого человека, как тяжкое пре-
дательство, которое в другой момент (осоз-
нания) могло бы привести к своеобразной 
«смерти» отца в её душе. Что касается этапа 
столкновения героев с бедой, то он прослежи-
вается отчётливо: с тех пор как дочь мельни-
ка «три года жила в страхе божием» [2], настал 
день, когда «черт порешил ее утащить» [2]. 
Неслучайно здесь используется приём трое-
кратного повтора: три раза является дьявол, 
прелестная девушка «три года жила в страхе 
божием и не знала греха» [2]. Сказочная симво-
лика числа 3 указывает на то, что первые две 
попытки обязательно неудачны, а последую-
щая подразумевает, что что-то непременно 
произойдет, поэтому дочь мельника и «жила 
в страхе» [2] — неведения того, какова будет 
её дальнейшая судьба.

Интересен ещё один сказочный мотив — 
мотив слезы, омывающей руки и делающей 
их «чистыми» [2]. Возникает параллель и ас-
социация со святой водой, некой защитой 
и преградой от зла, которое представляет 
собой разрушительную энергию для бесхи-
тростной человеческой души, вследствие чего 
дьявол теряет «всякую власть» [2]. Добрать-
ся до прелестного существа не позволяет и 
своеобразный ритуал, совершаемый герои-
ней в первую встречу с дьяволом: «Она чисто 
умылась и очертила вокруг себя мелом круг» [2].

После неудачных попыток разгневанный 
дьявол приказывает отрубить дочери руки. 
Боясь собственной смерти («Доченька, если 
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я не отрублю тебе обе руки, то уведет меня 
черт с собой. Я со страху обещал ему это сде-
лать» [2]), мельник послушно исполняет же-
лание и совершает злодеяние. Именно с этого 
момента и начинается инициация героини: 
девушка остаётся без рук, то есть теряет «ду-
шевную способность схватывать, удерживать, 
помогать себе и другим» [3, с. 393], покидает 
дом и отправляется в путь (актуализируется 
мотив дороги, характерный для сказок), от-
казываясь от предложения отца окружить её 
заботой и богатствами.

По А. Н. Николюкину, сюжет в бытовых 
сказах развивается благодаря столкновению 
героя со сложными жизненными обстоятель-
ствами, преодолевая которые, он остается 
«невредимым» [4, с. 992] при помощи удачи, 
собственной изворотливости и т. д. Только 
удачей можно считать королевский сад, к ко-
торому вышла девушка после тяжёлых скита-
ний («Шла она целый день и до самой ночи» [2]). 
Далее героиня сталкивается с препятствием: 
сад «был весь окружен рвами с водой» [2]. Ров 
здесь можно рассматривать как символ некой 
границы, переступить которую (и впослед-
ствии войти в сад и вкусить плоды груши), 
значит осознанно совершить действие, что 
представляется как новый этап возрожде-
ния личности, ведь именно поэтому король 
пересчитывает ценные плоды. Преодолеть 
это испытание (ров) девушке-безручке по-
могает «дева в белой одежде» [2] — проводник-
помощник. В саду героиня встречает короля, 
олицетворяющего собой новое знание для 
«всеми покинутой» [2] девушки, который обе-
щает любить и защищать её. В связи с этим 
К. Пинкола Эстес отмечает, что данный союз 
персонажей сказки соотносится с «причудли-
выми сказочными союзами, которые соединяют 
две сильные, но непохожие жизни» [3, с. 411].

Отправление короля на войну (распро-
странённый сказочный мотив) становится 
следующим препятствием / испытанием 
для героев. Он просит мать заботитьсяо мо-
лодой королеве, ухаживать за ней. Девуш-
ка рождает на свет «прекрасного сына» [2], 
королю направляют письмо с счастливым 
известием, однако его подменяет дьявол — 
письмо гласит: королева родила оборотня. 
Король «ужаснулся», однако попросил беречь 
возлюбленную до его возвращения. Снова 
появляется дьявол, меняя послание, в кото-
ром теперь можно прочитать следующее: 
«…чтоб королеву вместе с ее ребенком убили» 

и «…чтобы в знак исполненья приказа сберегли 
язык и глаза королевы» [2].Так дьявол, который 
«замышлял зло против доброй королевы» [2],ут-
верждает, что неким «итогом» жизнетвор-
чества девушки-безручки становится «обо-
ротень», и препятствует воссоединению 
любящей пары. Нечистая сила пытается 
предотвратить её духовное обновление и ис-
казить истинное понимание Души, прежде 
всего — женской.

Добрая мать-королева оказывается не в си-
лах исполнить волю сына, ведь «должна про-
литься ни в чем не повинная кровь» [2]. В жерт-
ву женщина решила принести самку оленя. 
Мать короля позволяет девушке бежать: ге-
роиня снова отправляется в путь, приходит 
в «темный», «дремучий» [2] лес, чтобы найти 
что-то необходимое для собственного сози-
дания. Мифологема леса в данном случае вы-
ступает важным символом упорядоченности 
мироздания, метафорой генезиса, «являет 
собой архетип священного места инициаций» 
[3, с. 429]. Здесь снова происходит встреча с 
проводником в образе «белоснежной девы» [2], 
появляется образ ангела-хранителя, отводя-
щего девушку-безручку с ребёнком к избуш-
ке — месту, где «всякий живет свободно» [2]. 
Здесь мать и сын найдут пристанище на семь 
долгих лет.

Мотив слёз актуализируется в сказке вновь 
после возращения короля, который, узнав о 
случившемся c женой и ребёнком, заплакал 
«горькими слезами» [2] и решил скитаться и 
искать их, отказываясь от еды и пищи: «Он 
не ел и не пил за все это время ни разу, но на-
дежды поддерживали его силы» [2].Так, чтобы 
вновь обрести друг друга, король проходит 
свой путь, как до него это делала девушка-
безручка, хрупкая Душа.

Финал сказки имеет счастливый и жиз-
неутверждающий характер: король находит 
«возлюбленную жену и любимого ребенка» [2], 
герои устраивают «ещё раз свадебный пир» и 
живут счастливо и радостно до самой бла-
женной смерти.

Таким образом, анализ варианта сказки 
«Девушка-безручка» братьев Гримм показы-
вает, что она восходит к сюжетам бытовой 
(новеллистической) сказки и волшебной, 
имеет схожие фольклорные мотивы и ком-
позиционную организацию. В образе девуш-
ки-безручки Душа проходит путь иниции-
рующих испытаний, герой проверяется на 
выносливость, мудрость и терпение.



302

Список литературы
1. Бахтин, М. М. Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин ; сост. С. Г. Бочаров ; 

текст подгот. Г. С. Бернштейн и Л. В. Дерюгина ; примеч. С. С. Аверинцева и С. Г. Бочаро-
ва. — 2-е изд. — М. : Искусство, 1986. — 445 с.

2. Братья Гримм. Девушка-безручка. — URL: https://skazki.rustih.ru/bratya-grimm-devushka-
bezruchka/ (дата обращения: 12.12.2023).

3. Кларисса Пинкола Эстес. Бегущая с волками. Женский архетип в мифах и сказаниях. 
Пер. с англ. — Киев : София, М. : ИД «София», 2003. — 496 с.

4. Николюкин, А. Н. Литературная энциклопедия терминов и понятий / А. Н. Николю-
кин. — М. : Интелвак, 2001. — С. 989–992.

5. Пропп, В. Я. Морфология волшебной сказки: исторические корни волшебной сказки / 
В. Я. Пропп. — М. : Лабиринт, 1998. — 511 с.

6. Платонов, А. Сказки русского народа / А. Платонов // Огонек. — 1947. — № 26. — 
С. 24–34.

7. Шевченко, Г. А. Предисловие / Г. А. Шевченко // Г. Герстнер. Братья Гримм ; пер. с нем. 
Е. А. Шеншина. — М. : Мол. гвардия, 1980. — С. 5–28.

Терентьева Н. П.
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, 

г. Челябинск, Россия 
terninapavl@yandex.ru

Прием выразительного чтения в литературном образовании: 
аспект традиций и инноваций

Аннотация. Показано место выразительного чтения в литературном образовании, дан анализ 
традиций и инноваций. С изменением социокультурных, информационно-коммуникативных 
условий оно обретает новые форматы и масштабы.

Ключевые слова: литературное образование, выразительное чтение, прием, творчество, сетевые 
и трансмедийные технологии.

Terentyeva N. P.
South Ural State University of Humanities and Education, Chelyabinsk, Russia 

terninapavl@yandex.ru

The technique of expressive reading in literary education: 
the aspect of tradition and innovation

Abstract. The place of expressive reading in literary education is shown, an analysis of traditions and 
innovations is given. With the change of socio-cultural, information and communication conditions, 
it acquires new formats and scales.

Keywords: literary education, expressive reading, reception, creativity, network and transmedia 
technologies.

В литературном образовании есть изна-
чально базовые, фундаментальные приемы, 
к числу которых относятся собственно чтение 
литературного произведения, беседа и выра-
зительное чтение текста. Без них невозможно 
представить себе урок литературы во все вре-
мена. Между тем еще полтора столетия назад 

известный педагог, методист В. П. Острогор-
ский сетовал на то, что «Россия по преиму-
ществу страна молчания, страна, по выра-
жению поэта, безглагольных равнин. У нас 
говорят редко и мало, еще реже читают что-
нибудь публично или вслух в семьях…» [4]. 
С целью эстетического развития юношества 
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он ставит вопрос об искусстве чтения как яв-
лении и учебном предмете в учебных заведе-
ниях. Суть и назначение искусства звучащего 
чтения он связывает с вниманием читающего 
к смыслу произведения в целом и отдельных 
его компонентов («оттенки смысла и отноше-
ния»), к проверке своих первых впечатлений 
(в современном понимании — первичное 
восприятие), к анализу литературного про-
изведения, что является противодействием 
«долбне» — бессмысленной зубрежке. Такое 
чтение становится источником эстетическо-
го удовольствия, которое переживает чтец, 
знающий наизусть множество прекрасных 
произведений. «Хорошее произнесение об-
разцовых литературных произведений, по 
строгому выбору умного учителя, разучен-
ных под его руководством, на домашних ли-
тературных вечерах с публикою из учеников, 
воспитателей и учителей с их семействами 
принесло бы для учащихся много пользы и 
удовольствия, не говоря уже о том, что оно 
приятно и разумно наполнило бы учени-
ческий досуг и возвысило бы умственный и 
эстетический подъем школы» [4]. По сути, 
речь идет об осмысленном чтении — к нему 
побуждает чтение выразительное, являясь в 
свою очередь следствием понимания того, о 
чем читаешь.

Становление методической традиции ос-
мысления роли и методики выразительного 
чтения на уроке литературы в ХХ веке свя-
зано с именем М. А. Рыбниковой, посвятив-
шей проблеме главу в «Очерках по методике 
литературного чтения», написанных в начале 
1940-х годов в связи с утверждением новой 
программы по литературе. Она справедливо 
утверждает, что живое, звучащее слово силь-
нее воздействует на читателя, чем печатный 
текст, читаемый про себя, и разрабатывает 
методологию и методику приема вырази-
тельного чтения, которые актуальны для нас. 
Определено место приема на уроке литера-
туры, его функции: «Выразительное чтение 
учителя обычно предваряет разбор произве-
дения и является ключом к пониманию его 
содержания. Выразительное чтение ученика 
заключает процесс разбора, подытоживает 
анализ, практически реализует понимание 
и толкование произведения» [5]. Тема, идея, 
авторское отношение к предмету изображе-
ния должны быть переданы голосом. Как 
видим, частный, казалось бы, методический 
прием становится инструментом системно-
го, планомерного формирования грамотного 

читателя, речевой культуры, литературного 
развития. Эмоциональное, эстетическое воз-
действие выразительного чтения связывается 
в свою очередь с воспитанием на уроках ли-
тературы.

Известно, что современное образование 
ориентировано на результаты обучения. 
В этой связи, обратим внимание на то, как 
методист определяет результаты обучения 
выразительному чтению в школе — что дол-
жен уметь ученик 8-го класса: «Он должен 
без подготовки с учителем грамотно про-
читать произведение, выявляя голосом тему 
его, передавая его эмоциональную окраску. 
Подготовленные с учителем и пройденные 
в классе произведения, заученные наизусть, 
должны быть поданы учеником значительно 
более тонко; мы требуем не только толкового, 
но и выразительного чтения. Семиклассник 
должен уметь прочитать басню, балладу, бы-
лину, сатиру, рассказ, т. е. должен путем чте-
ния передать особенности жанра. В пределах 
произведения он должен передать замысел 
писателя, донести до слушателя отношение 
читателя к предмету описания. Чтение долж-
но соответствовать плану, дать переходы от 
части к части; дать правильную интонацию в 
пределах как простого, так и сложного пред-
ложения» [5]. Очевидно, что современный 
ученик вряд ли покажет подобный уровень 
владения умением выразительного чтения и 
в аспекте понимания литературного произве-
дения, и в плане самостоятельного решения 
исполнительской задачи. В отведенное для 
уроков литературы время, при наличии у 
школьников интереса к звучащему слову, по 
отзывам учителей, нет возможности уделить 
выразительному чтению должное время, сде-
лать эту работу системной. Поэтому чаще 
звуковые читательские практики школьников 
являются стихийными. Ситуация не лишена 
противоречий.

Вместе с тем нельзя не подчеркнуть, что 
традиция использования элементов, «ин-
струментов» выразительного чтения в про-
цессе анализа и интерпретации произведе-
ния утвердилась в методике и получила свое 
развитие. Подготовка к выразительному чте-
нию ведется непосредственно в ходе аналити-
ческой беседы по произведению. Например, 
при анализе романтического стихотворения 
«Узник» А. С. Пушкина вводим в беседу та-
кие вопросы, активизирующие понимание 
произведения и эмоциональную отзывчи-
вость учеников:
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— С каким чувством следует читать пер-
вую строку стихотворения?

— Как передать родство душ узника и 
орла при чтении? Какие строки выделим го-
лосом?

— Кому принадлежит прямая речь? На 
каких словах следует поставить логическое 
ударение, выделить их голосом?

— С какой интонацией следует прочитать 
мысленный призыв орла?

В практике обучения литературе привыч-
на ситуация, когда выразительное чтение, 
воплощающее понимание учеником произ-
ведения, становится итогом его анализа на 
уроке. Вместе с тем выразительное чтение 
учеником басни, стихотворения может зву-
чать уже в начале урока. Ведь именно так чи-
татель знакомится с новым произведением 
литературы. Нет ли в этом риска? В таком 
случае чтение ученика передаст первичное 
восприятие им произведения, стихийную 
интерпретацию, а дальнейшая работа позво-
лит уточнить адекватность понимания. При 
этом на противоречии в понимании может 
быть создана проблемная ситуация, которая 
станет импульсом для анализа текста. Так, в 
XIX веке педагог Водовозов обратил внима-
ние на то, что дети, читая басню И. А. Крыло-
ва «Ворона и Лисица», никак не могли согла-
ситься с моралью басни [2]. Л. С. Выготский 
указал на противочувствие, аффективное 
противоречие как психологическую основу 
басни [3]. Это противоречие, двойственность 
восприятия может проявиться при первич-
ном выразительном чтении басни школьни-
ками, что сделает ее дальнейший анализ про-
блемным и увлекательным.

Интерес к приему выразительного чтения 
в наши дни усиливается как реакция на про-
блему развития эмоционального интеллекта, 
что зафиксировано в ФГОС и Федеральной 
рабочей программе основного общего обра-
зования по литературе [8]. Действительно, 
работа над выразительным чтением, в том 
числе чтением по ролям на уроках литера-
туры, направлена на поиск и фиксацию эмо-
ций в тексте (слова и выражения, раскрываю-
щие чувства и переживания героев, элементы 
формы, передающие эмоции и чувства геро-
ев, отношение автора к героям, их прямые и 
косвенные оценки) и вне текста, умение пере-
давать эмоции при чтении вслух.

Таким образом, актуальность работы над 
выразительным чтением в школе определя-
ется, с одной стороны, развитием методики 

как науки, с другой стороны, изменением со-
циокультурной ситуации.

Примечательно, что в свое время М. А. Рыб-
никова обратила внимание на изме нение 
спектра возможностей и форматов вырази-
тельного чтения: если в ХIХ веке стихи звуча-
ли в салонах, на студенческой вечеринке, то в 
веке ХХ театр, кино, радио, Политехнический 
музей, Красная площадь становятся простран-
ством художественного чтения. Время, эпоха, 
технические достижения оказывают прямое 
влияние на искусство звучащего слова и вы-
зывают интерес и живой отклик у учащихся 
(стихийная тяга к декламации и рассказыва-
нию, интерес ко всевозможным конкурсам 
чтецов) [5].

И в наши дни наблюдается беспрецедент-
ное обогащение форматов звучащего слова, 
выразительного чтения в условиях цифро-
визации в реальном и медийном простран-
стве, что оказывает влияние на методику об-
учения литературе, расширяя возможности 
стимулирования литературного творчества 
студентов и школьников [1]. Современные 
тренды осваиваются студентами-филологами 
педагогического университета (ЮУрГГПУ) и 
реализуются в школе в период педагогиче-
ской практики. Рассмотрим примеры таких 
проектов.

В университете стали традиционными 
праздники поэзии, посвященные дню рож-
дения А. С. Пушкина. Они проходят в мас-
совом формате флешмобов, объединяя сту-
дентов разных факультетов, приглашенных 
университетов, школьников на площади 
пред университетом в начале июня, привле-
кая внимание горожан. Каждый год — но-
вый лейтмотив, новая программа праздника. 
Едины они — в обращенности к творчеству 
А. С. Пушкина и выразительном исполнении 
его произведений (чтение, драматизация, 
мелодекламация, литературно-музыкальная 
композиция). В разные годы это были лири-
ка, «Повести Белкина», поэмы, тематические 
вариации.

Не менее значимым событием стало про-
ведение на филологическом факультете лест-
ничных поэтических чтений. Пространством 
реализации проекта стала широкая лестница 
между этажами. Она подобна сцене и вполне 
подходит для поэтического самовыражения 
в неформальной обстановке. Чтения могут 
быть тематическими и свободными по вы-
бору лирики. Прологом для весенних чтений 
стала строчка из песни В. Миляева «Весен-
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нее танго»: «И это слово называется весна!». 
Филологи прочитали стихотворения разных 
авторов разных эпох: И. Бродского «Март», 
«Без фонаря», «На возвращение весны», 
А. Пушкина «Птичка», А. Барто «Веревоч-
ка», Ф. Тютчева «Весенние воды», А. Фета 
«Чем тоске, не знаю, помочь…», Ф. Сологуба 
«Поднимается дева по лестнице», А. Ахма-
товой «Перед весной бывают дни такие…», 
«Еще весна таинственная млела», С. Есенина 
«Весенний вечер», «Весна». Прозвучали тек-
сты современных поэтов: «Мой друг» Джио-
Россо, «Под одеялом» ДзесиИкита, «Москов-
ская песня» С. Трофимова. По признанию 
студентов, звучащее слово позволило им 
выразить себя, преодолев коммуникативные 
барьеры, с неожиданной стороны узнать друг 
друга. Одна из студенток провела лестничные 
чтения по лирике А. С. Пушкина в сельской 
школе.

Сетевой проект «Однажды Фет»1 имеет 
одним из тегов «Фетопредставление». Это 
номинация, участники которой записывают 
видеоролик чтения стихотворения Фета и 
размещают его на сайте VK. При подготовке 
к педпрактике студенты выполняют зачетное 
задание, представляя свое выразительное 
чтение на сайте проекта, а затем знакомят с 
ним школьников, привлекая их к участию, 
что становится значимым событием жизни 
учеников, так как и города, поселки, где они 
живут, появляются на интерактивной карте 
почитателей поэзии Фета со всего мира.

Запись художественных видеороликов с 
чтением лирики стала традиционным про-
ектным заданием для студентов. Ориенти-
ром для них являются, во-первых, междуна-
родный театральный фестиваль BALKON2: 
чтение стихотворения становится частью 
перфоманса, постановочной съемки, сценар-
ного видеоряда, как правило, в сопровожде-
нии музыки. Во-вторых, знаковым явлением 
такого формата является международный 
фестиваль видеопоэзии «Видеостихия», кото-
рый проводится в Магнитогорске3. Старше-
классников привлекает видеоформат вырази-
тельного чтения, который дает безграничные 
возможности творчества и самопрезентации. 
Сетевые технологии позволяют преодолеть 
пространственные границы и, что нельзя не 

1 Однажды Фет. URL: https://vk.com/club 90186542?ysclid=lreh649rr8571749821: более пяти тысяч подписчиков.
2 Международный театральный фестиваль BALKON. URL: https://vk.com/balkon.fest?ysclid=lrehg3gr6b767055721.
3 Международный фестиваль видеопоэзии «Видеостихия». URL: https://vk.com/if_videostihiya?ysclid=lrehhdoo5695641097: 
около двух тысяч подписчиков.
4 Чтец // Литрес: сайт . URL: https://www.litres.ru/reader/?ysclid=lrdt3r3p6t764819968.

отметить, делают подобные художественные 
события, связанные со звучащим словом, 
международными.

Новые форматы звучащего слова стано-
вятся творчески привлекательными для об-
учающихся [7]. Популярность аудиокниг в 
современном мире неоспорима: они име-
ют широчайшую аудиторию. Студенты и 
школьники осваивают аудиоинсценировки 
в своих проектах. Аудиоинсценировка (ауди-
оспектакль) — это звуковая версия художе-
ственного произведения, которая содержит 
несколько голосов, дополненных эффектами, 
шумами, музыкой. Например, аудиоспек-
такль по сказкам из сборника Р. Киплинга 
«Сказки просто так»», созданный в период 
педпрактики студентами колледжа [6]. Или 
аудиоинсценировка явления 6 действия 5 из 
драмы Островского «Гроза»: кульминация 
представлена публичным признанием Кате-
рины, совершённым под воздействием вну-
тренних страданий и проклятий выжившей 
из ума барыни. В крайнем отчаянии героиня 
видит решение всех проблем только в смер-
ти. Для создания атмосферы использованы 
звуки шума ливня и грозы, чтобы слушатель 
окунулся в происходящее и сам почувство-
вал накал событий. Исполнителями стали 
студенты группы: их выразительное чтение 
по ролям вполне передавало трагизм про-
исходящего и быдло по-настоящему теа-
тральным. Аудиоинсценировку могут соз-
дать как учителя, так и сами ученики. Для 
того, чтобы верно передать эмоции, понять 
героя, учащиеся должны осознанно прочи-
тать произведение, выразительно прочитать 
реплики выбранного персонажа и записать 
их на диктофон, создать аудиоряд из реплик 
героев, оформив его звуковым и музыкаль-
ным сопровождедением. Это может быть ин-
тересным творческим домашним заданием, 
которое детям будет действительно интерес-
но. Если же учитель включает аудиоинсце-
нировку в урок, это также пробудит интерес 
детей к пьесе.

Поводом для методического эксперимента 
может стать раздел «Чтец» на сайте Литрес 
с мотивирующим слоганом «Подари свой 
голос книге»4.

Предлагается пройти тестовое задание и 
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«прокачать» технические и художественные 
навыки чтеца. Даны полезные инструкции 
для дикторов: как поставить голос, подго-
товить технику, прочитать текст. Подобные 
задания, по нашим наблюдениям, интерес-
ны студентам — еще один способ креативно 
представить чтецкую интерпретацию фраг-
мента литературного произведения.

Искусство звучащего слова поддерживает-
ся поэтическим международным конкурсом 
юных чтецов «Живая классика». Это соревно-
вательное мероприятие по чтению наизусть 
вслух (декламации) стихотворений Золотого 
и Серебряного веков русской литературы, в 

котором может участвовать любой школь-
ник.

Таким образом, выразительное чтение 
при изучении литературы в школе, вузе 
— это, без преувеличения, явление на все 
времена, так как оно воплощает приро-
ду искусства слова через интерпретацию, 
проявляя художественную коммуникацию 
и безграничные возможности творчества 
читателей в мультимедийную и трасмедий-
ную эпоху. С изменением социокультурных, 
информационно-коммуникативных условий 
оно обретает новые форматы и широкие 
масштабы.
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Греческая литература представляет собой 
сложную и многогранную структуру, кото-
рая отражает величие и богатство культуры 
и наследия древней Греции. Она охватывает 
множество жанров и стилей, и ее выдающей-
ся особенностью является способность затра-
гивать фундаментальные темы человеческо-
го существования. Она использует символы, 
мифы и сложные сюжеты, чтобы придать 
произведениям глубокий философский и 
эмоциональный оттенок. Также, греческая 
литература известна своим вкладом в на-
учную и философскую мысль, особенно ра-
ботами таких великих философов, как Пла-
тон, Аристотель и Сократ. Одними из самых 
значимых произведений являются эпические 
поэмы Гомера, а современные греческие пи-

сатели продолжают развивать греческую ли-
тературу, отражая современные социальные 
и культурные изменения [11].

Использование ментальных карт сыграют 
важную роль при изучении греческой лите-
ратуры. Ментальные карты улучшают пони-
мание текстов и их значимость для учащихся. 
Учителя могут создавать ментальные карты 
для наглядного представления структуры 
произведений, выделения ключевых тем, 
символов и персонажей. Это способствует 
развитию навыков критического мышления 
и анализа, а также помогает визуализировать 
связи между элементами текста. Кроме того, 
ментальные карты могут быть использованы 
для сравнительного анализа различных ли-
тературных произведений, что дает возмож-
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ность ученикам видеть различия и сходства 
между ними. Использование ментальных 
карт также позволяет создавать интерак-
тивные учебные материалы, включающие 
графическое представление персонажей и 
иллюстраций ключевых событий. Несо-
мненно, ментальные карты эффективно по-
могают сделать уроки более интересными и 
информативными для учеников, стимулируя 
их глубокий анализ и понимание греческой 
литературы.

Большой психологический словарь даёт 
следующую трактовку мнемотехники: «Мне-
мотехника (англ. mnemotechnics) — система 
различных приемов, облегчающих запоми-
нание и увеличивающих объем памяти пу-
тем образования искусственных ассоциаций» 
[8, с. 266]. В учебной практике существует 
множество способов быстрого запоминания 
информации, и среди всех методов выделяет-
ся мнемотехника. Существует несколько вер-
сий происхождения мнемоники. Наиболее 
известные разработки в этой области были 
связаны с именами Симонида Чеосского и 
Сократа. Известно, что мнемоника была из-
начально развита древними греками, а также 
использовалась средневековыми монахами 
для запоминания большого количества бо-
гослужебных текстов. В эпоху Возрождения 
способность к хранению знаний в голове 
была также высоко ценной. Джордано Бру-
но, известный итальянский философ, напи-
сал книгу о памяти и привлекал внимание 
короля Франции Генриха III своими знани-
ями. Хорошо памятью обладали Наполеон 
Бонапарт и Юлий Цезарь, благодаря мнемо-
технике [5, с. 1].

Мнемотехника изначально использовалась 
в риторике для запоминания длинных речей. 
Современные мнемонические технологии 
позволяют сохранить точную информацию 
в памяти без ошибок [6, с. 8]. На сегодняш-
ний день существует множество методов 
мнемотехники. Г. И. Фатеева считает, что 
«принципом мнемотехники является замена 
абстрактных объектов и фактов на понятия и 
представления, имеющие визуальное, ауди-
альное или кинестетическое представление, 
связывание объектов с уже имеющейся ин-
формацией в память различных типов для 
упрощения запоминания» [12, с. 3].

Мнемотехника в образовании направле-
на на облегчение процесса запоминания и 
улучшение усвоения информации учащи-
мися. Ее основная цель заключается в обуче-

нии практическим навыкам запоминания и 
организации информации, что может быть 
полезно при изучении больших объемов 
материала. Константин Ушинский писал: 
«Учите ребенка каким-нибудь неизвестным 
ему пяти словам — он будет долго и напрас-
но мучиться, но свяжите двадцать таких слов 
с картинками, и он их усвоит на лету». Из-
вестно, что преподаватели на своих занятиях 
используют мнемотехнику в качестве ассоци-
аций и образов, мнемонических устройств, 
интерактивных игр, ментальных карт, акро-
стихов и аббревиатур. Существует точная 
трактовка современной мнемотехники, дан-
ная В. А. Козаренко. Мнемотехника — «это 
система внутреннего письма, позволяющая 
последовательно записывать в мозг инфор-
мацию, преобразованную в комбинации зри-
тельных образов. Мнемотехника использует 
естественные механизмы памяти мозга и по-
зволяет полностью контролировать процесс 
запоминания, сохранения и припоминания 
информации [6, с. 8]».

Еще в 1910 году В. И. Фармаковский соз-
дал одно из важных и интересных посо-
бий — «Педагогическая мнемоника», которое 
помогает развивать навыки запоминания и 
восприятия информации, а также помогает 
учителям создавать эффективные методы 
обучения, основанные на принципах мне-
моники [11]. Но в настоящее время в на-
уке существует противоречие в вопросе ис-
пользования мнемотехники в образовании. 
Л. C. Выготский, С. Я. Рубинштейн считают, 
что мнемотехника не способствует развитию 
учащихся, а значит нет смысла применять ее 
в образовании. Однако, согласно последним 
исследованиям современных мнемонистов 
М. А. Зиганова, В. А. Козаренко, А. К. Коле-
ченко и других ученых, существует альтерна-
тивная точка зрения [6, с. 23–25].

Использование мнемотехники для усвое-
ния учебного материала учащимися может 
быть очень полезным. Мнемотехника предла-
гает различные способы организации инфор-
мации, и ее запоминания. Ментальные карты 
— это прекрасный пример мнемотехники, 
который может быть очень полезен для уча-
щихся. Ментальная карта представляет собой 
визуальное представление информации, ор-
ганизованной в виде диаграммы или схемы, 
которая помогает учащемуся лучше понять 
и запомнить материал.

Ментальные карты (интеллект-карты, mind 
map) — это диаграмма, используемая для 
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визуальной организации информации в ие-
рархию, показывающая взаимосвязи между 
частями целого [3]. Идея создания менталь-
ных карт разработана британским психоло-
гом и педагогом Тони Бьюзеном в 1970-х го-
дах. Он предложил концепцию ментальных 
карт как инструмента для визуализации и 
организации информации [1]. Структура 
ментальной карты выглядит следующим об-
разом: в центре располагается главная тема, 
которая «ветвями» соединяется с подтемами. 
Такие схемы можно рисовать как на бумаге, 
так и с помощью специализированных ин-
струментов, которые откроют гораздо боль-
ше возможностей.

Концепцию создания и использования 
ментальных карт, Тони Бьюзен описал в сво-
ей книге «Супермышление» [2].

1. Цель и тема: определите цель создания 
ментальной карты и выберите тему, которую 
вы хотите исследовать или о которой хотите 
организовать информацию.

2. Центральная идея: определите цен-
тральную идею или ключевое понятие вашей 
ментальной карты. Разместите её в центре 
Вашей работы.

3. Ветви: из центральной идеи начните 
создавать ветви, расходящиеся от нее. На 
каждой ветви поместите подробности, раз-
делы или подтемы, связанные с центральной 
идеей.

4. Символы и цвета: используйте символы, 
иконки и цвета для создания ассоциаций и 
визуализации информации. Например, вы 
можете использовать иконку лампочки для 
отображения новых идей или стрелки для 
обозначения связей между понятиями.

5. Ключевые слова и фразы: используйте 
ключевые слова и фразы, чтобы кратко опи-
сать мысли и идеи, связанные с каждой вет-
вью. Это поможет вам запомнить и находить 
информацию легче и быстрее при просмотре 
карты.

6. Визуализация и связи: добавьте изобра-
жения, рисунки и линии, чтобы визуализи-
ровать определенные понятия и связи между 
ними. Вы можете использовать стрелки, ли-
нии и цветовые заполнения, чтобы указать 
на степень связи или важность [2].

Легенды и мифы Древней Греции имеют 
сложную структуру с множеством персона-
жей и историй, которые переплетаются и пе-
ресекаются. Они содержат множество богов, 
героев и мифических существ, а также общие 
мотивы и темы. Мифы могут существовать в 

разных версиях с различной символикой и 
аллегориями [9]. Понимание легенд и ми-
фов требует знания культурного контекста и 
их связи с философией и историей Древней 
Греции. Это требует внимательного изучения 
и анализа. Использование ментальных карт 
при изучении легенд и мифов Древней Гре-
ции Н. А. Куна может помочь визуальной ор-
ганизации информации об основных персо-
нажах, событиях и аспектах мифологии. Это 
позволит лучше понять сложные взаимосвя-
зи и влияния между различными аспектами 
мифологии Древней Греции, систематизиро-
вать персонажей, понять родословную героев, 
события и мотивы, а также выявить общие 
темы и мотивы, присутствующие в мифоло-
гии. Использование ментальных карт значи-
тельно облегчит процесс изучения и поможет 
получить более глубокое понимание богатой 
древнегреческой мифологии. В древнегрече-
ской мифологии есть сложные и многогран-
ные герои с уникальными чертами характера 
и богатой внутренней жизнью. Некоторые из 
этих персонажей считаются наиболее слож-
ными, как пример — Геракл [7].

При создании ментальной карты, в дан-
ном случае, в центральный узел помещаем 
Геракла. От центрального узла размещаем 
основные ветви: рождение и происхожде-
ние; двенадцать подвигов; родственные свя-
зи; смерть и бессмертие. От основных ветвей 
нужно соединить с подтемами, в которые 
размещаем подробности: описание подви-
гов; символы и атрибуты; родственные связи. 
Данная ментальная карта про Геракла содер-
жит информацию о его подвигах, родствен-
ных связях и ключевых событиях в его жизни.

Использование ментальных карт может 
быть весьма полезным для учащихся, изуча-
ющих гомеровский эпос, такой как «Илиа-
да» или «Одиссея» [4]. Гомеровский эпос со-
держит огромное количество информации 
о персонажах, сюжете, местонахождении и 
других аспектах мифологии. Ментальные 
карты помогут студентам организовать эту 
информацию в логическую структуру, что 
позволит им лучше понять и запомнить все 
аспекты эпоса, а также визуализировать глав-
ные сюжетные линии и отношения между 
персонажами. Благодаря ментальной карте, 
можно описать краткое содержание «Илиа-
ды». В центральном узле карты размещаем 
эпос «Илиада». В расходящихся ветвях поме-
чаем следующее: сюжетные линии; главные 
персонажи; ключевые события; темы и идеи 
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произведения. От основных ветвей отмеча-
ем подробности; главные сюжетные линии; 
характеристику главных персонажей; харак-
теристику ключевых событий. Ментальная 
карта помогает визуализировать связи между 
ключевыми событиями, персонажами и те-
мами «Илиады», что облегчает понимание 
и запоминание ее содержания.

Таким образом, использование мнемотех-
ники при изучении греческой литературы, а 

также в сфере образования приносит огром-
ную пользу, поскольку позволяет улучшить 
процессы запоминания, понимания и орга-
низации информации учащимися. В част-
ности, ментальные карты — это мощный 
инструмент мнемотехники, который предо-
ставляет учащимся возможность визуализи-
ровать и систематизировать информацию, 
создавать ассоциации и упрощать учебный 
процесс.
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Сказки являются важным источником 
для понимания национального менталитета 
и характера. Как важный народный образ в 
России и Китае, дурак играет важную роль в 
истории культуры России и Китая. Цель дан-
ной статьи — проанализировать образ дура-
ка в русских и китайских сказках, сравнить их 
сходства и различия, глубже понять семанти-
ку образа дурака в народной культуре.

В сказках фигура дурака привлекает вни-
мание людей. Русский писатель и философ 
А. К. Секацкий упоминал Ивана-дурака в 
своей книге «Прикладная метафизика». Он 
считал, что между дураками и даосскими 
священниками есть несколько сходств.

Известный историк литературы А. Д. Си-
нявский в статье «Иван-дурак: Очерк русской 
народной веры» полагает, что наиболее оче-
видной характеристикой Ивана-дурака явля-
ется глупость. Некоторые его черты не очень 
серьезны, но довольно распространены в на-
роде и надо говорить о недостатках, которые 
не ненавидят, а высмеивают. Исследователь 
считает, что Бог среди всех братьев любит 
только глупцов. Дурак движется вперед в 

растерянности, он этого не знает, но есть 
рука, направляющая его. При этом он также 
указывал, что Иван-дурак воплощает в себе 
поговорку, предложенную китайским дао-
сизм мыслителем Лао-Цзы: «Те, кто знают, 
не говорят; те, кто говорят, не знают».

Китайский ученый Гу Линлин проанали-
зировал типы дураков в народных сказках и 
обобщил искренность, доброту и идеальные 
качества, которыми обладают дураки.

Хуан Хао взял историю о дураках из Гу-
андуна в качестве объекта исследования и 
отметил, что история о дураках из Гуандуна 
имеет следующие характеристики: дураки 
благословлены, дураки неспособны к обу-
чению, а мудрость дураков может победить 
людей с плохими намерениями.

Подводя итог, можно сказать, что россий-
ские и китайские ученые добились богатых 
результатов исследований образа дураков, в 
основном с культурной точки зрения.

Сходство дураков
в русских и китайских сказках
Дураки, рождающиеся глупыми, обычно 

являются объектом насмешек, часто шутят, 
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потому что воспринимают чужие слова бук-
вально, и их даже бьют за свою глупость.

В русской сказке «Как Иван-дурак видит 
дверь» у пожилой четы трое сыновей, млад-
ший из которых — дурак. Был осенний сезон 
сбора урожая, и семья отправилась на поля 
собирать урожай, оставив глупого маленько-
го сына дома присматривать за домом. Млад-
ший сын дурака тоже хотел пойти на ферму, 
поэтому снял дверь и понес ее на своей спине 
на ферму.

В китайской сказке «Глупый муж» у жен-
щины глупый муж. Жена попросила его 
сходить к родственнику за ткацким станком. 
Когда он устал от ходьбы, он сел на обочину 
отдохнуть и сказал ткацкому станку: «У тебя 
четыре ноги, иди вперед». Поэтому он поста-
вил ткацкий станок посреди дороги и пошел 
домой. Есть много подобных историй о ду-
раках, например, о дураке, который надевал 
шляпы на банки, чтобы они не замерзли, что-
бы напоить лошадей, воду в реке посыпали 
солью, продавали скот берёзкам в лесу и т. д.

Видно, что прирожденные дураки обычно 
неспособны отличить добро от зла, хорошо 
понимают мир, говорят и действуют соответ-
ствующим образом, лишены элементарного 
здравого смысла в жизни и всегда делают 
глупости. Эта серия неуместных слов и по-
ступков обычно несовместима со светским 
этикетом и народными обычаями. В глазах 
простых людей они представляют собой аль-
тернативную группу людей. Есть даже дефек-
ты интеллекта: умственный уровень настоя-
щего дурака под видом взрослого близок к 
детскому. В то же время у них обоих низкий 
социальный статус, простой ум и уникальные 
способы понимания вещей.

Отличия дураков
в русских и китайских сказках
В России Иван-дурак — типичный герой. 

Они обладают живыми, индивидуальными, 
неповторимыми качествами, русским наци-
онализмом и общественным сознанием. Эти 
дураки ничего не умеют, их обычно обма-

нывают умные люди, потом проверяют, по-
могают и в конце концов обретают богатство 
или более высокий статус в жизни. Дураки 
не ценят деньги и статус, они всех уважают, 
добры и самоотверженны.

В сказке «Волшебное кольцо» главный ге-
рой работает на священника, и просит его 
выплатить ему зарплату. Священник поста-
вил перед дураком два мешка: один с сере-
бром, другой с песком. Дурак выбрал мешок 
с песком. Он увидел, как жарится девушка, 
сидящая на огне, потушил огонь песком и 
спас красивую девушку. Чтобы отплатить 
ему, девушка отвела его к своему отцу, царю, 
который в знак благодарности дал шуту вол-
шебное кольцо. Иван-дурак использовал 
силу кольца, чтобы построить дворец, по-
строить церковь и жениться на принцессе.

В китайских сказках герой уже обладает 
всеми хорошими качествами и всегда хранит 
в своем сердце людей. Дураки — это образ 
великой мудрости и глупости. Это люди, ко-
торые решают проблемы глупым способом. 
Они глупы и нелепы, но одновременно умны 
и остроумны.

Дурак в «Пугало» Е Шэнтао — это тот, 
кто служит народу. Дурак был сиротой, но 
был очень добр. Когда наступила холодная 
погода, он отдал свое одеяло брату, а свой 
хлеб беженцам. Своими действиями он не 
позволил королю начать войну. Его пригла-
сил король на пир во дворце. В конце концов, 
люди хвалили его.

Коллективное стремление к счастливой и 
полноценной жизни является движущей си-
лой постоянного создания сказок о дурачках. 
Хотя реальная жизнь по-прежнему окутана 
трудноизбежными страданиями, счастливый 
и идеальный конец сказки, с одной стороны, 
приносит чистую радость обеспокоенным и 
огорченным людям, с другой стороны, исто-
рия стимулирует. Значение сказок о дурачках 
заключается в их связи с действительностью, 
ее критике. Они воплощают духовную силу 
людей, стремящихся к совершенству.
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Аннотация. Многолетние исследования различных сфер ономастического пространства Орен-
бургской области показывает существенные сдвиги в осмыслении студентами филологического 
факультета ономастических единиц. Судя по последним данным анкетирования и анализу пси-
холингвистических экспериментов, в последние три года наблюдается существенная редукция 
связанных с именами собственными процессов коннотации, прецедентности, этимологической 
мотивации и креативности, при этом их мифологизация трансформируется и стирает сложив-
шиеся традиции.
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Modern trends mythologizing onomastic space
Abstract. Long-term studies of various spheres of the onomastic space of the Orenburg region show 
significant shifts in the comprehension by students of the philological faculty of onomastic units. 
Judging by the latest survey data and analysis of psycholinguistic experiments, in the last three 
years there has been a significant reduction in the processes of connotation, precedent, etymological 
motivation and creativity associated with names, while their mythologization is transformed and 
erases the established traditions.
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Начиная с 1996 года на филологическом 
факультете Оренбургского государственного 
педагогического университета, а затем и ла-
бораторией «Междисциплинарные лингви-
стические исследования» ведутся исследова-
ния Оренбургского языкового пространства. 
За этот период были составлены картотеки 
официальных и неофициальных топони-
мов, кличек животных и прозвищ жителей 
Оренбургской области, описаны отдельные 
группы ономастических единиц и некоторые 
территории [5, с. 5–11].

Следует подчеркнуть, что интерес к изу-
чению ономастического пространства Орен-
буржья на филологическом факультете был 
заложен преподавателем нашего вуза, извест-
ным краеведом, диалектологом и топоними-
стом Борисом Александровичем Моисеевым, 
который не только продолжил диалектоло-
гические изыскания, начатые В. И. Далем в 
Оренбургской губернии, уточненные через 
каждые полвека Д. К. Зелениным и Н. И. Зо-
риным [1; 2; 5, с. 13–23, 206–224; 10; 11], и за-
вершил их в своём основном труде — «Орен-
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бургском областном словаре» [14; 15], но и 
заложил основы научного описания топони-
мической системы Оренбургской области [13; 
16].

Интерес Б. А. Моисеева к топонимике 
был настолько заметен, что в учебный план 
Оренбургского пединститута был включён се-
минар «Топонимия Южного Урала». Долгое 
время данный курс сохранялся и после ухо-
да Б. А. Моисеева на пенсию, затем вошёл 
в блок дисциплин по выбору, чтобы утвер-
дится в настоящее время в более широком 
курсе «Ономастика» и сохранится составляю-
щей частью в Учебной (диалектологической) 
практике.

Ономастический материал в учебном 
процессе представляет особую ценность, 
поскольку оренбургские говоры, являясь вто-
ричными, в настоящее время практически 
разрушены из-за интенсивных миграцион-
ных процессов. В Оренбуржье не осталось ни 
одного поселения, в котором бы сохранился 
прежний национальный состав. Те сколки 
диалектных систем, которые были доступ-
ны Б. А. Моисееву в 50-е — 70-е годы XX в., 
как правило, сейчас полностью размыты. Но 
при этом ряд диалектных особенностей со-
храняется в ономастических единицах, кото-
рые, в свою очередь, могут быть объяснены 
через диалектологию. Показательно в этом 
плане встречающееся на некоторых сельских 
территориях со смешанным славяно-тюрк-
ским населением прозвище Куян с общим 
значением «немолодой одинокий мужчина» 
(вдовец, закоренелый холостяк, отшельник; 
чаще всего живущий на окраине населённого 
пункта, необщительный, не замечающий ни-
чего вокруг себя и под.). В тюркских языках 
куян — заяц, что и зафиксировано в «Толко-
вом словаре живого великорусского языка» 
В. И. Даля как татарское и оренбургское со 
значением ‘ушкан, заяц’ [8, т. 1, с. 230], одна-
ко мотивировка прозвища показывает, что в 
оренбургских говорах востребованным оказа-
лось особое значение — матёрый, одинокий 
заяц-самец. Такое значение подтверждается 
объяснением информанта, который отмеча-
ет, что нелюдимый и живущий одиноко од-
носельчанин получил своё прозвище по наи-
менованию на их территории зайцев-самцов, 
которые держатся отдельно от других зайцев 
[3; 5, с. 37,  88–89].

Почти тридцатилетний опыт собирания и 
анализа ономастического материала, анкети-
рования студентов и проведения различных 

психолингвистических и социолингвистиче-
ских исследований позволяет выявить неко-
торые тенденции динамики языкового созна-
ния студентов филологического факультета в 
восприятии ономастического пространства 
Оренбуржья. Надо подчеркнуть, что между 
поколениями наблюдаются различия в ин-
тересе к топонимам, антропонимам и зоо-
нимам, в их осмыслении и оценке, в опре-
делении причин появления номинации и 
особенностей её мотивировки. При этом от-
ношение к каждой из основных групп онома-
стики у студентов проявляется по-разному.

В частности, для топонимической систе-
мы, которая пользуется особым «спросом» 
у различных интернет-ресурсов, включая 
официальные сайты различных территори-
альных единиц и местные печатные изда-
ния, характерно распространение ложно-
этимологических сближений. В большинстве 
населённых пунктов имеются собственные 
краеведы, которые в той или иной степени 
обращают внимание на особенности местных 
географических названий. Здесь мы во всём 
объёме сталкиваемся с общей тенденцией 
современного образования — некритичного 
восприятия тех источников, которые акаде-
мик А. А. Зализняк весьма деликатно называ-
ет «любительской лингвистикой», постоянно 
подчёркивая её безусловную враждебность 
науке.

Ономастика наиболее приближена к че-
ловеку — его окружению (антропоними-
ка, зоонимика) и территории (топонимы). 
При этом каждая из близких номинаций 
имеет разный коэффициент прояснения 
смыслов. Если для зоонимов возможно на-
блюдать порождение имени собственного, 
его мотивацию и трансформацию экстра-и 
интерлингвистического плана (круглый и 
пушистый — Шарик (щенок), Пушок (котё-
нок), оказавшаяся котом Анфиса по звуково-
му сходству становится Альфонсом и под.), 
то в антропонимах в разной степени «про-
читывается» этимологическая составляющая. 
Так, при потере большинством традицион-
ных русских имён первичных значений, они 
сохраняются в тюркских именах — Айслу, 
Алтынай, Алмас, Венера / Венир и др. Однако 
в любом случае личные имена и тем более 
фамилии, которые нередко восходят к про-
звищам, — любимый предмет «лингвисти-
ческой астрологии», которую, как считает 
А. К. Матвеев, не следует рассматривать как 
безобидную игру, поскольку «манипуляции 
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с именами подаются в научной упаковке», а 
это в свою очередь ставит «вопрос о пара-
науке в ономастике» [12, с. 10].

Интерес к именам собственным как явле-
нию, сопровождающему человека на протя-
жении всей его жизни, нередко перетекает в 
ложноэтимологические сближения и мифо-
логизацию интерпретации ономастических 
единиц. Особенно показательно мифотвор-
чество, сопровождающее топонимическое 
пространство — от легенд, объясняющих, 
как правило, тюркские по происхождению 
названия типа Бузулук (оренбургские казаки 
напились бузы и закусывали луком), Шарлык 
(о поиске в этой местности лык — шарили 
лыки), Бугуруслан (обстоятельства появления 
поселения, данного жителям русским Богом) 
[13, с. 53–61, 343–350].

Топонимы, особенно те, которые отно-
сятся к наследию древних времён, являются 
самым удобным полигоном для собствен-
ных построений. Как отмечает А. А. Зализ-
няк, «для удовлетворения живого интереса 
к вопросам, связанным с языком» [9, с. 8], а 
иногда для доказательств абсурдно-полити-
ческих и агрессивно-идеологических устано-
вок, поскольку в большинстве случаев те, кто 
игнорирует профессиональную лингвистику, 
могут без ограничений сопоставлять «лишь 
внешние оболочки слов, но не их значения» 
[9, с. 38–41]. Достаточно привести имеющиеся 
«любительские» объяснения названий гидро-
нимов, например, Урала, которые нередко 
направлены на присвоение реки какому-то 
одному народу с целью обоснования терри-
торий их исконного «проживания», что под-
вергается обоснованной научной критике в 
диссертации бывшего студента Б. А. Моисе-
ева, Р. Я. Халитова [18].

Однако топонимические легенды, пере-
ходя в область фольклора, не только с по-
зиций народной этимологии — нередко по-
этически, — проясняют внутреннюю форму 
названия, но и имеют предпочтения в вы-
боре мотивов: любовный цикл представлен 
в основном башкирскими и казахскими ле-
гендами; для славян характерны сюжеты о 
переселенцах, старожилах и военных годах, 
где наблюдаются разновременные наслое-
ния [4]. Для местных жителей подобное ми-
фотворчество достаточно распространено и 
нередко фиксируется в местных печатных 
изданиях и в Интернете, поскольку «топони-
мия любого языка является одной из сфер 
ненаучного, мифологического осмысления 

действительности» [17, с. 49]. Безусловно, 
такая мифологизация представляет ценный 
филологический материал, однако, как по-
казывают данные последних лет, студенты 
мало интересуются окружающими их име-
нами собственными: не замечают прозвищ-
ных номинаций, не могут определить их мо-
тивацию, и, как правило, демонстрируют не 
только отсутствие лингвистического чутья, но 
и какой-либо заинтересованности понять и 
оценить ономастическую единицу, нередко 
сохраняя в своём сознании клише типа Ры-
жий, Длинный, Мурка и др.

Серия психолингвистических экспери-
ментов, особенно свободный ассоциативный 
эксперимент [7], показывают высокий уро-
вень «стереотипизированности мышления 
конкретных испытуемых, формальный ха-
рактер возникающих в сознании конкретно-
го субъекта ассоциативных связей» [6, с. 39]. 
Филологическое чутьё не срабатывает даже в 
определении специфики внутригородского 
пространства областного города, в резуль-
тате чего более 70 % респондентов не могли 
определить мотивацию целого ряда годони-
мов (типа ул. Советская, Кобозева, Макаровой-
Мутновой), неофициальных названий улиц 
и частей города (Терешки, Коростыли; Фор-
штадт, Мёртвый город и др.).

Следует отметить, что в предыдущий пе-
риод у студентов выявлялись не только со-
держательные ассоциативные связи, но и в 
ряде случаев свои собственные оригинальные 
трактовки. Например, появившийся в конце 
70-х гг. XX в. жилой район г. Оренбурга по-
лучил своё неофициальное название Малая 
земля по вышедшей в то время известной 
книге Л. И. Брежнева совпали время и не-
большая, оторванная от остальных городских 
построек территория. Однако для молодежи 
посперестроечного периода название полу-
чило новую мотивировку, связанную с ком-
пактностью жилого микрорайона внутри 
других оренбургских районов, с которыми 
он со временем объединился. Несмотря на 
то, что данное название до сих пор весьма 
востребовано при указании на определён-
ную городскую территорию и часть студен-
тов филологического района проживают в 
общежитии на Малой земле, они, как прави-
ло, затрудняются в определении мотивации 
данного названия.

Также показательны в этом плане транс-
формации постсоветского периода топо-
нимического дискурса в прозвищном от-
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ражении, провоцирующие новую волну 
мифологизации, например: Девятка (9 Ян-
варя), Степашка (ул. Степана Разина); Те-
решки (ул. Терешковой) и под. [5, с. 129–140]. 
Парадоксальные реакции, следующие за 
этим, своеобразно усиливают историческую 
ретроспективу города, в частности, ул. раз-
ведчицы Марии Корецкой (1926 г.) становится 
Карецкой, а затем Каретной; ул. Пролетарская 
получает неофициальное название Пролётка, 
за которым следует развёртывание мифа о 
том, что именно по этой улице А. С. Пушкин 
подъезжал к дому В. И. Даля в пролётке. Для 
современных студентов-филологов такое пре-
образование существует как данность без по-
пыток осмысления как официального, так и 
неофициального названий с типичными от-
ветами «не знаю», «просто сократили», «так 
удобнее» и под.

С другой стороны, деэтимологизация и 
демифологизация ономастических единиц 
сочетается с новыми тенденциями отноше-
ния к именам собственным как исключитель-
но звуковой оболочке, особенно это касается 
личных имён, которые стремительно теряют 
семантику, этимологию и прецедентность, 
что порождает различные «провиденческие» 
практики, определяющие с точки зрения 
студентов связь имени и судьбы человека [5, 
с. 59–77]. Выдвижение в качестве доминант 
личных имен типа Мия (в одной из групп 
до 80 %) в очередной раз подтверждает до-
стоверность мнения А. А. Зализняка о том, 

что причины возникновения ономастической 
астрология и любительской лингвистики 
связаны с тем, что «все такие вопросы оста-
ются за рамками обучения» [9, с. 8], причём 
не только в школе, но и нередко в вузе, где 
по-прежнему превалирует исключительный 
интерес к строю языковой системы.

Такие сдвиги в языковом сознании сту-
дентов показывают определённую редук-
цию филологического чутья, обусловлен-
ную, качеством и количеством освоенных 
текстов, поступающей, а нередко навязыва-
емой молодёжи информации, в том числе и 
лингвокультурологической, и соответствен-
но низким уровнем культуры и вербальной 
креативности. Но главная причина, на наш 
взгляд, заключается в отсутствии интереса к 
языку и той пытливости, которая одних лю-
дей сопровождает всю жизнь как необходи-
мое свойство человека не только говорящего, 
но и мыслящего, а других или приводит к 
«любительской лингвистике», которая может 
порождать новые мифы, или к сильной ре-
дукции потребности человека в познаватель-
ной деятельности. При этом мифологизация 
ономастического пространства в языковом 
сознании современных студентов идёт по 
пути не столько традиций символического 
кодирования, ложной этимологизации, язы-
ковой игры, интертекстуальности или преце-
дентности, сколько определяется современ-
ными практиками гадательной магии.
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Концепт «быт» как элемент русской концептуальной категории 
семья (на материале пословиц и поговорок)

Аннотация. В настоящей статье рассмотрены общие для русских концептов БЫТ и СЕМЬЯ 
признаки. В качестве материала для исследования использованы русские пословицы и поговор-
ки о семье. Выявлена актуализация таких признаков как имеющие общий дом, работающие в 
одном хозяйстве, наличие своих порядков (традиций, праздников и т. п.) и другие. При анализе 
использованы лексикографический и концептуальный методы.
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Concept mode of life as the element of the russian conceptual 
category family (based on provebs)

Abstract. This article represents ways of the Russian concepts FAMILY and MODE OF LIFE realiza-
tion. The author finds common features for both concepts such as having common home, working 
in one household, having their own customs, etc. Russian proverbs about family were analyzed with 
the use of lexicographic and conceptual methods of analysis.
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Введение
Неотъемлемой частью жизни любой се-

мьи является ведение домашнего хозяйства. 
Быт играет настолько важную роль в семей-
ной жизни, что позволяет включить концепт 
БЫТ в состав концептуальной категории 
СЕМЬЯ. Целью данной статьи является доказа-
тельство наличия взаимообратных признаков 
у концепта БЫТ и категориального концепта 
СЕМЬЯ. Актуальность работы обусловлена не-
обходимостью создания в современном обще-
стве положительного образа семьи. В работе 
использованы лексикографический метод и 
метод концептуального анализа.

Концепт
Концепт, согласно определению З. Д. По-

повой и И. А. Стернина — это «комплексная 
мыслительная единица, которая в процессе 
мыслительной деятельности <…> поворачи-
вается разными сторонами, актуализируя 
<…> свои разные признаки и слои» [5].

В сознании человека концепты организу-
ются вокруг категориального концепта в ка-
тегориальные структуры [1]. Мы определяем 
категориальный концепт как концепт, лежа-
щий в основе группировки концептов и орга-
низующий структуру ментальной категории.

Согласно В. Н. Телия фразеологические 
единицы содержат в себе связанные со сте-
реотипами, национально-культурными эта-
лонами и др. образы [7]. Пословицы выра-
жают и содержат те идеи, которые живут в 
сознании народа [6] Поэтому, очевидно, что 
они актуализируют признаки концептов.

Актуализация концепта БЫТ 
в пословицах о семье

Согласно толковому словарю, быт — «ус-
ловия существования, жизненный уклад ка-
кого-либо народа, социальной среды и т. п.», 
«повседневная жизнь человека в её привыч-
ных проявлениях; установившийся порядок 
жизни», «о домашней обстановке, хозяйстве 
и заботах по его ведению» [4]. Рассмотрим, 
какие признаки концепта БЫТ реализуются 
в пословицах о семье. Для анализа исполь-
зуем словари русских пословиц и поговорок 
В. И. Даля, М. А. Рыбниковой и И. Иллю-
строва [2; 3; 6].

В первую очередь обращает на себя вни-
мание признак необходимость трудиться. В 
русской культуре встречается большое коли-
чество пословиц, в которых подчеркивается 
наличие труда в жизни семьи. Сюда можно 

отнести пословицы о выборе жениха или 
невесты, в которых говорится, что будущего 
супруга/супругу следует искать не в празд-
ности, а в труде (Выбирай жену не в огороде, а в 
хороводе). Кроме того, присутствуют паремии, 
описывающие работу по дому (Дом мести — 
не лопатой грести). В целом же немалое коли-
чество пословиц содержит сравнение семей-
ной жизни с трудом и бытовыми заботами 
(По себе дерево руби, по себе жену бери, Выме-
тай, но сору из хаты не выноси), что говорит о 
тесной связи семейной жизни и труда.

Большое значение для семьи имеет дом, 
который объединяет близких людей и яв-
ляется для них прибежищем. Признаки, 
имеющие общий дом и имеющие хозяйство 
актуализируются, например, в следующих 
пословицах: Купи готовый дом, женись, узнав 
жену, Был бы милый по душе, проживём и в ша-
лаше. Кроме того, данные признаки верба-
лизуются посредством лексических единиц, 
описывающих предметы быта и заботы по 
дому: (не) сошьёт рубаху, сварит, испечёт, вы-
нимает пирожки, кровать убрата, иголка, нит-
ка, сито, дом построить и др.

В большинстве пословиц отмечено, что 
хозяйством управляют муж и жена. При-
знаки наличие хозяина и наличие хозяйки 
актуализируют концепты БЫТ и СЕМЬЯ и 
вербализуются в паремиях, описывающих 
важную роль хозяев в семейной и бытовой 
жизни. Среди них: Хозяин в доме всему голо-
ва, Хата красовита, женка щедровита, Баба в 
доме — во всём порядок, Веревочки крутые, а 
хозяева скупые. Особенно выделяется признак 
наличие необходимости в хорошей хозяйке. 
Он реализуется в пословицах о поиске жены, 
где рекомендуется выбирать трудолюбивую 
девушку и в пословицах о домашних забо-
тах, которые выполняют женщины (жёны, 
матери).

В русских пословицах хозяйство и быт 
переплетаются с гостеприимством. В этой 
группе встречается много лексических еди-
ниц, описывающих приём пищи или наи-
менование продуктов и блюд, наименования 
домашней утвари: употчивал, вода, мёд, вино, 
чай, самовар и др. Присутствуют пословицы 
с подчёркнуто уважительным и благожела-
тельным отношением к зятю (Пожалуйста, 
зятёк, съешь пирожок!). Таким образом, в 
пословицах вербализуется признак госте-
приимство.

Религия — один из элементов повседнев-
ной жизни человека, что, соответственно, 
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отражено в пословицах о быте и семейной 
жизни. Упоминаются праздники (Покров, 
Богордица-Покров, Свята Покровонько, Рожде-
ство), обряд венчания, часто встречается лек-
сема Бог, обращение Боженька, отмечается, 
что жена/муж посланы Богом (Богом суждена), 
упоминается о рае, есть негативно окрашен-
ные лексемы (грех, дьявол), говориться о по-
пах и их жёнах (поп, попадья). Один из ярких 
примеров религиозных мотивов — Первая 
жена от Бога, вторая — от человека, третья — 
от дьявола. Так реализуется признак важная 
роль религии.

Признак наличие своих порядков (тради-
ций, праздников и т.п.) реализуется в посло-
вицах через такие лексические единицы как 
свадьба, Покров, Рождество, пир, праздник.

Помимо наименований домашней утва-
ри и продуктов питания в пословицах о се-
мье присутствуют лексемы, обозначающие 
домашних животных. Они используются 
для перечисления богатства (имущества) 
человека (Он — богатый жених: рогатого 
скота — кошка да курица, а оловянной по-

суды — крест да пуговица), для сравнения 
с животным одного из членов семьи (Будь 
жена хоть коза, лишь бы золотые рога), для 
описания определённой жизненной ситуа-
ции (Худо, худо тому дому, где курицы поют, 
а петухам воли не дают). Встречаются такие 
животные как корова, кошка, курица, коза, сви-
нья, петух, собака. Таким образом, актуали-
зируется признак важная роль домашнего 
животного.

Итак, анализ пословиц и поговорок о се-
мье позволил выделить 10 общих призна-
ков для концептов БЫТ и СЕМЬЯ: имеющие 
общий дом, имеющие хозяйство, наличие 
хозяина, наличие хозяйки, необходимость 
трудиться, наличие необходимости в хоро-
шей хозяйке, гостеприимство, важная роль 
религии, наличие своих порядков (традиций, 
праздников и т. п.), важная роль домашне-
го животного. Общность признаков говорит 
о тесной связи между этими концептами и 
позволяет утверждать, что концепт БЫТ яв-
ляется элементом концептуальной категории 
СЕМЬЯ.
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Концепт happiness как элемент концептуальной категории family
Аннотация. В настоящей статье рассмотрены общие для англоязычных концептов HAPPINESS 
(счастье) и FAMILY (семья) признаки. В качестве материала для исследования использованы 
английские пословицы, поговорки и идиомы о семье. Выявлена актуализация таких признаков 
как наличие хороших взаимоотношений, наличие общего дома и другие. При анализе исполь-
зованы лексикографический и концептуальный методы.
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Concept happiness as the element of the conceptual category family
Abstract. This article represents ways of the English concepts FAMILY and HAPPINESS realization. 
The author finds common features for both concepts such as having home, being in good relation-
ships, etc. English proverbs about family were analyzed with the use of lexicographic and conceptual 
methods of analysis.
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Введение
Семья играет важную роль в жизни каж-

дого человека, и СЧАСТЬЕ представляется 
одним из важнейших концептов, связанных 
с семейной жизнью. Существует ряд зару-
бежных работ, авторы которых стремятся от-
ветить на вопрос, что делает человека счаст-
ливым. Проводятся исследования, в которых 
рассматривают личное счастье и счастья в се-
мье [6], родительское счастье [5], счастливые 
семьи в США [4].

В связи с вышесказанным, целью данной 
статьи является доказательство наличия вза-
имообратных и схожих признаков у концеп-
та HAPPINESS и категориального концепта 
FAMILY на материале пословиц, поговорок 
и идиом. Актуальность работы обусловлена 
необходимостью более глубокого понимания 
современного состояния англоязычной линг-
вокультуры. В работе использованы лексико-
графический метод и метод концептуального 
анализа.

Концепт
Концепт в общем смысле — это «менталь-

ное образование с актуальными признаками, 
внутренней формой, общенациональными, 
индивидуальными и другими составляющи-
ми — образной, оценочной и ценностной 
значимостью [3].

Концепты объединяются в категориаль-
ные структуры на основе категориального 
концепта [2]. Категориальный концепт, по 
нашему мнению, — это концепт, лежащий 
в основе группировки концептов и органи-
зующий структуру ментальной категории. 
Между элементами концептуальной кате-
гории образуются определённые связи на 
основе схожести, идентичности и взаимо-

обратности признаков категориального и 
субкатегориальных концептов.

В признаках концепта отображаются объ-
ективные и субъективные характеристики 
единиц действительности. Формирование 
признаков и связей между ними происхо-
дит не по строгим правилам, вследствие чего 
концепт постепенно становится объёмнее и 
более насыщенным [1]. Анализ фразеологи-
ческих единиц позволяет выделить важные 
признаки рассматриваемых концептов.

Актуализация концепта HAPPINESS 
в пословицах о семье

Согласно толковому словарю, happiness 
(счастье) — ощущение счастья (дословно: 
чувство, которое испытываешь, когда явля-
ешься счастливым), а happy (счастливый), в 
свою очередь, — чувствующий себя доволь-
ным и удовлетворённым; удовлетворенный 
тем, что [происходит] что-то хорошее или 
правильное, благодаря чему нет причин для 
беспокойства [7]. В толковом словаре Окс-
форда happiness трактуется как состояние, 
при котором [человек] испытывает либо де-
монстрирует удовольствие, это то, что даёт 
или вызывает удовольствие. Кроме того, 
happiness — это удовлетворённость тем, что 
что-то правильно или хорошо [9]. Опреде-
ления позволяют выделить такие признаки 
концепта HAPPINESS как чувство удовлетво-
рения, чувство удовольствия, положительная 
эмоция, отсутствие тревоги.

Рассмотрим объективизацию признаков 
концепта HAPPINESS в пословицах, пого-
ворках и идиомах о семье. Для анализа ис-
пользуем следующие словари: Oxford Concise 
Dictionary of Proverbs, Thematic Dictionary of 
American Idioms и Dictionary of English Prov-
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erbs [8; 10; 11]. Методом сплошной выборки 
выделены фразеологические единицы о се-
мейном счастье.

В первую очередь отметим признак нали-
чие семьи, который соотносится с признаком 
концепта FAMILY — семейная жизнь прино-
сит счастье (Marriage halves our griefs, and dou-
bles our joys — Брак уменьшает вдвое наши 
горести и удваивает наши радости1). При 
этом в некоторых пословицах актуализиро-
ван такой признак концепта HAPPINESS как 
недолговечность (If you would be HAPPY for a 
week take a wife — Если хочешь быть счастли-
вым неделю — женись). Таким образом, под-
чёркивается, что счастье в семейной жизни 
может длиться недолго.

Следующей важной чертой концепта 
HAPPINESS как субкатегориального концеп-
та категории FAMILY является наличие таких 
признаков, как необходимость в финансовом 
благополучии и необходимость в высоком 
социальном статусе. Наличие этих двух со-
ставляющих не являются обязательными для 
счастливой семейной жизни, но представля-
ются носителям англоязычной лингвокульту-
ры крайне желательными. Так встречаются 
фразеологические единицы типа never marry 
for money, but marry where money is (никогда 
не женись на деньгах, но женись там, где во-
дятся деньги), clogs to clogs in three generations 
(деревянные башмаки носят через три поко-
ления), born in (or to) the purple (родиться в фи-
олетовом, т.е. принадлежать к королевской 
семье, иметь высокий социальный статус).

Третий аспект семейной счастливой жиз-
ни — наличие детей. Признак радость от на-
личия детей относится к обоим рассматри-
ваемым концептам. Он реализуется в таких 
единицах как have a bun in the oven (иметь бу-
лочку в печи, т.е. быть беременным), Children 
are poor men’s riches (дети — богатство бедня-
ков, т.е. счастье бедняков). При этом дети не 
всегда приносят счастье и радость в семью: 
Children are certain cares, but very uncertain com-
forts (дети определённо приносят заботы, но, 
вероятно/могут приносить и радость, а могут 
и нет). Данный аспект актуализирует при-
знак недолговечность.

1 здесь и далее дословный перевод Борисенко Т. В.

Для счастья в семейной жизни важно на-
личие хороших взаимоотношений. В англий-
ской лингвокульутре присутствует много 
фразеологических единиц о хороших жене 
или муже. В них отмечается, что хорошая 
жена является богатством для мужа, у неё 
и муж будет хорошим. В пословицах этого 
типа присутствуют лексемы good wife, man’s 
best wealth, good husband. Интересна послови-
ца Be a good husband, and you will get a penny 
to spend, a penny to lend, and a penny for a friend 
(будь хорошим мужем и ты получишь моне-
ту, чтобы потратить на себя, монету, чтобы 
дать взаймы и монету для друга). В ней так-
же актуализирован признак необходимость 
в финансовом благополучии. Признак нали-
чие хороших взаимоотношений реализуется 
в пословицах о совместимости мужа и жены. 
Так говориться, что глухой муж и слепая 
жена — счастливая пара (A deaf husband and a 
blind wife are always a happy couple).

Наличие общего дома способствует се-
мейному счастью: Love lives in cottages as well 
as in courts (Любовь живёт и в маленьких 
домах, и во дворцах) Home is home, be it ever 
so homely (дом есть дом, даже если он очень 
скромный). Здесь внимание акцентируется 
на сам факт наличия дома как прибежища, 
как места любви и счастья. Вопрос финан-
сов и благополучия отодвигается на второй 
план.

Выводы
Итак, очевидна связь между концептами 

HAPPINESS и FAMILY. Анализ показал на-
личие 5 общих признаков: необходимость в 
финансовом благополучии, необходимость 
в высоком социальном статусе, радость от 
наличия детей, наличие хороших взаимо-
отношений, наличие общего дома. Также 
выявлены взаимообратные признаки: нали-
чие семьи (HAPPINESS) — семейная жизнь 
приносит счастье (FAMILY). Таким образом, 
присутствует тесная связь между рассматри-
ваемыми концептами, что позволяет утверж-
дать, что концепт HAPPINESS является эле-
ментом концептуальной категории FAMILY.
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Лингвокультурологический аспект традиции: 
на материале афоризмов русского языка

Аннотация. Настоящая статья посвящена исследованию афоризмов как носителей и хранителей 
лингвокультурологической информации. Афоризмы используются не только для классифика-
ции явлений и ситуаций окружающего нас мира, но выполняют наряду с номинативной, еще и 
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The linguistic and cultural aspect of tradition: 
based on the aphorisms of the Russian language

Abstract. This paper is devoted to the study of aphorisms as carriers and keepers of linguistic and 
cultural information. Aphorisms are used not only to classify phenomena and situations of the world 
around us, but perform, along with the nominative, also a cumulative function, i.e. they accumulate 
in their content and store human experience, reflecting the traditions of the life of the native–speaking 
people, their history, culture, and country’s geography.

Keywords: linguistic and cultural aspect, tradition, Russian language, aphorisms, linguistic units.

В настоящей статье мы подвергаем ана-
лизу афоризмы как своеобразные маркеры 
традиций русского народа. Мы исследуем 
ту исключительную роль, которая отводит-
ся афоризмам как носителям и хранителям 
лингвокультурологической информации.

Вопрос о языке как о средстве абстрактно-
го мышления неустанно интересует исследо-
вателей разных областей. Ведь при единстве 
логической системы мышления у всех наро-
дов наблюдается при этом совершенно раз-
ные системы значений в языках. Следователь-
но, главную роль в познании окружающей 
действительности отводится языку. Человек 
мыслит при помощи языка. Язык регули-
рует ментальное восприятие окружающего 
мира. Человек не в состоянии осознавать дей-
ствительность без языка. Язык способствует 
не только разрешению проблем общения и 
мышления, но и созданию человеческого бы-
тия на основе определенных языковых норм, 
установленных социальной общностью.

В зависимости от географических особен-
ностей, природных условий жизни, от обще-
ственной и культурной среды у различных 
общностей создаются свои материальные 
и духовные ценности, которые передаются 
из поколения в поколение так называемые 
традиции. Данные традиции запечатлены в 
разных языковых системах, поэтому в каж-
дом языке содержится своеобразный взгляд 
на окружающий мир.

Сам концепт традиция настолько широк, 
что охватывает буквально все сферы челове-
ческой деятельности.

Наиболее объективная трактовка поня-
тия «традиция», на наш взгляд, предложена 
Д. Гроссом, согласно которому это понятие 
«относится к практикам, совокупности ве-
рований или образу мышления, существую-
щим в настоящем, но перешедшим к нам из 
прошлого» [8, p. 8].

Подчеркнем, что культурно значимые яв-
ления действительности, отражающиеся в 
представлении носителей данной культуры, 
фиксируются в языковых формах, а именно 

в структуре и семантике языковых единиц. 
К числу таких единиц можно отнести афо-
ризмы, т. е. «Фраза, которая известна всем и 
поэтому в речи не творится заново, а извле-
кается из памяти» [1, с. 88].

Афоризмы являются ярким примером от-
ражения традиций народа — носителя дан-
ной культуры, поскольку в них представлен 
сложный комплекс культуры и психологии 
данного народа.

Русский литературный язык богат сред-
ствами и способами стилистической выра-
зительности. Афоризмы, представляя собой 
готовые средства выражения, постепенно по-
полняют словарный состав языка. В составе 
афоризмов русского языка можно найти как 
простые выражения, почерпнутые литератур-
ным языком из живого просторечия и устно-
го народного творчества, так и цитаты или их 
обломки, употребленные без ссылки на ис-
точник или автора, которому они принадле-
жат или еще пословицы, поговорки, речения.

Сами понятия «пословица» и «поговорка» 
существуют в русском языке с древности. Од-
нако на протяжении веков их значения не-
однократно менялись. Пословицу трактуют 
как меткое образное изречение (обычно на-
зидательного характера), типизирующее са-
мые различные явления жизни и имеющего 
форму законченного предложения (простого 
или сложного). «В древности на Руси послови-
ца означала только условие, помолвку, сове-
щание, согласие, отсюда и в простонародном 
языке пословный, сговорчивый…» [5].

Многие пословицы отличаются своим 
ритмическим строением. Пословица выра-
жает законченное суждение, например: Лес 
рубят — щепки летят; Горбатого могила ис-
правит; Своя рубашка ближе к телу; Мал золот-
ник, да дорог и др. [3].

Что касается поговорки, большинство 
исследователей и фольклористов вслед за 
В. И. Далем считают, что «Поговорка — 
окольное выражение, переносная речь, про-
стое иносказание, обиняк, способ выражения, 
но без притчи, без суждения, заключения, 
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примечания» [5]. Однако не всегда удается 
отличить поговорку от пословицы, потому 
что немало поговорок, происходит от посло-
виц, представляя их часть или обломок. Так, 
например, следующие поговорки восходят к 
пословицам: тянуть лямку — «Тяни лямку, 
пока не выроют ямку»; воду в ступе толочь — 
«Воду в ступе толочь — вода и будет»; убить 
бобра — «Не убить бобра — не видать добра» 
и др. [3]. Иными словами, пословица выра-
жает общее суждение, а поговорка — сужде-
ние частного характера.

Наряду с пословицами и поговорками в 
русском литературном языке широко рас-
пространены меткие и яркие выражения из 
художественных произведений так называе-
мые крылатые слова.

В отличие от пословиц и поговорок кры-
латые выражения имеют книжное происхож-
дение. Много крылатых выражений, ярких 
и образных, вошло в русский язык из басен 
И. А. Крылова: А вы, друзья, как ни садитесь, 
всё в музыканты не годитесь; Если голова пуста, 
то голове ума не придадут места; Услужливый 
дурак опаснее врага и др. [4].

Крылатые выражения могут иметь бук-
вальный, т. е. исходный смысл, так как они 
употреблены в источнике заимствования, и 
переносный план, но чаще всего значение 
этих выражений приобретает обобщенно-
метафорический характер.

В начале ХХI века известное распростра-
нение получила концепция логоэпистемы, 
разработанная Е. М. Верещагиным, В. Г. Ко-
стомаровым, Н. Д. Бурвиковой. Логоэписте-
ма трактуется как «фрагмент и модус души 
(как индивида, так и национально-культур-
ной общности (= «души народа»!))» [2, с. 112].

Данное понятие во многом соответствует 
термину концепт, т.е. «сгусток культуры в со-
знании человека» [6, с. 40–41].

Таким образом, в содержании афоризма 
присутствует так называемый культурный 
компонент, тот «сгусток культуры», та ин-
формация, которая относится к специфике 
географических и природных условий жиз-
ни народа — носителя языка, его истории, 
экономике, искусству, быту, общественному 
устройству, национальной психологии, ины-
ми словами, к его многовековым традициям.

Афоризмы вошли в речь русского наро-
да на протяжении длительного времени, 
вбирая многолетний его опыт, поэтому их 
актуальное непосредственное восприятие 
усложняется некотрой этимологической за-

темненностью, которая нуждается в лингво-
культурологическом раскрытии их афори-
стического фона.

При анализе афористической системы 
русского языка можно заключить, что в це-
лом она носит антропоцентрический харак-
тер, поскольку в ней ярко выражена семан-
тическая ориентированность на человека, его 
психическую деятельность, межличностные 
и социальные отношения. В этой связи не-
обходимо подчеркнуть, что в лингвокульту-
рологии обращение к человеку как носителю 
и творцу языка и культуры является осно-
вополагающим, ибо лингвокультурология 
«достояние собственно антропологической 
парадигмы науки о языке» [7].

В составе семантического поля «человек» 
выделяются тематические группы русских 
афоризмов, обозначающие индивидуальные 
характеристики, его социально обусловлен-
ные качества, его деятельность, духовный 
мир, отношения в обществе.

В качестве примера описание русского 
человека как мыслящего субъекта и члена 
общества представлено в афоризмах следу-
ющих тематических групп:

— черты русского характера (Ешь пирог с 
грибами, а язык держи за зубами; Нечего на зер-
кало пенять коль рожа крива и др.) [3];

— духовный мир русского человека (Встре-
чают по одежке, провожают по уму; Мал золот-
ник, да дорог и др.) [3];

— физическая и интеллектуальная дея-
тельность русского народа (Труд кормит, а 
лень портит; Сделал дело — гуляй смело; Кто 
больше знает, тому и книги в руки и др.) [3];

— профессиональная деятельность людей 
различных отраслей производства (И швец, 
и жнец, и на дуду игрец; Сапожник и без сапог; 
Чужую крышу кроет, а своя течет и др.) [3];

– взаимоотношение людей в русском об-
ществе и их поведенческая деятельность (Мяг-
ко стелет, да жестко спать; Не делай добра, не 
наживешь врага; Чужая душа — загадка и др.) [3];

— общественные нравы и суеверия русско-
го народа (Хороший товар сам себя хвалит и 
др.) [3];

– особенности природно-географической 
среды России (Два медведя в одной берлоге не 
уживутся; И за высокой горой лежит степь; 
Широки панские степи, а людям на них тесно 
и др.) [3];

— исторические события русского обще-
ства в разные периоды (Погиб как швед под 
Полтавой и др.) [3];
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— антропонимические и топонимические 
традиции русского народа (Москва строилась 
не в один день; Тетушка Мосевна до всего села 
милосердна, а дома не евши сидят; Жил Филя у 
простофили — сам простофилей стал и др.) [3].

Классификация афоризмов по их значе-
нию отражает лингвокультурологические 
особенности русского народа, способствуя 
представить и охарактеризовать те реалии, 
в котором он жил и развивался.

Как видно из приведенных выше афориз-
мов описываются образ жизни русского на-
рода, его мышление, выработанное как иде-
ологией, так и нормативными установками 
и традициями социума.

Итак, к числу афоризмов с культурным 
компонентом семантики можно отнести без-
эквивалентные выражения, непереводимые 
на другие языки. Именно в них запечатле-
на внеязыковая действительность, которая 
полно отражает элементы материальной и 
духовной культуры русского народа, его тра-
диции.

Культурный компонент имеют афоризмы 
с коннотативным наполнением, которые не 
только сообщают информацию, но и оказы-
вают определенное эмоциональное воздей-
ствие на адресата той же общественной груп-
пы. Так, например: Не красна изба углами, а 
красна пирогами [3] — данная пословица про-
износится для того, чтобы подчеркнуть, что 
дом привлекает не своим внешним видом, а 
хлебосольством и гостеприимством хозяев. 
Кроме того, для русского человека, изба сим-
волизирует деревянный традиционный тип 
дома, распространенный на Русском Севере 
и связан с этносом варягов на Руси. Каждый 
угол в избе имел свое назначение и название. 
Для встречи гостей выделяли самый лучший 
угол избы, который находился как правило 
в передней, его называли красным уголком. 
Сюда же вешали иконы. Постройка деревян-
ных домов у русских продолжается по сей 
день, поскольку в них наилучшим образом 
сохраняется микроклимат. А приготовление 
пирогов всегда ассоциируется в сознании рус-
ских с праздником, т. к. данное традицион-
ное кушанье изготовляется исключительно по 
случаям, само слово пирог происходит от пир.

Культурный компонент содержат афориз-
мы с фоновым наполнением, выражающим 
совокупность знаний, сопряженных со сло-
вом, которая называется фоном. Например, 
афоризм Степь лесу не лучше. В степи про-
стор, в лесу угодье [3] отсылает на природное 

деление древнерусского пейзажа на лесную, 
лесостепную и степную полосы, несмотря на 
преобладание леса на большей части Сред-
нерусской возвышенности. Лесостепное со-
седство символизирует возникновение двух 
противоположных укладов народной жизни, 
которые в конечном итоге определили ход 
русской истории на протяжении длительно-
го времени.

Культурно-ценностная информация мо-
жет быть представлена как отдельными 
компонентами афоризма, так и всеми его 
элементами. Например, известные русские 
блюда щи и каша широко представлены в 
многочисленных пословицах, поговорках и 
крылатых выражениях: Щи да каша — пища 
наша [3]. Хотя значения многих из них уже не 
связаны непосредственно с едой, имеют пере-
носный, обобщенный смысл, но всё же в них 
отражаются особенности жизни русского на-
рода, а именно его образ жизни, положение 
каждого в обществе. Щи и каша обозначают 
для русских не только то самое необходи-
мое, а также благополучие. Ведь каша для 
русского народа является праматерью хлеба. 
Еще в XII веке московская кухня отличалась 
большим разнообразием каш: черная (ржа-
ная), зеленая (из недозрелой ржи), гречне-
вая, полбяная, пшеничная, ячневая, перло-
вая, овсяная, пшенная, рисовая, смоленская, 
гурьевская, манная, гороховая, чечевичная. 
Приготовление каш было или крутым, или 
размазней, или кашицами. Каши занимали 
и продолжают занимать важнейшее место в 
меню бедных и богатых, отсюда и пословица 
Каша — мать наша [3]. Каша использовалась 
в качестве обрядового блюда. Ее варили на 
свадьбах, рождественских праздниках, кре-
стинах. Так, свадебный пир в Древней Руси 
назывался кашей. Кашу варили и при заклю-
чении мирного договора, а если не удавалось 
достичь соглашения, то говорили: «С ним 
каши не сваришь» [5].

Несколько замечаний о афористике но-
вейшего времени. Преобразование речевого 
факта в языковую единицу требует весьма 
длительных промежутков времени, поэтому 
количество новых афоризмов невелико. Тем 
не менее русская речь постепенно пополня-
ется новыми клише, большая часть которых 
образована на базе старых конструкций, в 
том числе на материале предшествующего 
советского периода. Важно отметить, что рус-
ская речь пополнилась многими штампами 
рекламных текстов. Это новое для русского 
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языка явление. К тому же происходит пере-
осмысление и вторичная символизация иде-
ологических и культурных клише. Возникли 
новые клише на основе старых, а также не-
мало крылатых выражений на политической 
арене.

Таким образом, афоризмы как знаки язы-
ка обладают особым культурно-ценностным 
потенциалом. В них ярко выражены различ-
ные концепты, которые являются одним из 
основных понятий лингвокультурологии, 
представляя традиции народа — носителя 
данной культуры.

На основании вышеизложенного мы кон-
статируем, что афоризмы как знаки языка 

обладают собственной семантикой, своей 
спецификой, все они запоминаются как не-
что цельное, а в речевой практике извлека-
ются из памяти, т. е. они воспроизводятся.

Афоризмы используются не только для 
классификации явлений и ситуаций окру-
жающего нас мира, но выполняют наряду с 
номинативной, еще и кумулятивную функ-
цию, т.е. они накапливают в своем содержа-
нии и хранят человеческий опыт, отражая 
традиции жизни народа — носителя языка, 
его историю, культуру, географию страны. 
Следовательно, афоризмы являются языко-
выми единицами, передающими «сгустки 
культурной информации».
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Орнитологический код в произведениях о войне 
как живая традиция русского фольклора и литературы

Аннотация. Рассматриваются культурные коннотации и смыслы актуализации образов птиц в 
текстах о войне в пространстве русского фольклора и литературы. Утверждается, что обращение 
к данным образам составляет одну из особенностей национально обусловленной системы поэти-
ческих средств при описании военных событий (от древнейших памятников до произведений 
настоящего времени). Птицы выступают здесь амбивалентным знаком: служат традиционны-
ми символами беды, утраты, смерти и вместе с тем олицетворяют надежду на возвращение к 
мирной жизни, актуализируют представления авторов о полноте жизни.
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The ornithological code in the works about the war 
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Abstract. The article reveals the cultural connotations and meanings of the actualization of bird 
images in texts about the war in the space of Russian folklore and literature. It is argued that the 
appeal to these images is one of the features of a nationally determined system of poetic means in 
describing military events (from the oldest monuments to the works of the present time). Birds act as 
an ambivalent sign here: they serve as traditional symbols of trouble, loss, death and at the same time 
embody the hope of returning to a peaceful life, actualize the authors’ ideas about the fullness of life.

Keywords: cultural code, Russian folklore, Russian literature, archetypal image, bird image, war, 
poetic text.

Птицы относятся к числу древнейших 
мифологических образов в мировом куль-
турном пространстве, выступая символами 
божественной сущности, верха, неба, посред-
никами между миром живых и миром мерт-
вых, олицетворяя представления о высшей 
мудрости и человеческой душе [7].

В русской культуре наибольшую извест-
ность получили фольклорные и литера-
турные тексты, связанные с образом лебедя, 
воплощающего представления о чистоте и 
верности; орла как символа небесной силы, 
мощи, бессмертия; соловья и жаворонка как 
образов мирной жизни, весны и надежды; 
аиста как олицетворения добра, счастья, 
домашнего уюта, а также черного ворона как 
вестника беды и близкой смерти [10, с. 69]. 
Благодаря песне на стихи Расула Гамзатова 
в русское культурное пространство вошел 
образ журавля как представление о душах 
солдат, «с кровавых не вернувшихся с по-
лей».

Образы птиц в произведениях, содержа-
щих описание, а также осмысление военных 
событий, являются традиционным элемен-
том в русском фольклоре и литературе. Так, в 
былинных текстах, по свидетельству «Слова-
ря языка русского фольклора», представлен 
целый кластер лексических единиц, связан-
ных с образами птиц [1, с. 101–113]. В интере-
сующих нас контекстах чаще всего упомина-
ется ворон. Из 141 употребления этого слова 
в былинах в 104 случаях использовано соче-
тание черный ворон, например: «Нагнано-то 
силушки черным черно как черна ворона…», 
«Не кричи-тко черный ворон на сыром дубу». 
Наряду с этим в текстах былин встречаются 
обращения к образу сокола (98 употреблений) 
и орла (28 употреблений).

Частотными образы птиц являются и в пе-
сенном фольклоре, связанном с темой войны. 
Проведенный нами анализ записей народ-
ных песен о войне [3; 4] позволяет говорить 
о традиционном образе воина, метафориче-
ски представленном как «ясный сокол» или 
«сизый орел». Так, например, в казачьих 
песнях, описывающих лучшие качества рус-
ских воинов — удальство, отвагу, братскую 
взаимопомощь, используются именно эти 
символы: Что ни соколы крылаты Чуют сол-
нечный восход — Белого царя казаки Собирают-
ся в поход. Взор их мужеством пылает, Грудь 
отвагою полна (Как двенадцатого года); Как по 
линии уральской Не сизой орел летал, Он нам 
весточки приносит, Царя белого приказ: «Двум 
полкам идти в поход!.. (Сине море зашумело). 
Именно в казачьей среде традиционны песни 
с устойчивым сюжетом разговора с черным 
вороном: «Ты не вейся, черный ворон, над моею 
головой…»

При изображении врага также задейству-
ется орнитологический код: враги уподобля-
ются хищным птицам — стервятникам, кор-
шунам, воронам: Над Родиной коршуном вился 
фашист, Разруху и смерть всюду сеял (Над ро-
диной коршуном вился фашист); Мы штыка-
ми недругов встречали, На допрос стервятников 
вели (Письмо Катюши). Такое отождествле-
ние особенно зримо на фоне уподобления со-
ветских воинов соколам и орлам, а мирных 
людей — голубям: На утесе на том, на посту 
боевом Стали грудью орлы — сталинградцы 
(Есть на Волге утес); Языком металла говори-
ла Про степного сизого орла, Про того, которого 
любила, Про того, чьи силы берегла (Расцвета-
ли яблони и груши); Знаю все… И жду, мой 
сокол, Приезжай, родной, скорей (Драгоценная 
любовь); Ой, да где же взялся черный злобный 
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коршун, Налетел на стаю голубей… (Ой, да как 
во чистом поле). Метафорическое осмысле-
ние врагов и мирных жителей сжато и емко 
выражает в художественном тексте их кол-
лективные оценки [5].

Традиция обращения к образам птиц в 
русской литературе тесно связана с фоль-
клорным их осмыслением и восходит к таким 
памятникам древней словесности, как «Сло-
во о полку Игореве» (XII век) и «Задонщина» 
(конец XIV — начало XV века). И в том, и в 
другом произведении используются образы-
символы орел, сокол, ястреб, кречет, ворон. Так, 
например, в «Слове о полку Игореве» расска-
зывается о русских воинах, которые обид не 
терпели ни от сокола, ни от кречета, ни от 
черного ворона, «поганого половчанина». По-
добную метафору встречаем и в «Задонщи-
не», в частности, при упоминании о русских 
князьях, которые никем не были изобижены 
(не спускали обид «ни соколу, ни ястребу, ни 
белу кречету»). Ассоциация хищной птицы 
с бедой встречается и в других фрагментах 
текста «Слова», где орлы «клекотом на кости 
зверей зовут», а вороны «граяхут» (каркают), 
деля между собой трупы [15, с. 57]. Однако 
сокол и орел, как и в народной поэзии, гораздо 
чаще в текстах отождествляются с храбрыми 
воинами, не дающими в обиду свое гнездо 
(в толковании боярами скорбного сна вели-
кого князя Святослава два сокола слетели с 
родительского золотого престола, тем соко-
лам крылья обрублены саблями нечестивых). 
Соловьи с жаворонками в названных древне-
русских памятниках выступают символами 
мирной жизни, их пение ассоциируется с гар-
монией и покоем. Так, в «Слове» перед кро-
вавой битвой «щекот славий успе» [15, с. 50], 
а в «Задонщине» автор с любовью обращает-
ся к жаворонку: «жаворонок птица красныя 
дни утеха. взыди подсиние облакы, пои славу 
великому князю Дмитрию Ивановичу» [Цит. 
по: 14, с. 113].

Нельзя не вспомнить слова Александра 
Ивановича Лазарева, написанные им по по-
воду «Слова о полку Игореве» (на заклад-
ке в издании памятника с комментариями 
А. К. Югова): «Вечная молодость «Слова» в 
его неумирающей красоте, в силе образов, 
без которых трудно представить наш духов-
ный мир, в идейной направленности: призыв 
к единству во имя мира».

О традиции использования образов птиц 
в произведениях о войне свидетельствуют 
поэтические тексты, вошедшие в сборник 

«Долгое эхо войны» [6], изданный к 70-ле-
тию победы в Великой Отечественной вой-
не. Здесь представлено более десяти образов 
птиц, среди которых ласточка, чайка, коршун, 
соловей, голубь, воробей, орел, грач, журавль. Ак-
туальными для авторов являются упомина-
ния крыльев и птиц в целом. Наибольшее 
количество обращений связано с образами 
ворона, коршуна и соловья.

В стихотворениях реализуется хищниче-
ская сущность воронов и коршунов, их связь 
со смертью, бедой. Например:

Но однажды, когда «мессершмитты»,
как вороны,

Разорвали на рассвете тишину…
(Б. Окуджава, Король).

И воронье кружилось без боязни,
И коршун рвал добычу на глазах…

(С. Наровчатов, В те годы).

Мертвец лежал недвижно,
Глядя,
Как медлил коршун вдалеке…

(Е. Винокуров, Незабудки).

Соловьи, наоборот, выступают символом 
надежды и возрождения:

…когда по садам закричат соловьи
(Б. Окуджава, Песенка о пехоте)

Летней ночью в округе победно
поют соловьи…

(Ю. Поляков, Каждый год).

Для анализа востребованности орнитоло-
гического кода в произведениях современных 
авторов мы обратились к сборнику «Поэзия 
русского лета» [9], где опубликованы стихот-
ворения и поэмы о трагических событиях 
2014–2022 гг. на Донбассе. Нами обнаруже-
ны многочисленные примеры актуализации 
образов птиц. Представляет интерес, чем об-
условлено обращение к этим образам, какое 
содержание кроется за данными лингвокуль-
турными знаками [12, с. 119].

Главный нерв сборника сосредоточен на 
оппозиции жизнь — смерть, каждое произ-
ведение передает состояние человека «на гра-
ни», чувства авторов обострены до предела.

Тема смерти воплощена в архетипическом 
образе ворона, тесно связанном с представ-
лением о дьявольской природе этих птиц 
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[11, с. 116]. Это позволило акцентировать 
интерпретацию описываемых событий как 
ада на земле: «Раскрыты земля и небо до ада 
и рая…» [9, с. 35].

В стихотворении, написанном в 2014 году, 
Борис Бергин проводит прямую параллель 
происходящего на Донбассе с Великой От-
ечественной войной:

Постоянно думаешь: только бы не началось,
И под сердцем колется ноющий ржавый гвоздь.
Фронтовые сводки с полей, а хочется посевной.
<…>
Говорит мне сын: «Вот с этими прадед

мой воевал».
Почему у весны опять звериный такой оскал?
Почему слетается вновь черное воронье? <…> 

[9, с. 24].

На многострадальную землю Донбасса, по 
мысли поэта, вновь слетелось черное воронье, 
а значит, пришли кровопролитие, насилие и 
смерть [11, с. 116].

Образ ворона как олицетворение мира 
мертвых выступает самым частотным в про-
изведениях сборника. При этом упоминание 
об этих птицах вполне реалистично — мы 
слышим издаваемые ими звуки, видим их 
черные силуэты на фоне неба и разрушений:

Поля надели маскхалаты,
Вороний грай.
Глядят расстрелянные хаты
За небокрай [9, с. 335].

Рухнул храм под Рождество,
Дым, и больше ничего,
Только в небе вороны
Во четыре стороны [9, с. 380].

Червоточьями да кровоточьями
зарубцовывается война.
Над полями, что за обочинами,
полно черного воронья [9, c. 268].

В стихах рисуются апокалиптические кар-
тины городов Донбасса: застывшая река, пу-
стынный город и только вороны хозяйнича-
ют на телах людей:

Река застыла. Стала
Вроде битума.
Куски кварталов города разбитого
Слепила воедино кое-как.
Не видно ни прохожих, ни зевак…

Лишь мертвые тела вокруг:
У этого из живота осока
Растет. А у кого-то клен.
А тот чему-то удивлен —
Улыбка до ушей, и для нее,
Похоже, постаралось воронье…

[9, c. 140].

«Кто это время нам накаркал?» — спраши-
вает Влад Маленко и сам же отвечает: «Чу-
жой, нездешний ворон пестрый» [9, c. 172]. 
Пестрый здесь, судя по всему, не цвет опе-
рения ворона, а указание на его связь с во-
площением вселенского зла [2] или намек на 
звездно-полосатый флаг мирового гегемона.

Анна Ревякина свивает в один узел три 
слова: «Воронки, воронье, война…» в сти-
хотворении о донецких детях, «лишенных 
ангельского детства». И повторяет эти слова 
снова и снова:

Воронки, воронье, война.
Смертельно раненные души.
<…>
Воронки, воронье, война.
А мы войны святые дети,
а мы войны священный крест
несем и, в общем-то не ропщем,
и в ополченье из невест
уходим через эту площадь

[9, с. 283].

Священный крест войны выпал на долю 
донбасцев. Образ креста не раз возникает в 
стихах Анны Ревякиной рядом с упомина-
нием беды, символически представленной в 
облике воронья:

Пальцы мои бесконечные
крестят небо над городом.
А за кровавой речкою –
вороны, вороны… [9, с. 288].

Авторы сборника воспроизводят и тради-
ционный образ кречета:

Эта ночь бесконечна,
Как бездна без дна.
В ней остался навечно
Пожилой старшина.
А сержант изувечен,
Совсем молодой,
Все качал, будто кречет,
Седой головой [9, c. 117].
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Соловьи, журавли и голуби, выступающие 
олицетворением мирной жизни [12], в тек-
стах сборника плачут, кричат от боли:

Я не ведаю слов о любви высоких,
Но я слышу, как плачет журавль в осоке.
Отольются врагам журавлевы слезки.
Пусть невесты на свадьбу им дарят доски 

[9, с. 160].

Ну что же ты застыл, курган Матвеев,
на рубеже, где летом и зимой,
в клубах тумана, вихрях суховеев
Саур-Могилу видно по прямой?
Там голосит, как раненая, птица
среди руин и взорванных мостов…

[9, с. 375].

Для поэтов Донбасса по-прежнему акту-
ально представление о воплощении в птицах 
душ людей [8]:

Мы смерть, мы град, мы рождены для боя,
Мы станем черноземом, перегноем
И птицами в весенней тишине [9, с. 93].

Но птицы — это еще и символ возрож-
дения:

Летят надо мною то ли аисты, то ли лелеки.
Летят вить гнезда на разбитых войною крышах

[9, с. 321].

Птицы возвращаются на восток,
вместо речки тянется кровосток,
но весна звенит, и готов росток
пробиваться к звездам [9, с. 297].

Ощущенье пьяной, шальной весны.
Мы устали видеть дурные сны,
мы устали жечь во дворах костры

и бояться ночи.
будем рыть землянки и стараться жить —
миром в Атаманке надо дорожить
открываем лица — тянем провода
(появились птицы, и пошла вода)

[9, с. 342].

В текстах сборника много примеров реали-
зации тесно связанной с образами птиц сим-
волики крыльев и полета [13]. Так, например, 
в стихотворении Егора Воронова, начинаю-
щемся со слов «para bellum» (< лат. ‘готовься 
к войне’), автор обращается к родному горо-
ду, изо дня в день расстреливаемому украин-

скими военными, и противопоставляет ему 
безжалостный мир, «сжавший крылья, чтоб 
лучше смотрелся мундир», то есть мир, утра-
тивший душу («сложивший крылья») и на-
чавший военные действия против Донбасса.

Мария Ватутина полет реальный (с грузом 
200 на борту) отождествляет с полетом архе-
типическим, то есть с постижением метафи-
зических истин:

И полетели мы по воздуху,
До неба мертвых провожая [9, с. 329].

Об устремлении души к горнему миру — 
среди сумрака войны — пишут Борис Бергин 
и Елена Заславская:

небо бездонно, в котором легко паришь ты
можно тебя только крыльями трогать.
всё, что не смерть и война, здесь кажется 

книжным;
помню, когда-то наоборот было.
как мне тебя называть, чтобы просто выжить
в лето шестое без берегов и тыла?

[9, с. 34].

Я ничего не забыла…
Но снова — в который раз —
Обрывается связь мобильная,
Остается сердечная связь.
Ни прощения, ни отмщения,
Только боль распирает грудь.
Не осталось путей сообщения,
Только Млечный Путь.
И по звездам, что в небе светятся,
Через взорванные мосты
Я лечу к тебе, чтобы встретиться
У взятой тобой высоты

[9, с. 109].

Проведенный анализ показал, что в совре-
менных поэтических текстах о войне птицы 
по-прежнему выступают значимым симво-
лом — служат олицетворением беды, утраты, 
смерти или выражают надежду на возвраще-
ние к мирной жизни; обращение к образам 
птиц и связанной с ними метафоре полета и 
крыльев актуализирует представления авторов 
о полноте бытия и неисчерпаемости мира.

Таким образом, использование орнитоло-
гического культурного кода в исследуемой 
русской поэзии новой эпохи свидетельствует 
о сохранении и творческой востребованности 
национально обусловленной системы симво-
лов и ассоциаций.
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«Память» о морских обозначениях в современной 
авиационной терминологии (к вопросу о прототипической основе 

номинации специальных объектов)
Аннотация. В статье рассматриваются особенности формирования авиационной терминоло-
гии, в частности, ее связь с морской терминосистемой. Утверждается, что морские обозначения 
выступают прототипической основой для языковой концептуализации специальных объектов 
в сфере авиации. На конкретных примерах рассматриваются сходства и различия в интерпре-
тации понятий, стоящих за морскими и авиационными наименованиями.
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Abstract. The article examines the peculiarities of the formation of aviation terminology, in particu-
lar, its connection with the marine terminology system. It is argued that marine designations act 
as a prototypical basis for the linguistic conceptualization of special objects in the field of aviation. 
Using specific examples, the similarities and differences in the interpretation of the concepts behind 
maritime and aviation names are considered.
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Как отмечает Л. Б. Ткачева, XX век стал 
основным периодом в истории авиацион-
ной терминологии, в это время появляется 
и активно развивается авиация [8, с. 21]. Соз-
даются и совершенствуются первые средства 
передвижения, позволяющие преодолевать 
значительные расстояния по воздуху, вслед-
ствие чего возникает понимание, что для осу-
ществления длительного полета требуются 
навыки и знания, позволяющие составлять 
точные маршруты и определять местонахож-
дение воздушного судна в процессе полета. 
Поскольку освоение человеком моря произо-
шло значительно раньше, для решения этих 
проблем была привлечена система морской 
навигации, отработанная веками мореплава-
ния и помогающая составлять маршруты на 
расстояния тысяч морских миль.

По свидетельству В.  М. Лейчика,  в 
1907 году языковая комиссия немецких 
летчи ков рекомендовала называть все объек-
ты авиации на базе терминов сложившихся 
термино систем, прежде всего по аналогии 
с названиями, принятыми в мореплавании 
[6, с. 130]. Таким образом значительное ко-
личество терминов, изначально используе-
мых моряками, перешло в сферу авиации и 
до сих пор продолжает там использоваться. 
Данный процесс представлен не только в не-
мецком языке. Например, крейсерская ско-
рость, крен, угол крена, кренение, курс, курсовой 
угол, морская миля, роза ветров, рыскание, угол 
рыскания, траверз, узел, штурман — все эти 
термины и стоящие за ними понятия, изна-
чально связанные с морским судоходством, 
стали неотъемлемой частью русской терми-
нологии сферы авиации.

Помимо терминов навигации, в авиацион-
ную терминологию перешла и специальная 
лексика из области кораблестроения. Так, 
можно обнаружить сходные обозначения ча-

стей морского и воздушного судна, которые 
полностью или частично совпадают по своим 
функциям.

В авиации киль — это часть вертикального 
оперения, предназначенная для обеспечения 
путевой и поперечной устойчивости само-
лета в полете [3]. В морской терминологии 
киль — это продольная связь в плоскости 
днища судна, простирающаяся до штевней, 
которая служит для обеспечения продоль-
ной прочности судна [7]. Несмотря на то, 
что визуально киль самолета отдаленно на-
поминает киль морского судна, его функции 
отличаются. Максимально близкий морской 
термин в данном случае — фальшкиль, плав-
ник, устанавливаемый на современных яхтах 
для увеличения их устойчивости.

Авиационный термин гак служит для обо-
значения крюка в хвостовой части палубных 
самолетов, который выпускается при посад-
ке. Гаком захватывается один или несколько 
тросов аэрофинишера для торможения са-
молета [4]. В морской терминологии гак — 
это железный или стальной крюк, употре-
бляемый на судах [7]. Если в авиации гаком 
называют исключительно крюк, используе-
мый самолетом при посадке для сокраще-
ния пробега, то в морском языке гак — тер-
мин, которым моряки могут называть любой 
крюк.

Гондола в авиации — это (1) тонкостенная 
конструкция удобообтекаемой формы для 
размещения различных агрегатов самолета, 
которые не могут быть размещены внутри 
фюзеляжа и крыла или (2) подвешенная к 
оболочке дирижабля или аэростата кабина 
для экипажа, пассажиров и всех необходи-
мых механизмов и оборудования. В морской 
терминологии гондолой называют одновесель-
ную плоскодонную лодку с каютой для пас-
сажиров и приподнятым фигурным носом 
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и кормой. Изначально гондолой в авиации 
называлась именно конструкция, установ-
ленная на дирижабле, в которой находи-
лись люди; со временем термин закрепился 
в авиа строении как обтекаемый кожух для 
двигателя или стойки шасси.

Как можно заметить, несмотря на внешнее 
сходство объектов, обозначенных терминами 
киль и гондола в морском языке и языке ави-
ации, их функциональные характеристики 
различаются. Однако в указанных термино-
логиях обнаруживается целый ряд терминов, 
служащих наименованиями для идентичных 
по внешним особенностям и функциям спе-
циальных предметов: балласт, иллюминатор, 
каюта, люк, палуба, руль направления, штурвал, 
штурвальная колонка.

В авиации гражданский самолет принято 
называть судном, левая или правая сторона 
которого, по аналогии с морским судном, 
называется левый борт и правый борт соот-
ветственно. От слова «борт» образован ряд 
терминов, таких как бортовой компьютер, бор-
товая электроника, бортовой журнал, бортовое 

аварийно-спасательное оборудование, бортинже-
нер, бортрадист, бортпроводник. Кроме того, 
в язык сферы авиации заимствованы тер-
мины, обозначающие морские профессии: 
капитан воздушного судна (как и на кора-
бле, лицо, руководящее действиями экипа-
жа, принимающее окончательные решения 
и ответственное за них), штурман (специ-
алист, отвечающий за маршрут, навигацию 
и управление воздушным судном), пилот (от 
франц. pilot — лоцман, проводник).

Таким образом, на этапе своего становле-
ния авиационная терминология активно за-
имствовала обозначения из более развитой 
к тому времени области (см. об этом: [1; 2]) 
— мореплавания. Соответствующая система 
знаний вкупе с ее репрезентациями в языке 
может рассматриваться как прототипиче-
ская основа авиационной терминологии [5, 
с. 144–145]. Именно по аналогии с морской 
терминосистемой возникло большое коли-
чество наименований, которые продолжают 
использоваться специалистами и составляют 
значимую часть языка сферы авиации.
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Изучение содержания традиции в разных 
областях человеческой деятельности акту-
ально всегда: определение данного понятия, 
его смысловые границы, эвристический по-
тенциал, остаются дискуссионными по сей 
день [10, с. 6]. По этой причине актуальна 
и тематика конференции «Лики традици-
онной культуры в современном культурном 
пространстве: от прошлого к будущему», так 
как «традиция транслирует культурные осо-
бенности во времени» [12, с. 411].

Цель настоящей статьи — показать транс-
формацию понятия традиция в коммуника-
ции «врач — пациент».

Болезнь как таковая представляет собой не 
только соматическое, биологическое, но и со-
циальное явление — как по происхождению, 
так и по его последствиям [2]. Ученые-медики 
XX века понимали, что врач обязан считаться с 
психикой больного, учитывать его отношение 
к болезни и уметь представить картину болез-
ни этого человека. Взаимоотношения врача с 
пациентом рассматривались с позиции «прин-
ципа целостности в медицине», так как «реше-
ние, выносимое врачом, есть всегда покушение 
на свободу больного» [4]. Врач ставит диагноз 
(определяет границы своего воздействия на 
пациента) на основании конкретных знаний 
и опыта, иногда не осознавая, что влияет на 
судьбу другого человека и общества в целом, 
поэтому дискурс между врачом и пациентом 
остается актуальной проблемой медицины.

Медицинский дискурс — это совокупность 
вербальных и невербальных структур, обла-
дающих определенными прагматическими 
особенностями и функционирующих в ме-
дицинской среде для реализации функций 
лечения и профилактики [6, с. 26]. В нем вы-

деляют два вида коммуникации — общение 
между специалистами-медиками и общение 
врача с пациентом. Мы не ставим целью про-
вести анализ функционирования лексических 
единиц, стратегий и тактик в дискурсе, нами 
изучается вопрос модификации традиций в 
коммуникации врач — пациент.

Одной из главных целей врача является 
оказание помощи заболевшему, а именно: 
построение диалога для выявления заболева-
ния, назначение лечения и объяснение паци-
енту его поведения для сохранения собствен-
ного здоровья. Безусловно, умение общаться, 
и речевая культура как составляющие ком-
муникативной компетенции врача являют-
ся диагностическими маркерами уровня его 
общей культуры и стиля профессиональной 
деятельности, материальным воплощением 
которого является дискурс, или, по определе-
нию Н. Д. Арутюновой, «речь, погруженная 
в жизнь», в социальный контекст [1].

Во все времена на первое место выходят 
проблемы умения врача наладить контакт с 
пациентом, подчинить свои интересы инте-
ресам больного, поскольку «здоровье входит 
в число жизненно важных ценностей, так 
как все стороны социального бытия челове-
ка определяются его уровнем» [5, с. 70]. Эти 
умения свидетельствуют о профессионализ-
ме врача и в значительной степени влияют 
на пациента: могут укрепить в его глазах ав-
торитет врача или подорвать его в процессе 
лечения и выздоровления. На качество вра-
чебной помощи, таким образом, оказывает 
огромное влияние характер общения между 
врачом и пациентом.

На протяжении многих лет, в связи с ра-
стущим социальным спросом, отношения 
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между врачом и пациентом меняются, пе-
реходя от традиционной модели, где врач 
принимает решение, к модели принятия 
совместного медицинского решения. Паци-
ент, ставший потребителем, теперь должен 
участвовать в предложенной, а не навязанной 
ему медицинской помощи, и, следовательно, 
предполагается, что должен обладать необ-
ходимой информацией для участия в при-
нятии решения [6, с. 48].

Взаимоотношения врача и пациента в 
разных странах и обществах складывались и 
понимались неодинаково. Можно выделить 
четыре модели взаимоотношений врач — па-
циент: инженерная, патерналистская, коллеги-
альная и контрактная.

● Инженерная модель — пациент вос-
принимается врачом в качестве безличного 
механизма. В данном случае наблюдается 
технократический подход к больному, что 
противоречит принципу уважения прав и 
достоинств человека.

● Патерналистская модель — наиболее 
распространенная, при таком общении врач 
превалирует над пациентом. И это объясни-
мо тем, что люди мало были информирова-
ны о болезнях, симптомах, признаках и свято 
верили врачу.

● Коллегиальная модель, эффективность 
которой проявляется при хронических за-
болеваниях. Для данной модели характерно 
активное участие в коммуникации, как паци-
ента, так и врача. Врач информирует пациен-
та о диагнозе, методах лечения, возможных 
осложнениях и последствиях заболевания. 
При этом преобладает принцип равнопра-
вия, реализуется право больного на свободу 
выбора. Но и здесь существуют свои огра-
ничения: на процесс лечения может оказать 
влияние некомпетентность или особенности 
психики пациента.

● Контрактная модель — взаимодействия 
врача и пациента осуществляются на прин-
ципах общественного договора. Пациенты 
заключают договор на медицинское обслу-
живание с лечебным учреждением или через 
страховую компанию. Каждая сторона в та-
ком договоре берет на себя обязательства, и 
каждая достигает своей выгоды. Контрактная 
модель призвана защитить моральные цен-
ности личности, однако в структуре оказания 
медицинской помощи в целом занимает не-
значительное место. Для данной модели ха-
рактерны определенные правила: справед-
ливость, правдивость, конфиденциальность, 

информированное согласие [3].
Развитие медицины свидетельствует не 

только об изменениях в лечении, претерпел 
трансформацию и диалог врача с пациентом. 
В медицинском контексте слово «традиция» 
означает структурированные методы лече-
ния, передаваемые исторически из поко-
ления в поколение. Однако в современной 
медицине и научных подходах выявляется 
изменчивая природа и роль традиции в этой 
сфере. Следовательно, традиция динамична. 
Об этом свидетельствуют следующие факты:

1. Современная медицина использует тех-
нологически продвинутые методы лечения.

2. Традиционная медицина становится ин-
тегрированной.

3. Новые стандарты в лечении оказывают 
влияние на коммуникацию врача и пациента.

4. Наблюдается дефицит времени.
5. Возникает несовпадение реалий (паци-

ент лечится, а обследование проходит позже).
6. Пересмотрены нормативы обследова-

ния.
7. Используется интернет-коммуникация.
Все это, а именно изменение роли и вос-

приятия традиционных практик в контексте 
развивающихся научных и медицинских тех-
нологий дает возможность развивать более 
эффективные и комплексные подходы в лече-
нии заболеваний, по-другому строить беседу 
с пациентами или не строить ее вообще. Со-
временная беседа в основном состоит из двух 
вопросов: «На что жалуетесь?» и «С какого 
времени болеете?» (результат опроса паци-
ентов в поликлиниках г. Астрахани). Причи-
ной изменения стиля общения с пациентом 
становятся вышеназванные факторы. Напри-
мер, дефицит времени (на прием терапевта 
выделены 15 минут, за которые врач должен 
не только опросить пациента, но и записать 
его жалобы).

В XX веке врачи, обследуя больного, раз-
говаривали с ним, задавали различные во-
просы, помогающие наладить контакт. На-
пример, использовались редуцированные 
вопросы, диалогические/синтаксические 
повторы, способствующие получению ин-
формации для сбора анамнеза и постанов-
ки диагноза в доступной форме. Вопросы 
(повторы) выполняли функцию верифика-
ции — проверки точности, достоверности 
данных, предоставляемых пациентом. Они 
же, по мнению А. В. Плотникова, являются 
гармонизаторами общения, которые форми-
руют адекватное восприятие информации, 
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помогают выразить отношение к явлениям 
действительности [9].

В настоящее время, с ослаблением па-
терналистской модели, возникает новая мо-
дель — информированного согласия. При 
такой модели пациент добровольно участву-
ет в конкретном исследовании, принимая 
письменно закрепленное решение. Пациент 
исключен из процесса обсуждения своего со-
стояния, но при этом вынужден подписывать 
информированное согласие, документ о том, 
что он полностью информирован о состоя-
нии своего здоровья, выбранном лечебном 
методе, возможных осложнениях, принимая 
на себя ответственность за результат лечения.

В современном здравоохранении измени-
лась как личность врача, так и личность паци-
ента. Это обусловлено новыми принципами, 
правилами, техническими возможностями 
в лечении. Отмечается девиативность в по-
ведении врача, например, эмоциональная 
черствость хирургов и хирургических меди-
цинских сестер [7]. Среди особенностей об-
щения врача с пациентами В. Д. Менделевич 
выделяет безынициативность, жеманность, 
бравирование, негативизм, нигилизм, развяз-
ность и др. [7].

Определенными факторами, влияющими 
на коммуникацию врача и пациента, явля-
ются телепередачи, различные шоу, в целом 
обсуждение в медиасреде, где предлагаются 
модели здоровья или болезни, физических 
параметров и способов их достижения [11]. 
В ходе просмотра различных шоу индивид 
получает знания о собственном здоровье, 
формирует представление о своем заболе-
вании (не всегда положительное). Следова-
тельно, доктору надо помнить, что пациент 
сегодня — это грамотная, информированная 
личность, и поэтому от врача требуется стро-
ить высказывания убедительно, доказывая 
свое мнение, опираясь на знания и опыт.

Одной из причин изменения традиций в об-
щении врач — пациент является интернет-сре-
да, в которой происходит формирование новых 
типов коммуникативного взаимодействия [5].

В процессе исследования данной темы был 
проведен ряд бесед о роли общения с врачом 
и влияния диалога с ним на процесс лечения. 
Было опрошено 73 пациента поликлиник го-
рода Астрахани, возраст которых составлял 
от 60 до 80 лет. 100 % опрошенных подтвер-
дили положительное влияние общения врача 
с пациентом на лечение, назвали девиатив-
ные маркеры поведения современного врача: 

невнимательность, неумение общаться, без-
различие, постоянное общение с компьюте-
ром. Все это, по мнению опрошенных, нега-
тивно сказывается на отношении пациентов 
к врачу. Современные пациенты хотят быть 
информированы о своей болезни и о долж-
ном уходе в период лечения. Пациент желает 
получить точную, конкретную и доступную 
информацию о болезни и ее течении. Это 
свидетельствует о сложности построения 
беседы врача с пациентом. Респондентами 
было отмечено внимательное отношение к 
пациенту в ХХ веке (врач задавал большое 
количество вопросов — от «Как Вас зовут?» 
до «Проводить Вас?»). В современной ситу-
ации 82 % опрошенных отмечают лишь два 
вопроса, задаваемых врачом: «На что жалу-
етесь?» и «С какого момента почувствовали 
недомогание?»

Традиционно речевая деятельность вра-
ча характеризуется целенаправленностью 
и состоит из нескольких последовательных 
этапов: ориентировки, планирования, реали-
зации и контроля. Главная цель доктора — 
обмен информацией. Из опроса пациентов 
выявлено, что врач не всегда готов к такому 
обмену. Тем не менее врач (особенно, педи-
атр) использует вербальные и невербаль-
ные средства для реализации определенных 
функций — предупреждение, совет, инфор-
мация, убеждение, выражение мнения и т. д.

На протяжении многих лет в связи с расту-
щим социальным спросом отношения между 
врачом и пациентом меняются, переходя от 
традиционной модели, где врач принимает 
решение, к модели принятия совместного 
медицинского решения. Пациент, ставший 
потребителем, теперь должен участвовать в 
предложенной, а не навязанной ему меди-
цинской помощи, и, следовательно, должен 
обладать необходимой информацией для 
участия в принятии решения [8, с. 48].

Одной из причин трансформации ком-
муникации или устного медицинского дис-
курса становится тенденция к дроблению 
медицинских областей, а также «сужение 
взгляда» врача или исследователя в меди-
цинской лаборатории, где в качестве иссле-
дования становится не человек, а частица 
органической ткани, животная клетка [11]. 
Позиция современного врача связана с узкой 
профессиональной областью. Если пациент 
пришел к терапевту с давлением, а жалуется 
на боль в суставах, врач не продолжает с ним 
беседу, а отправляет его к другому специали-
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сту (хирургу). В свою очередь, хирург не вы-
слушает больного, если тот жалуется на боль 
в сердце. Интересы пациента пересекаются 
со многими областями медицины (особенно 
у пожилых больных), поэтому диалог узкого 
специалиста и пациента имеет свою структу-
ру и содержание.

Таким образом, современная коммуни-
кация врача и пациента ориентирована на 
новые функции медицины, определятся 
вхождением ее в пространство СМИ и ин-
тернет-среду, характеризуется сменой цен-
ностных приоритетов и во многом зависит 
от рекламы. Следовательно, можно сделать 
вывод, что традиции инженерной модели 
коммуникации (когда врач не слышит паци-
ента) и патерналистской модели (когда врач 
ставит во главу угла результаты МРТ, КТ, УЗИ 
и т. д.) возвращаются.

В заключении отметим, что развитие но-
вых медицинских технологий приводит к 
тому, что сегодня взаимоотношение врач — 
пациент претерпевает существенные изме-
нения. Пациенту необходима информация о 
плане лечения. Диалог с пациентом не воз-
никает, если врач ограничен во времени, если 
ему надо соблюдать стандарты и постоянно 
«общаться» с компьютером.

В будущем изменятся методы лечения, 
появятся новые лекарственные средства, 
следовательно, понадобятся врачи, умею-
щие строить коммуникацию с пациентами. 
«Медицинская наука станет еще точней, ее 
оснащение приумножится, но рядом с ней, 
как и сегодня будет стоять, сохранит свое ме-
сто в медицине врач классического типа — 
тот, чьим призванием останется человеческое 
общение с пациентом. И, как прежде, он бу-
дет утешать страдальцев, и ободрять павших 
духом. Появится новая ответственность. Ме-
дики всех стран будут, как и сегодня, связа-
ны единой врачебной моралью. Завтра, как и 
сегодня, человек в медицинском халате будет 
спасать жизнь страждущему, кто бы он ни 
был — друг или недруг, правый или винова-
тый. И жизнь врача останется такой же, как и 
сегодня, — трудной, тревожной, героической 
и возвышенной (цит. по: [8, с. 57]). Останется 
ли традицией коммуникация врача и паци-
ента? Или она сойдет на нет?

Специалисту-медику необходимо пом-
нить, что целью его общения является запрос 
и получение информации, анализ и синтез 
данных о состоянии пациента и изменение 
его картины мира.
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Языковой образ в художественном тексте 
обусловлен ценностно-культурным и ког-
нитивным содержанием смыслового про-
странства произведения, поскольку именно 
языковой образ репрезентирует индивиду-
ально-авторское восприятие художественной 
действительности.

Языковой образ выполняет «посредству-
ющее положение между языковым сообще-
нием, создаваемым из различных частиц 
языковой формы, с одной стороны, и мыс-
лью, воплощаемой в этом сообщении, — с 
другой» [1, с. 289].

Антропоцентрические факторы порож-
дения текста формируют индивидуально-ав-
торский языковой образ и аккумулируют его 
в художественный текст, посредством языко-
вых образов транслируются мысли автора и 
происходит художественное построение ар-
хитектоники всего произведения.

Проанализируем факторы, формирую-
щие историческую память в поэтическом 
тексте Евгения Евтушенко «Сказка о русской 
игрушке». Следует отметить, что историче-
ская память в поэтическом тексте детерми-

нирована событийными экстралингвистиче-
скими факторами: «Русь была под Ордою, / 
Русь почти не была» и выявляется при по-
мощи следующих персонажей:

— игрушка («Ванька-встанька задорно сно-
ва на ноги встал»);

— хан Батый («В горсть набравши урюка, 
Колыхнув животом»);

— Ванька Сидоров («Бродяжка с торбен-
кой, «Дел игрушечных мастер / Ванька Си-
доров я»);

— Василек («Василек между пальцев / На-
трудившихся рос»).

Данные языковые образы фокусируют 
авторское видение исторических событий и 
раскрывают национально-культурное своео-
бразие русского мира как духовно-нравствен-
ных ценностей.

Мы — народ ванек-встанек.
Мы встаём — так всерьёз [2].

Следовательно, Ванька-встанька является 
тем когнитивным кодом, благодаря которо-
му сохраняются и передаются из поколения 
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в поколение культурно-исторические цен-
ности нации, отметим, что репрезентирован 
он прецедентным именем, которое выявляет 
ценностно-смысловые регистры историче-
ской памяти в произведении. Прецедентное 
имя — это «индивидуальное имя, связанное 
или с широко известным текстом <…> или с 
прецедентной ситуацией» [5, с. 17]. Преце-
дентное имя в поэтическом тексте Евгения 
Евтушенко номинирует народные традиции 
и культурные ценности: «думал Ванька про 
волю, / Про судьбу про свою; с головенкою 
гордой; душа Ваньки-встаньки/ В каждом 
русском живет; Мужичок хитроватый».

Прецедентное имя оказывается носите-
лем художественного образа, способствует 
развёртыванию смыслового пространства 
текста, кодирует национально-культурную 
информацию и отражает историческую па-
мять посредством коннотативного фонового 
восприятия имени собственного. В анали-
зируемом поэтическом тексте номинация 
игрушки и мастера совпадает, что, несомнен-
но, демонстрирует культурно-национальную 
обусловленность функционирования данного 
поэтонима.

Формированию коннотативного простран-
ства текста способствует использование лек-
сико-семантической системы, функциониру-
ющей в произведении, благодаря которой 
актуализируются реалии исторической дей-
ствительности: ясак, орда, хан, колчан, юрта, 
нарек, шайтан, перст. Характерные особен-
ности лексики детерминированы историче-
ской памятью и номинируют внеязыковые 
события: «Называние мира — одна из фун-
даментальных проблем, раскрывающих исто-
ки лексической и общей (в лингвистическом 
смысле) семантики» [3, с. 422].

Благодаря лексической системе текста 
интегрируется смысловое пространство 
исторической памяти («нас давили, топтали 
столько разных сапог») и выявляется нацио-
нально-культурная специфика («мы от бед не 
устанем, не поляжем от слез») [2]. Ассоциа-
тивные, эмотивные и коннотативные номи-
нации не только выявляют авторские интен-
ции, но и побуждают к коммуникативному 
самовыражению читателя данного текста. 
Автор активно использует разговорные, ок-
казиональные и маркированные формы: по-
класть, вынать, курей, захмурел, дыроватый, 
буркнул, колыхнув, шмыгал, ткнул, дразняще 
качливый, злобея. «Прагматический аспект 
значения (прагматическое значение как «со-

держательная субстанция») является в лекси-
ческой семантике специфическим языковым 
выражением оценки обозначаемого с помо-
щью маркированных единиц, оценочным 
эмоциональным, стилистически характери-
зующим компонентом лексического значе-
ния» [3, с. 459].

Стилистическая контаминация лексиче-
ских средств, используемых в поэтическом 
тексте Евгения Евтушенко, способствует ди-
намичности и экспрессивности восприятия, 
автор новаторски сочетает и приводит во вза-
имодействие высокие и разговорные формы: 
ткнул (разг.) перстом (высок.). Особую поэ-
тичность и экспрессивность тексту придаёт 
лексика, благодаря которой формируется 
стилистическое пространство произведения.

Функционирование повторов подчинено 
смыслопорождающим стратегиям автора 
текста, благодаря которым выстраивается 
архитектоника текста: хан (12), Ванька-встань-
ка (7), Русь (4), Ванька (4), мужичок (3).

Использование парцелляции («Сочиню. 
Просветлю») является не только средством 
экспрессивного синтаксиса, но и эмоцио-
нальным инструментом формирования ди-
намичности событий и действий.

Историческая память в анализируемом 
поэтическом тексте выявляет специфику ав-
торского мировидения, которая эксплици-
руется в языковых образах и национально-
культурных ценностях.

Следует отметить, что историческая па-
мять в художественном тексте обусловлена 
чувственным восприятием прошлого через 
призму субъективного восприятия автора и 
репрезентирует образную память при по-
мощи:

— эпитетов («потухший взгляд, иступлён-
ная скукота, шебутная балалайка, первобыт-
ная тоска, удалой мужичок»);

— метафор («Нас давили, пластали столь-
ко всяких сапог»);

— сравнений («будто хорёк, умудрённый, 
как змий»).

Когнитивными факторами текстопорож-
дения выступают механизмы предикации, 
номинируемые глаголами и глагольными 
формами: давили, топтали, хотели покласть, 
забывали, платясь, захмурел.

Как сложная когнитивно-коннотативная 
система историческая и образная память 
запечатлевает художественный мир «в мен-
тальных и ценностно-смысловых категориях 
культуры, представляющих собой синергети-
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ку культурной памяти, чувственного воспри-
ятия переживаемых дискурсивно значимых 
событий» [4, с. 7].

Таким образом, национально-культурная 
специфика поэтического текста: объективи-
рует когнитивные структуры исторической 
памяти как ключевые смысловые пласты тек-

ста, выявляющие исторические, ценностно-
культурные и авторские доминанты; экспли-
цирует историческую память как носителя 
когнитивной информации авторского языко-
вого сознания; отображает чувственно-автор-
ское «Я» в креативном процессе порождении 
текста.
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Региональные микротопонимы образу-
ют систему официальных и неофициаль-
ных названий, реализующихся в годонимах, 
агоронимах, эргонимах и т. д. Нередко ре-
гиональные микротопонимы образованы от 
прецедентных феноменов. Данные микрото-
понимы имена играют существенную роль 
в формировании городского ономастикона, 

повсеместно употребляясь в микротопони-
мах и маркируя локальную специфику, с 
одной стороны, и создавая креативные на-
звания, с другой. Ю. Н. Караулов понимает 
под прецедентными — «тексты, 1) значимые 
для той или иной личности в познаватель-
ном и эмоциональном отношениях, 2) имею-
щие сверхличностный характер, т. е. хорошо 
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известные и широкому окружению данной 
личности… 3) обращение к которым возника-
ет неоднократно в дискурсе данной языковой 
личности» [3, c. 216]. Д. Б. Гудков, В. В. Крас-
ных, И. В. Захаренко, Д. В. Багаева отмеча-
ют широкую трактовку термина «текст» 
Ю. Н. Карауловым, сужают предложенную 
выше классификацию к прецедентным фено-
менам, которые относятся к «основным эле-
ментам когнитивной базы, представляющей 
собой совокупность знаний и представлений 
всех говорящих на данном языке» [2, с. 82]. 
Подробную классификацию прецедентных 
имен приводит Д. Б. Гудков [1]. Прецедент-
ные имена используются повсеместно, не 
является исключением и городской онома-
стикон. Прецедентные названия городского 
ономастикона рассмотрены в работе на мате-
риале микротопонимов Снежинска и Челя-
бинска. Выявленные в результате сплошной 
выборки с городских сайтов микротопонимы 
считаем целесообразным сгруппировать в 
две группы: официальные и неофициальные, 
народные. В работе рассматриваются преце-
дентные микротопонимы нескольких типов: 
прецедентные микротопонимы-эргонимы, 
поскольку они образуют открытую, постоян-
но меняющуюся из-за конкуренции систему 
названий и представлены официальными 
универсальными и нередко оригинальными 
локальными номинациями: Золотой клю-
чик, Буратино, Алиса, Снежная королева и др. 
Источниками официальных прецедентных 
имен выступают названия фильмов, сказок, 
опер и т. д. Такие имена встречаем в эргони-
мах — названиях магазинов для детей: Сме-
шарики, Бемби, Маугли, Пеппи Длинный Чулок, 
Веселый тигра и т. д.; в названиях кафе, ре-
сторанов, магазинов одежды, цветов: Снежная 
королева, Аленький цветочек, Цветик-семицве-
тик, Кармен, Марица. Примером обратной 
трансонимизации может служит официаль-
ное название магазина Три тополя. Сначала в 
Челябинске появился народный эргоним Три 
тополя — сокращение названия фильма «Три 
тополя на Плющихе» для обозначения за-
страивавшейся длинными десятиэтажными 
домами окраины северо-запада города. По-
степенно прецедентное название местности 
стало неактуальным из-за плотной застрой-
ки, но закрепилось в эргониме Три тополя 
для обозначения когда-то одиноко стоявшего 
продуктового магазина на ул. Братьев Каши-
риных и стало его официальным названием. 
Этот пример можно считать единственным 

выявленным случаем обратной трансоними-
зации, когда народное название становится 
официальным. Официальные прецедентные 
микротопонимы могут сохраняться в город-
ском ономастиконе, исчезать, получать но-
вые не обязательно прецедентные номина-
ции. Примерами могут служить популярный 
ресторан с говорящим названием Титаник 
в центре Челябинска, который закрылся в 
2021 г. и был построен на месте бывшего об-
щественного туалета, кондитерский магазин 
Золотой ключик, хотя многие жители города 
по привычке называют близлежащую терри-
торию по-старому.

Кроме прецедентных названий сказок, 
фильмов, песен, в официальных эргонимах 
широко употребляются прецедентные име-
на их героев: Белоснежка, Незнайка, Тотошка 
74, Матроскин, кот Баюн, Алиса, Буратино, 
Матроскин, Незнайка, Робинзон, Смешари-
ки, английское прецедентное имя Gulliver и 
многие другие. Прецедентные легко узнава-
емые пространственные наименования Тере-
мок, Лимпопо и т. д. также можно встретить 
в городском лингвистическом ландшафте. 
К прецедентным словосочетаниям — на-
званиям магазинов Челябинска относятся и 
строки из песен: Ландыш серебристый, Дикая 
орхидея, Цветочница Анюта, Миллион алых 
роз, Маленькая страна. Выбор прецедентных 
имен для эргонимов не всегда можно назвать 
оправданным (ср. названия магазинов для 
детей Робинзон, Гулливер, Маугли с именами 
и описанием героев литературных произ-
ведений). В официальных названиях кафе и 
ресторанов креативным считаем использова-
ние следующих прецедентных высказываний: 
Классика жанра, Не жди меня, мама, Чудо-печь, 
Хлеб-соль, Шуры-муры и частично трансфор-
мированных прецедентных имен и высказы-
ваний: Барон Пивхаузен, Потерянное общество, 
Хлеб-сласти.

Далеко не все официальные микротопо-
нимы креативны, поэтому особый интерес 
представляют микротопонимы, образован-
ные на основе прецедентных феноменов и ис-
пользующиеся в неофициальных народных 
названиях. Такие прецедентные феномены 
нередко употребляются в городском линг-
вистическом ландшафте изучаемых городов 
для обозначения отдельных зданий, террито-
рий, районов. Неофициальный микротопо-
ним Простоквашино в Снежинске называется 
так из-за удаленности от центра города и схо-
жестью с деревней. Простоквашино — преце-
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дентное название района вдоль пр. Мира, по 
ул. Забабахина. Название появилось, потому 
что район напоминал деревушку из-за близо-
сти леса, а застраивался в 1980-е гг., когда был 
популярен фильм «Трое из Простоквашино». 
Гора Дураков, Поле чудес — прецедентные на-
звания необустроенных участков для садов 
по 24-му маршруту в Снежинске. Рядом сто-
ящие здания закрытого города получили 
названия Три поросенка и Серый волк. В Сне-
жинске длинное здание получило народное 
название Китайская стена. В Челябинске ряд 
зданий имеют народные названия: Пентагон, 
Китай, Черный кофе (от сокращенной рекла-
мы на здании «Пейте черный кофе»). Форма 
здания нередко приводит к возникновению 
неофициальных названий: Пентагон — на-
родное название огромного дома на северо-
западе города, Манхэттен — дом на улице 
Кирова. Ряд дворов и микрорайонов в Челя-
бинске до сих пор сохраняет прецедентные 
народные названия, соотносимые с реально 
существующими географическими назва-
ниями штатов: Техас, Калифорния; городов и 
улиц: Бродвей, Париж, Берлин, сокращенный 
микротопоним Порт (от Порт-Артур) и пол-
ное название городского рынка Порт-Артур, 
Шанхай. Микрорайон Китай-город не связан 
с московским одноименным названием, он 
обозначает ряд домов, построенных для так 
и не приехавших в Челябинск китайских ра-
бочих. Следует отметить, что большая часть 
таких народных микротопонимов находится 
в Ленинском районе Челябинска.

Еще одним источником прецедентных 
названий служат имена реально существую-
щих или существовавших людей. Отметим, 
что такие названия встречаются довольно 
редко, но в отличие от часто меняющихся 
официальных прецедентных названий они 
являются устойчивыми в городском онома-
стиконе. Лыковка в Снежинске — микрорай-
он, который строился в 80 гг. прошлого века 
и получил народное отантропонимическое 
название от семьи скрывавшихся от цивили-
зации в малодоступном районе Саян старо-
веров Лыковых.

Колупаевка в Советском районе Челябин-
ска — неофициальное название хаотично за-
строенного поселка имени Урицкого. Назва-
ние нередко распространяют на весь частный 
сектор за улицей Доватора. Поселок был ос-
нован около 1900 г. при заимке Колупаевых, 
в черту города включен в 1917 г. [Челябинск]. 
В настоящее время название не связано с фа-
милией основателя заимки, репрезентирует 
явно отрицательную коннотацию.

Таким образом, официальные и неофици-
альные прецедентные микротопонимы яв-
ляются значимой составляющей городского 
ономастикона, они нередко креативны, что в 
большей степени характерно для неофици-
альных наименований.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского научного фонда (РНФ) в рамках на-
учного проекта № 22-18-2002.
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Цель данной работы — анализ примет, 
вербализованных императивов, связанных с 
концептом «Богатство». Следует отметить, что 
подобных единиц в русской лингвокультуре 
насчитывается более 100 единиц. По содержа-
нию внутренней формы их можно разделить 
на две группы. В основе образных оснований 
первой группы лежат символы, которые в рус-
ской лингвокультуре осмысляются в качестве 
репрезентантов идеи материального благо-
получия (цветок папоротника, сорванный 
на Ивана Купалу, родинки на пальцах, орех-
двойчатка). Образные основания второй груп-
пы отражают ритуальные действия, направ-
ленные на его улучшение (для приумножения 
богатства нужно на Новый год обсыпать дом 
зерном, первой в новый дом нужно пустить 
кошку, не узнать человека, закладывать моне-
ты при постройке дома). Рассмотрим данные 
группы более подробно.

Причины формирования символов богат-
ства могут быть разнообразны. Во-первых, 
архетипические представления могут стать 
причиной символизации. Так, представления 
об аисте как птице, несущей мир и достаток 
в дом положены в основу приметы. До сих 
пор люди стараются привлечь аиста к сво-

ему жилищу, создавая условия ему условия 
(устраивают гнёзда). Эти же представления 
объективированы прецедентными текстами, 
например песнями.

Дождь был символом плодородия, виталь-
ности, проявлением божьей милости. «Дождь 
на молодых — счастье. Дождь — мужику рожь».

Во-вторых, представления могут форми-
роваться на основе метонимии: найти монет-
ку — к богатству.

В-третьих, символизируются явления дей-
ствительности, отражающие аномальные 
положения дел: например, неожиданный 
дождь, снег, первый весенний гром, грибы, 
выросшие на стене дома. В-четвёртых, ассо-
циативные связи также могут быть положе-
ны в основу примет. Так волосы на теле, ру-
ках, мех ассоциируются с густотой, поэтому 
становятся символами богатства. Молодожё-
нов на свадьбе сажали на вывернутые мехом 
шубы, чтобы жизнь не была бедной.

Образные основания второй группы связа-
ны с ритуалами, в их основе лежат магические 
действия: нужно брать деньги левой рукой, а 
отдавать правой. Так, выметание мусора ассо-
циативно связано с идеей утраты материаль-
ных ценностей: нельзя мусор мести от порога. 
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Порог выступает символом границы своего и 
чужого пространства, местом средоточения 
нечистой силы. Магическими свойствами на-
деляется метла. Её следует ставить помелом 
вверх. Нельзя одно пространство мести двумя 
разными мётлами, иметь две метлы. Безуслов-
но, при формировании данных представлений 
языковым сознанием принимаются во внима-
ние метонимические и метафорические связи: 
веник — становится символом траты, расходов.

В прагматическом аспекте данные знаки 
можно квалифицировать в зависимости от 
выполняемой функции.

Знаки-запреты, интенция которых заклю-
чается в недопущении совершения каких-ли-
бо практик: нельзя стричь ногти в четверг, 
нельзя мести в один день двумя вениками, 
мести от порога.

Знаки-обереги, миссия которых состоит в 
защите от влияния негативных сил: обсыпать 
зерном дом, сажать молодых на шубу, закла-
дывать монеты между брёвнами.

Знаки-прогнозы, выступающие в роли 
предсказания чего-либо: чёрные тараканы в 
доме, варить кисель, волосатое тело, дождь 
или снег на свадьбу.

Таким образом, наблюдения людей, свя-
занные с концептом «Богатство» отражают 
инструменты культурных практик − симво-
лы и ритуалы. Семантика примет, запретов, 
императивов основывается на архетипиче-
ских представлениях, ассоциатиных связях, 
реальной смежности, наблюдениях. В праг-
матическом аспекте данные лингвокультур-
ные знаки можно распределить на обереги, 
запреты, прогнозы.
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Проблемы, связанные с созданием пись-
менности для нагайбаков, возникли не се-
годня. Войдя в XVIII в. официально в состав 
Оренбургского казачьего войска (см. подроб-
нее об этом в работах [5; 7; 8; 14; 19]), они ста-
ли органичной частью многонационального 
российского населения Южного Урала. Эт-
ническая идентичность, осознание нагайба-
ками своей принадлежности к уникальному 
народу обеспечивались тремя составляющи-
ми – казачеством, православным исповедани-
ем (некрещёные — язычники, мусульмане и 
буддисты — не могли быть зачислены в ка-
заки) и особым тюркским языком. Истории 
формирования этнической идентичности 
нагайбаков посвящено немало работ. Самые 
авторитетные из них принадлежат И. Р. Ат-
нагулову (см. [3; 5] и др.) и С. Ю. Белоруссо-
вой (см. [8; 9] и др.).

Современные нагайбаки уверены: их пра-
прадеды добрались до восточных границ 
Российской империи, уже будучи право-
славными, хотя называться нагайбаками они 
стали здесь, на Урале. О том, что такая точка 
зрения не лишена основания, нам уже дово-
дилось писать ранее: религиозная лексика у 
нагайбаков своя; она не заимствована ни из 
татарского, ни из арабского языков. Об этом 
свидетельствуют материалы изданных нагай-
бакско-русских словарей (см., например, [6]) 
и «Русско-нагайбакского разговорника» с его 
разделами «Вера нагайбаков» [16, с. 193–200] 
и «Религиозные праздники нагайбаков» [16, 
с. 201–220]. Как и большинство других ино-
родцев, прибывавших в Оренбургскую губер-
нию, нагайбаки, говорившие на своём особом 
тюркском языке, не знали письменности, в 
церковь ходили редко и сохраняли ряд язы-
ческих обрядов. Находясь в окружении мест-
ного магометанского населения, говорящего 
на близком для нагайбаков татарском языке, 
при активной проповеднической деятельно-
сти исламских проповедников, часть нагай-
бакских предков приняла ислам. Но часть 
из них в 1736 г. была определена в казаки и 
в 1742 г. переселена в крепости строящейся 
Оренбургской линии [5, с. 52–58]. Эти дей-
ствия властей сыграли не последнюю роль в 
том, что нагайбаки смогли сохранить и пра-
вославное исповедание, и свой оригинальный 
язык, которые способствовали формирова-
нию их этнической идентичности.

Но угроза утраты и собственного языка, и 
своей религии при естественном взаимодей-
ствии малого народа с более многочислен-

ными соседями всегда остаётся. Эта угроза 
усугубляется при отсутствии у малого этноса 
собственной письменности. В XIX в. мощным 
импульсом к сохранению языков инородцев, 
принявших православие, стала просветитель-
ская деятельность выдающегося учёного-вос-
токоведа, члена-корреспондента Император-
ской академии наук, профессора Казанской 
духовной академии Николая Ивановича 
Ильминского. «Академический уровень по-
знания счастливо сочетался в нём с практи-
ческим потенциалом. В жизни пореформен-
ного российского общества он проявил себя 
как энергичный организатор научно-педаго-
гической деятельности, в частности системы 
инородческого образования. Большинство 
народов Востока и Юга России обязаны ему 
обретением письменности, зарождением 
книгопечатания, распространения грамотно-
сти. Учитывая изначальную роль религии как 
неотъемлемой составной части <…> культу-
ры народов, можно с полным основанием ут-
верждать, что христианизация в исполнении 
Н. И. Ильминского представляла собой про-
светительство» [12]. Благодаря Ильминскому, 
который с горечью наблюдал, как новокре-
щеные инородцы становятся магометанами, 
были открыты в нагайбакских поселениях 
Кассель, Париж, Требия, Астафьевка, Ку-
ликовка в 1870 г. православные школы, где 
казачьих детей на нагайбакском языке(!) обу-
чали не только Закону Божьему, но и чтению, 
письму и арифметике, а мальчиков целена-
правленно готовили к казачьей службе. Уче-
ник Ильминского Игнатий Тимофеевич Ти-
мофеев был первым учителем православной 
школы, открытой в Фершампенуазе в 1871 г. 
(см. об этом [15]). Нет никакого сомнения в 
том, что плодотворная деятельность право-
славных школ в казачьих поселениях нагай-
баков сыграла важную роль в сохранении у 
нагайбаков как православной веры, так и их 
своеобразного языка.

Всё изменилось в первые 15 лет после Ок-
тябрьской революции. Во время переписи 
населения в 1920-е гг. нагайбаки уже не были 
включены в перечень особых этносов моло-
дого советского государства, а нагайбакский 
язык стал квалифицироваться как татарский. 
Власти посчитали бессмысленным содержать 
школы с преподаванием на нагайбакском 
языке. Последние нагайбакские школы были 
закрыты в 1932 г. Своих детей нагайбаки мог-
ли направлять либо в татарские, либо в рус-
ские классы.
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А что же стало с тем алфавитом, по кото-
рому учились писать и читать нагайбакские 
дети в православных школах? Почему после 
закрытия православных школ нагайбаки не 
унаследовали его? Ведь этот алфавит был ис-
пользован при издании более сотни перево-
дных христианских книг и учебных пособий; 
на нём зиждется современная татарская систе-
ма письма, письменная культура современных 
кряшен. Думается, это связано с несколькими 
причинами. Во-первых, после закрытия пра-
вославных школ, в условиях преследования 
священников и перевода системы обучения 
в государственных школах на атеистические 
рельсы, православная учебная литература вы-
шла из употребления. Во-вторых, Н. И. Иль-
минский создавал свой алфавит не для одних 
нагайбаков: он, как и власти Оренбуржья, 
был озабочен тем, чтобы Священное Писание 
было доступно всем крещёным инородцам 
на их родных языках, и свой алфавит пытал-
ся сделать унифицированным, подходящим 
для любого из их языков, и прежде всего – для 
крещёных татар, как называли в XIX столетии 
тех многочисленных православных жителей 
Оренбургской губернии, которые говорили по 
преимуществу на тюркских языках. Его алфа-
вит состоял из 39 букв, и четвертая их часть 
для передачи звукового строя нагайбакско-
го языка на письме была не нужна. Алфавит 
Ильминского адекватно отражал звуковую 
систему татарского языка, однако нагайбаки 
не могли смириться с тем, что их язык тоже 
называют татарским. Не без основания (см. 
об этом [10]) они считают свой язык ориги-
нальным, хотя и принадлежащим к тюркской 
языковой семье, как и татарский. В-третьих, 
тот язык, на который Н. И. Ильминский пе-
реводил христианскую литературу и учебные 
книги для православных инородческих школ, 
в чём-то был сродни церковнославянскому 
языку. Он был языком книжным, предназна-
ченным для христианского богослужения, а 
также для обучения и воспитания молодёжи 
в духе православия. Разрушение храмов, гоне-
ния на священников в атеистическом государ-
стве, закрытие православных инородческих 
школ прервали просветительскую деятель-
ность учеников Ильминского. Нагайбакский 
язык продолжал жить лишь в устных преда-
ниях, в пословицах, поговорках в старинных 
песнях. Потомки тех, кто когда-то заканчивал 
православные нагайбакские учебные заведе-
ния, на письме используют либо татарскую, 
либо русскую систему письма.

Величайшая заслуга Ильминского состо-
яла в том, что он избрал самый надёжный 
источник при создании алфавита для ино-
родческих тюркских народов, придерживав-
шихся православного исповедания. Он знал, 
что вместе с религией народ обычно осваи-
вает и то письмо, на котором написаны свя-
щенные книги этой религии.

Решая проблему введения письменности 
в жизнь современных нагайбаков, мы опи-
рались на опыт Н. И. Ильминского, но по-
старались ориентироваться на современное 
состояние нагайбакского языка, а потому не-
сколько лет назад занялись сбором лексико- 
фразеологического материала, ездили в экс-
педиции, записывая живую разговорную 
речь носителей нагайбакского языка. Особое 
внимание уделялось записям связной речи — 
фольклорных произведений, пословиц и по-
говорок, устных рассказов, сказок. В итоге, 
начиная с 2015 г., нами был издан русско-на-
гайбакский и нагайбакско-русский словарь-
перевёртыш, толковый словарь нагайбакских 
пословиц и поговорок [17], сборник нагай-
бакских частушек с переводом на русский 
язык [21], нами же был опубликован цикл 
статей, характеризующих языковую карти-
ну мира нагайбаков (см., например, [18; 20]). 
Наконец, мы рискнули в 2023 г. опубликовать 
«Нагайбакско-русский словарь с грамматиче-
скими пометами» [6] и «Русско-нагайбакский 
разговорник» [16], в которых предлагаемый 
нами алфавит был не только представлен с 
соответствующими комментариями нагай-
бакского произношения, но и опробован как 
система, диктующая порядок расположения 
языкового материала в лексикографических 
трудах.

В предлагаемом нами алфавите не 39 букв, 
как у Н. И. Ильминского, а только 31 буква. 
11 из них служат на письме знаками гласных 
звуков, а 20 отражают качество согласных. Из 
алфавита Ильминского мы не воспользова-
лись буквами Ъ и Ь за их ненадобностью. Из 
букв, способных в русской графике переда-
вать сочетания Й + гласный (Е, Ё, Ю, Я) и ука-
зывать на мягкость предыдущего согласного, 
нами использованы лишь Е и Я, которые в 
нагайбакском языке могут обозначать соче-
тания Й + Э или Й + А только после гласного 
звука и никогда не стоят в начале нагайбак-
ских слов. Зато в нагайбакский алфавит нами 
были включены из алфавита Ильминского 
три буквы, которые обозначают особые глас-
ные (Ә, Ѳ, Ү), и четыре буквы, обозначающие 
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согласные (Ң, Ғ, Қ, Җ). И тех, и других нет в 
русском алфавите. При этом нам пришлось 
отказаться от 5 букв кириллицы, предназна-
ченных для изображения согласных звуков 
(В, Ф, Х, Ц, Ч). Работая над алфавитом, мы 
обнаружили достаточно много черт, отлича-
ющих звуковую систему нагайбакского языка 
от звукового строя татарского языка, не го-
воря уже об отличиях на лексико-фразеоло-
гическом уровне (см. об этом [10, с. 20–27]).

Естественно, для нагайбакского языка, как 
для татарского и других тюркских языков, 
характерен межслоговой сингармонизм, а 
ударение в словах падает по преимуществу 
на последний слог. Но изучение звукового 
строя нагайбакского языка помогло нам об-
наружить немало оригинальных черт. В от-
личие, например, от русского и татарского, 
в нагайбакском языке на месте согласного 
«В» перед гласным произносится звук «Б». 
Ср. рус. вор — нагайб. бур; рус. воронка — 
нагайб. буранка, тат. вакыт — нагайб. бакыт 
(время). Если же в начале заимствованного 
из русского языка слова «В» стоит перед со-
гласным, то «В» просто может опускаться. 
Ср. рус. втулка и нагайб. тулка. На месте 
звука «Ф», усвоенного татарами, нагайбаки 
произносят «П». Ср. заимствованное из рус. 
фанера с нагайб. панир, рус. фуражка с на-
гайб. прашка / пурашкы. Русские звуки «Ч» 
и «Ц» должны заменяться в нагайбакском на 
«Щ». Ср. рус. врач с нагайб. бращ, рус. цер-
ковь с нагайб. щиркау. А на месте русского 
звука «Х» в нагайбакском языке появляется 
«К»; ср. рус. хомут с нагайб. камыт.

Подтверждение самобытности нагайбак-
ского языка можно найти в работе нашего 
земляка, талантливого исследователя-тюр-
колога Г. К. Валеева. Отметив «относительно 
высокую независимость нагайбакского языка 
от татарского» на лексическом уровне, он пи-
шет: «Нагайбаки, в отличие от татар и дру-
гих тюркских народов, исповедующих ислам, 
сохранили или выработали новые лексемы 
для обозначения абстрактных понятий: «на-
ция» — татарское милләт, нагайбакское ден; 
«народ» — татарское халык, нагайбакское 
мәндә; «родословная» — татарское шәжәрә, 
нагайбакское зәуер. Для именования вен-
чального платья и обряда венчания, чуждого 
мусульманской культуре, нагайбаки исполь-
зовали древнетюркское слово кәбеннек <…> 
Множество языковых и этнических особен-
ностей, разбросанных по тексту нагайбакско-
русского и русско-нагайбакского словаря, 

убеждают в том, что нагайбаки выработали 
свой этнический тип и самобытный язык» 
[10, с. 24 –25].

Пройдя сложный путь сбора и накопле-
ния лексико-фразеологического материала, 
а также разножанровых фольклорных тек-
стов, издав сборник нагайбакских пословиц 
и поговорок [17], собрание нагайбакских 
частушек [21], два словаря бесписьменного 
нагайбакского языка, «Русско-нагайбакский 
разговорник» (см. [6; 14]), описав в несколь-
ких теоретических статьях современное со-
стояние нагайбакского языка (см. [18; 20]), 
научный коллектив Словарной лаборатории 
Магнитогорского государственного техниче-
ского университета им. Г. И. Носова пред-
лагает внедрить в создающуюся систему 
преподавания нагайбакского языка разрабо-
танный на базе кириллицы с учётом дости-
жений Н. И. Ильминского и математической 
формулы Н. Ф. Яковлева (см. [21]) алфавит и 
приступить к созданию краткой грамматики 
нагайбакского языка и азбуки.

Как утверждает автор статьи о языковой 
политике в современном мире В. М. Алпатов, 
«устойчивость языка зависит от многих при-
чин, среди которых и количество носителей, 
и их культурная ориентация, и языковая по-
литика в государстве. Быстрее всего, конечно, 
вымирают малочисленные языки» [1, с. 15], не 
имеющие письменности. Несомненно, нагай-
бакскому языку грозит исчезновение. Только 
за последние 10 лет численность его носите-
лей сократилась почти на 30 %. Но шансы 
на спасение у нагайбакского языка есть. Во-
первых, потому, что в этом заинтересованы 
сами нагайбаки, бережно относящиеся и к 
своему языку, и к своей уникальной культуре 
(см. об этом [2; 11; 13]); во-вторых, потому, 
что наше многонациональное государство 
реально заботится о сохранении языков и 
культур всех национальных меньшинств. 
Лидеры нагайбакского общественного движе-
ния в 2000 г. добились официального призна-
ния нагайбаков коренным малочисленным 
народом Российской Федерации, что будет 
способствовать организации обучения детей 
нагайбаков их родному языку при поддержке 
со стороны государства. Теперь мы как линг-
висты должны обеспечить будущих учителей 
нагайбакского языка необходимыми пособи-
ями, чтобы процесс обучения начался.

Статья подготовлена при поддержке гранта 
РНФ и Правительства Челябинской области 
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(№ 23-18-20045 «Создание нагайбакской пись-
менности как база для сохранения уникальной 

культуры и языка одного из малочисленных ко-
ренных этносов Южного Урала»).
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Мифы и правда о женщине Древнего Рима
Аннотация. Автор обращается к истории римских женщин, их положению в социальной 
структуре древнеримского общества на основании анализа исторических источников. В истори-
ческой ретроспективе анализируется общественно-идеологическая атмосфера, складывающаяся 
вокруг отношения к женщине в Древнем Риме, что позволяет сделать вывод о росте активности 
римлянок с течением времени и повышении их роли в общественно-политических сферах.
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Myths and the truth about the woman of Ancient Rome

Abstract. The author of this article turns to the history of Roman women, their position in the social 
structure of ancient Roman society on the basis of the analysis of historical source. The socio-ideo-
logical atmosphere that develops around the attitude towards women in Ancient Rome is analysed 
in the historical retrospect, afterwards the author can conclude that the activity of Roman women 
and their role in the socio-political spheres has grown over the time.

Keywords: Ancient Rome, Roman Empire, role of the women, wives of emperors.

Общество Древнего Рима строилось 
на основах патриархата — такой формы со-
циальной организации, где мужчина зани-
мает господствующее положение в семье, 
роде и государстве, в то время как статус 
женщины был существенно ограничен как в 
морально-бытовом отношении, так и в пра-
вовом поле.

Так, древнеримские женщины согласно 
правовым нормам, основанным на идее о 
неспособности женщины к актам граждан-
ской жизни, подвергались ограничениям, 
находясь под властью отца или мужа. В то 
же время морально-бытовая регламентация 
жизни ограничивала их домашними и семей-

ными обязанностями, примером чего служит 
характеристика супруги императора Августа 
Ливии: «Святость домашнего очага она блю-
ла со странной неукоснительностью… была 
страстно любящей матерью, снисходитель-
ной супругой и хорошей помощницей в хи-
троумных замыслах мужа и в притворстве 
сыну» [5, с. 150].

Не отрицая того факта, что положение 
представительниц женского пола в Древ-
нем Риме было ограниченным в сравнении с 
мужчинами, мы можем найти доказательства 
значительной роли женщин в древнерим-
ском обществе и постепенного увеличения 
их значимости с течением времени.
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Представление об общественной роли 
женщины в Древнем Риме нам дает один из 
мифов о возникновении Римского государ-
ства — миф о похищении сабинянок, кото-
рые были украдены Ромулом и его сорат-
никами с целью женитьбы, но остановили 
войну между своими возмущенными отцами 
и мужьями, воскликнув: «…но, если война ве-
дется из-за нас, уведите нас с вашими зятья-
ми и нашими детьми и верните нам наших 
отцов и родственников, не отнимайте от нас 
наших детей и мужей!» [9, с. 35–36].

Общественная роль римлянок заключа-
лась в обеспечении связи двух семей, а сам 
брак был средством для установления таких 
связей, в том числе и политических союзов 
(например, брак П. Сципиона Африканского 
с Эмилией, сестрой Л. Эмилия Паулла, его 
дочери Корнелии и Тиберия Семпрония 
Гракха).

Де-факто, женщины в Древнем Риме за-
нимали достаточное высокое место в соци-
альной структуре общества. Наряду с муж-
чинами они могли получать образование 
[4, с. 154–155]. Для римских женщин было 
обычным делом участвовать в общественной 
жизни. Они создавали свои собственные 
женские группы (например, в Тускулуме, в 
Медиолануме). В самом Риме существовало 
известное общество матрон с резиденцией 
на Квиринале (позднее — форум Траяна) [1, 
с. 74–77]. Матери фамилии, матроны пользо-
вались большим уважением. Подтверждение 
тому — специально посвященные им празд-
ники [8, с. 97]

Такой независимостью римлянки поль-
зовались вследствие общественной снис-
ходительности к подобным действиям. 
Отправная точка признания женщины в 
римской истории — предшествующие эпо-
хи, в частности этрусская цивилизация. Ис-
следователь этрусского общества Жак Эргон 
говорит о том, что этрусские женщины об-
ладали огромной властью и влияли на по-
литическую жизнь [14, с. 101–103]. В качестве 
примера исследователь приводит историю 
Танаквиль, которая, по Титу Ливию, способ-
ствовала возвышению своего мужа, Таркви-
ния Старшего. А после смерти царя, сыграла 
определяющую роль в приходе к власти Сер-
вия Туллия [11, с. 45].

Еще в Царском периоде мы можем на-
звать имена женщин, повлиявших на ход по-
литической истории. Такой стала дочь царя 

Сервия Туллия — Туллия Младшая, которая, 
по выражению Дж. Перси Бэлдсона, стала 
«Леди Макбет» римской истории [2].

В раннем республиканском Риме (V–IV вв. 
до н. э.) мы тоже находим имена римлянок, 
игравших активную роль в общественной 
жизни: Вителлия, супруга одного из учреди-
телей республиканского строя Юния Брута, 
Клелия, попытавшаяся восстановить власть 
Тарквиниев. В источниках мы встречаем име-
на римлянок, связанных с борьбой патрициев 
и плебеев: Валерия, сестра консула Валерия 
Попликолы, которая собрала женщин для 
того, чтобы «благовонием и речами, женской 
природой» прекратить вражду и назревав-
шую войну между не принимавшим плебеев 
Марцием Кориоланом и римским народом. 
В честь этой женщины был воздвигнут храм 
Женской Фортуне на Латинской дороге [11, 
с. 96]. Но, учитывая все данные источников, 
можно сделать вывод о том, что все же в ран-
нем республиканском Риме активная жизнь 
женщин ограничивалась кругом семьи и хо-
зяйством, жены стояли за мужьями и отцами.

Начиная со II века до н. э. расширение 
Римского государства влечет за собой рас-
ширение кругозора, отход от древнейших 
традиций и, как следствие, порчу нравов. 
Главным проявлением этого, по мнению со-
временников, стала прогрессирующая сво-
бода женщины. По мнению Д. Гуревича, 
это было время, когда и брачные узы стали 
гибкие, и умы, и взгляд римлян стали более 
открытыми на новые возможности. Появил-
ся соблазн личной власти, в том числе и у 
женщин [4, с. 43].

Время гражданских войн и последние 
десятилетия Римской республики ознаме-
нованы еще большим расстройством тра-
диционного образа жизни — перемены в 
италийском обществе нам показывают и 
женщины, чьи интересы во многом теперь 
лежали вне дома. В этой атмосфере возникло 
сочетание: женщина и политика. Таковыми 
стали матери братьев Гракхов и Юлия Це-
заря. Они вошли в историю как образцовые 
женщины, способствовавшие карьере своих 
сыновей.

Одной из женщин, изменивших пред-
ставления о роли римлянок в общественной 
жизни, стала Фульвия, чей образ впервые в 
Древнем Риме был запечатлен на монетах [2]. 
Фульвия была одной из самых состоятельных 
невест Рима и по очереди была женой Кло-
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дия, Курио и Марка Антония. С помощью 
этих союзов она добивалась власти, и, по 
мнению Г. Левитского, сыграла огромную 
роль в Гражданской войне после смерти Це-
заря, в образовании Триумвирата и в судьбе 
Марка Антония, так как имела огромную над 
ним власть [7]. Выдав свою дочь за Октавиана, 
Фульвия решительно управляла делами госу-
дарства, и ее желание неограниченной власти 
привело к очередной гражданской войне, в 
которую вступили Октавиан, Марк Антоний 
и Луций Антоний. Плутарх пишет, что смерь 
Фульвии «сильно помогла Антонию достиг-
нуть согласия с Цезарем» [10, с. 414]. Истори-
ки отмечают, что Фульвия практически про-
ложила своей властной рукой дорогу первым 
римским императорам.

В это время, ключевое для понимания 
перемены положения женщины, выделя-
ются и другие — близкая к Юлию Цезарю 
женщина Сервилия — сестра Марка Порция 
Катона и мать Марка Брута, Гортензия или 
Теренция — честолюбивая супруга Цицеро-
на [10, с. 341]. Иногда эти перемены называют 
«эмансипацией», потому что они безвозврат-
но разрушили традиционный образ жены-
римлянки за прялкой.

С течением времени значение женщины 
в Риме все более и более увеличивалось, а их 
права расширялись. Самый яркий пример из-
менения роли женщины в Риме — череда рим-
ских императриц, которые хотя и не носили 
такого статуса, но фактически ими являлись. 
Некоторые из них (речь идет об Агриппине 
Младшей) даже появлялись перед строем во-
йска, прямо показывая, что они правят вме-
сте с супругами и разделяют с ними власть [5, 
с. 210]. И именно эти женщины становятся ка-
тализаторами активизации женщин Рима и 
увеличения их политической роли.

Первой женщиной, которая изменила 
жизнь Императорского Рима, стала жена 
Октавиана Августа Ливия. Октавиан Август 
стал родоначальником первой император-
ской римской династии, которая, однако, 
сохранила оболочку республики. В этом 
гениальном, по мнению историков, дости-
жении его союзницей стала третья жена — 
Ливия Друзилла. С помощью Ливии Август 
создавал новый порядок: ему нужна была та-
кая супруга, которая стала бы нести посыл 
к возрождению древних традиций римлян. 
Октавиан, понимая непрочность своего по-
ложения, стремился завоевать популярность 
среди аристократов и италийской муници-

пальной знати, поэтому он обратился к вос-
становлению всего того, что связывали с по-
нятием mos mairoum — «обычай предков» 
[13, с. 105].

Свою жену Ливию — тихую домоседку, та-
кую, какой должна быть идеальная римлян-
ка, император противопоставлял восточной 
«блуднице» Клеопатре с целью отстоять свое 
правление империей перед Марком Анто-
нием. Но Ливия стала большим, чем просто 
элемент пропаганды традиционных ценно-
стей. В 20-е года до н. э. она сопровождала 
мужа в поездке по восточным провинциям, 
что было немыслимо для жен правителей. 
На протяжении всей карьеры императора 
Августа жена была его главным советником 
в решении государственных вопросов. Мно-
гие исследователи считают, что у нее была 
конкретная цель — привести к власти своего 
сына Тиберия. Устраняя членов император-
ской семьи — прямых наследников Августа, 
а также обеспечив брак Тиберия с дочерью 
Октавиана, Ливия добилась для сына офи-
циальных оснований прихода к власти [12, 
с. 107]. Через 13 лет после смерти Ливии, им-
ператор Клавдий I официально обожествил 
свою властную бабку — на монетах чеканили 
божественных Августа и Августу, как симво-
лы новой эпохи Рима. Таким образом, нео-
фициальная императрица Ливия Друзилла 
имела непосредственное отношение к поли-
тическому успеху императора Октавиана Ав-
густа, помогла создать ему новый порядок и 
проложила путь в политику для следующих 
императриц.

Однако если Ливии достаточно было «за-
кулисной» деятельности, в истории Рима 
известны имена женщин, которые, будучи 
женами императоров, фактически стали 
римскими императрицами. Так, Светоний 
описывает беспрецедентное событие для 
Древнеримской истории: Мессалина, третья 
жена Клавдия, во время триумфа, устроен-
ного в честь победы императора в Британии, 
ехала в колеснице вслед за мужем и тем са-
мым стала первой в истории Рима женщи-
ной, принявшей участие в триумфальном 
шествии [3, с. 136].

Древнеримские историки создали образ 
Мессалины как распутницы и блудницы. Но 
в конце XX — начале XXI века преобладает 
другой, более объективный взгляд на Мес-
салину. Основной источник главного мифа 
о ней как блуднице — эпизода с браком с 
Гаем Силием — не дошедшие до нас запи-
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си Агриппины Младшей, четвертой жены 
Клавдия, переданные Тацитом. Конечно, 
она представляла соперницу не в лучшем 
свете. Кроме того, исследователи, например, 
Д. Гуревич [4, с. 9] и А. Кравчук [6, с. 66–69], 
отмечают, что события 48 г. н.э. были либо 
частью большого заговора, либо политиче-
ского маневра в пользу Мессалины, потому 
что она, несомненно, имела более высокое 
положение, чем нерешительный к тому же 
Клавдий. И попытка использовать влиятель-
ного и знатного любовника для свержения 
императора могла ознаменовать реальный 
переход власти. Таким образом, можно 
предположить, что различные связи, кото-
рые имела Мессалина, были направлены на 
завоевание положения, во-первых, для себя, 
во-вторых, для своих детей. Образ этой им-
ператрицы — часть общего представления о 
«римском пороке». Но она действовала впол-
не в духе своего времени.

Четвертой женой императора Клавдия 
стала его племянница Агриппина. Для того, 
чтобы им вступить в брак, сенат изменил 
закон, согласно которому дядя и племянни-
ца не имели права становиться супругами. 
Власть Агриппины была видимой — она по-
лучила титул Августы и стала первой жен-
щиной в истории, которая носила его при 
живом муже [5, с. 205]. Тацит так описывает 
положение Агриппины Младшей в Риме: 
«Этот брак принцеп са явил ся причиною 
реши тель ных пере мен в государ стве: всем 
ста ла заправ лять жен щина, кото рая вер ши ла 
дела ми Рим ской дер жа вы отнюдь не побуж-
дае мая раз нуздан ным свое во ли ем, как Мес-
са ли на; она дер жа ла узду креп ко натя ну той, 
как если бы та нахо ди лась в муж ской руке…» 
[5, с. 199]. О власти Агриппины в Риме сви-
детельствуют и материальные источники: 
они вместе с императором появляются на 
монетах: с одной стороны — Агриппина, с 
другой — Клавдий.

По мнению исследователей, Агриппина 
добилась главной своей цели — ее сын Нерон 
стал императором. Однако Нерон не позво-
лил матери влиять на его политику и устра-
нил ее. Тем не менее, Агриппина показала, 
как многого может добиться женщина в Рим-
ской империи, и стала символом новой эры.

В истории Рима мы можем назвать еще 

много имен известных женщин, которые 
играли большую роль как в политической, 
так и в общественной жизни Империи. Сре-
ди них Клеопатра, Агриппина Старшая, 
вольноотпущенница Антония Ценис, иу-
дейская царица Береника, жена императора 
Траяна Помпея Плотина, императрицы ди-
настии Северов — Юлия Домна, Юлия Меса, 
мать императора Константина Великого Еле-
на и другие.

Изменения роли «главных» женщин импе-
рии — правительниц привели к расширению 
прав и возможностей всех женщин в Риме. 
Так, фактически расширились возможности 
участия древнеримских женщин в обще-
ственной, политической и экономической 
жизни. Например, известны эпизоды, когда 
богатым и знатным женщинам за их заслуги 
перед римлянами, среди которых — соору-
жения храмов, организации игр, сограждане 
выражали признательность, оставляя их имя 
в истории на общем с мужем памятнике. Во 
времена Империи замужние женщины мог-
ли сами распоряжаться своим приданым или 
наследством: например, составлять завеща-
ние и т. д. К началу эпохи домината женщи-
ны становятся деятелями науки и религии, 
как, например, Елена Августа, мать импера-
тора Константина I, которая известна тем, 
что распространяла христианскую религию 
на территории империи.

Таким образом, рассмотрев жизнь рим-
ских женщин, можно сделать вывод о том, 
римлянки в своих правах и возможностях 
были достаточно свободны для традицион-
ных патриархальных обществ. Кроме того, в 
течение всей истории Римского государства 
постепенно расширяется не только личная 
свобода римлянок, но и усиливается их поли-
тическая роль. Жены императоров получают 
неофициальный статус императриц и имеют 
огромное влияние на ход Римской истории. 
Это приводит, в свою очередь, к росту соци-
альной роли женщин, к расширению их иму-
щественных, гражданских прав, появлению 
нового примера поведения, нового формата 
женщины. Т. е. фактически мы можем го-
ворить о некоторых началах появления сво-
боды женщины, что сегодня мы бы назвали 
предпосылками к «эмансипации».
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Победа в Дарданелльской операции 1915–1916 гг. 
как вклад командира 19-й дивизии Мустафы Кемаля

Аннотация. В статье рассматривается участие Мустафы Кемаля (Ататюрка) в Первой мировой 
войне, в частности в Дарданелльской (Галлиполийской) операции 1915–1916 гг. В ходе исследо-
вания было выявлено, что командир 19-й дивизии Мустафа Кемаль внес существенный вклад в 
победу в данной военной кампании.
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Abstract. The article examines the participation of Mustafa Kemal (Ataturk) in the First World War, 
particularly in the Dardanelles (Gallipoli) operation of 1915-1916. The study reveals that Mustafa 
Kemal, commander of the 19th Division, made a significant contribution to the victory in this mili-
tary campaign.
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Путь к становлению современной Турец-
кой республики лежал не только через мно-
гочисленные реформы, преобразовавшие 
все сферы жизни общества, но и военные 
победы, память о которых чтят по сей день. 
Каждый год 18 марта в Турции вспоминают 
погибших воинов в битве при Чанаккале — 
именно так здесь называют Дарданелльскую 
операцию 1915–1916 гг., победа в которой це-
ной огромных потерь была завоевана в том 
числе и благодаря командиру 19-й дивизии 
Мустафе Кемалю.

Целью исследования является изучение 
вклада командира 19-й дивизии Мустафы Ке-
маля в победу в Дарданелльской операции.

Задачи:
1. Изучить условия назначения Мустафы 

Кемаля командиром 19-й дивизии;
2. Рассмотреть роль Мустафы Кемаля в ко-

мандовании полками 19-й дивизии, его так-
тики и стратегии, а также вклада в победу в 
военной операции на Дарданеллах.

Методология данного исследования вклю-
чает в себя метод историзма, анализ, синтез, 
а также обобщение полученных данных.

Тема была исследована на основе опубли-
кованных источников. К ним мы можем от-
нести исторические источники, в частности 
хрестоматии по истории Турции [4; 5], где 
имеется информация о предшествующих 
операции событиях. Также нами использо-
валась книги, в которых описана жизнь и 
деятельность первого президента Турецкой 
республики. Интересны книги А. В. Влади-
мирского «Великий Ататюрк. «Отец народа». 
«Человек Судьбы»» [1] и А. Жевахова «Ке-
маль Ататюрк» [2], где приведены воспоми-
нания самого Мустафы Кемаля и участников 
этих событий. В книге А. Г. Ушакова «Фено-
мен Ататюрка. Турецкий правитель, творец и 

диктатор» [6], раскрываются действия коман-
дира 19-ой дивизии, а также его взаимоотно-
шения с руководством. Также мы обратились 
к труду А. Мурхеда «Борьба за Дарданеллы. 
Решающее сражение между Турцией и Ан-
тантой» [5], где автор подробным образом 
описывает действия как со стороны коман-
дования Антанты, так и защитников Галли-
поли. Таким образом, можно сделать вывод, 
что источниковая база по изучаемой теме не 
является обширной, но имеющиеся источни-
ки позволяют рассмотреть роль командира 
19-й дивизии Мустафы Кемаля в Дарданелль-
ской операции.

Османская империя, некоторое время 
придерживавшаяся нейтралитета, вступила в 
Первую мировую войну 30 октября 1914 года 
в качестве союзницы Германии. Начальный 
этап ее участия в войне не ознаменовался ка-
кими-либо крупными сражениями, а пред-
принимаемые младотурецким правитель-
ством меры не увенчивались успехом. Тем 
не менее на счету Турции было несколько 
побед, одной из которых стал успех в Дар-
данелльской (Галлиполийской) операции 
1915–1916 гг.

Ее инициаторами стали страны Антанты, 
откликнувшиеся на предложение России о 
проведении операции, которая способство-
вала бы выводу части турецких войск с Кав-
казского фронта для облегчения положения 
русских подразделений. В скором времени 
был разработан план операции, цель кото-
рой заключалась в том, чтобы овладеть ту-
рецкими проливами Дарданеллы и Босфор, 
взять Стамбул и вынудить Турцию выйти из 
войны [4]. Для осуществления этих замыслов 
было необходимо взять под свой контроль 
Галлиполийский полуостров, который ох-
ранялся германскими и турецкими войска-
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ми под командованием немецкого генерала 
Лимана фон Сандерса.

В ожесточенных сражениях при защите 
важных стратегических пунктов полуостро-
ва Галлиполи и проявится военный талант 
будущего отца турок Мустафы Кемаля, кото-
рый дважды повлияет на ход всей операции.

Накануне Первой мировой войны Муста-
фа Кемаль занимал пост османского воен-
ного атташе в Софии, будучи убежденным 
противником вступления империи в миро-
вую войну, а также ее сотрудничества с Гер-
манией [3]. Но с момента начала войны для 
Турции он был полон решимости участво-
вать в сражениях, отправляя множество теле-
грамм в военное министерство. Энвер-паша 
не спешил привлекать к военным действиям 
Мустафу Кемаля, опасаясь, что его антигер-
манские настроения повлияют на боевой дух 
солдат. Всё же спустя некоторое время, когда 
Мустафа Кемаль уже был готов подать в от-
ставку и уйти на фронт добровольцем, его 
вызвали в Стамбул, где он стал первым в Тур-
ции ярбаем (подполковником), назначенным 
командовать дивизией.

Предполагалось, что операция на Дарда-
неллах будет осуществляться исключительно 
на море. 19 февраля 1915 года у мыса Хеллес 
союзные войска начали обстрел и размини-
рование дарданелльских фортов, но особого 
успеха наступление не имело. Следующая 
попытка прорваться через Проливы была 
осуществлена 18 марта 1915 года, что при-
вело к потере англо-французских линкоров 
из-за усиленного артиллерийского обстре-
ла защитниками Галлиполи и подрыва на 
минах. Осознав, что силами флота достичь 
Стамбула не удастся, командование Антанты 
принимает решение о проведении наземной 
операции с высадкой десанта в нескольких 
направлениях.

25 апреля 1915 года начался сухопутный 
этап Дарданелльской операции, ознамено-
вавшийся переходом союзных войск в на-
ступление. Их силы были рассредоточены 
таким образом, чтобы взять полуостров в 
«клещи» [2]: французами было атаковано по-
бережье со стороны мыса Кум-Кале, а англи-
чане развернули свои силы между заливом 
Сувла и Габа-Тепе на мысе Хеллес. В тот же 
день ранним утром была осуществлена вы-
садка австралийско-новозеландского корпу-
са (АНЗАК) в районе Арыбурну. Немецкое 
командование не видело необходимости в 
обороне этой части полуострова из-за не-

проходимых зарослей. Тем не менее солдат 
АНЗАК это не остановило, они прокладыва-
ли себе путь, следуя к господствующему над 
местностью пику Чунук-Баир хребта Сари-
Баир. Спустя два часа после высадки про-
тив войск АНЗАК из Богали был отправлен 
батальон, возглавляемый ярбаем Мустафой 
Кемалем. По воспоминаниям самого коман-
дира 19-й дивизии, он вместе с батальоном 
вышел на гребень Сари-Баира, а затем, оста-
вив его перевести дух, отправился на развед-
ку, оказавшись у склонов Чунук-Баира. Здесь 
он встретил отступающих в ужасе турецких 
солдат, за которыми шло австралийское под-
разделение. В этот момент Мустафа Кемаль, 
осознавая отсутствие возможности прямо 
сейчас дать полноценный отпор врагу, но и 
не смея отступать, спасаясь бегством, при-
казал встретившимся солдатам вступить в 
бой, а если нет патронов, то использовать 
штыки. Видя это, австралийцы на время за-
мешкались, но этого было достаточно для 
того, чтобы ярбай отправил на подмогу за 
батальоном [5].

Однако осознавая, что сил одного батальо-
на будет недостаточно для отражения атак 
противника, он приказывает вступить в бой 
57-му полку, а затем и одному из арабских 
полков. Ярбай не обладал подобными пол-
номочиями, так как это были единственные 
резервы, которые находились в расположе-
нии генерала фон Сандерса, но ему удается 
убедить командование бросить все имеющи-
еся силы на борьбу с врагом, а самому встать 
во главе солдат. О решимости комдива сра-
жаться до последнего конца ценой огромных 
потерь можно судить из его приказа 57-му 
полку: «Я не приказываю вам наступать, я 
приказываю вам умереть. Пока мы будем 
умирать, другие смогут прийти и стать на 
наши места» [Цит. по: 3, с. 241]. К концу сра-
жения 57-й полк был почти полностью унич-
тожен. Сам же Мустафа Кемаль не покидал 
расположения, постоянно находясь на перед-
нем крае, то поднимаясь на самые высокие 
точки, то помогая перекатывать орудия на 
новые позиции. Благодаря отчаянному со-
противлению турецких солдат, австралийцы 
были отброшены на небольшой участок скал 
у Арыбурну.

Позже Мустафа Кемаль признавался, 
что сражение было чистой случайностью, а 
в своем отчете командованию он напишет: 
«Момент, который мы выиграли, был как раз 
здесь» [Цит. по: 5, с. 63]. То, что не заметило 
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командование, увидел Мустафа Кемаль — 
если бы войска АНЗАК захватили Сари-Ба-
ир с пиком Чунук-Баир, то под их контроль 
перешла бы южная часть полуострова, что 
увеличило бы шансы Антанты захватить 
столицу. За боевые заслуги 23 мая 1915 года 
Мустафа Кемаль был награжден Железным 
крестом 1-го класса, а 1 июня получил звание 
миралая (полковника).

Отличился миралай Мустафа Кемаль и в 
Августовском наступлении 1915 года. В на-
чале августа англичане решают предпри-
нять атаку в северной части пролива Сувла, 
считая эту местность менее укрепленной. 
Расчет оказался верным, поскольку коман-
дование полагало, что союзники не станут 
передвигаться в сторону Сувлы или хребта 
Сари-Баир. Командир 19-й дивизии Мустафа 
Кемаль, наоборот, неоднократно настаивал 
на укреплении данных стратегических пун-
ктов, ожидая атаки в этих направлениях, но 
руководство не прислушалось к нему.

6 августа 1915 года в районе Анафарталар 
в бухте Сувла были высажены британские 
войска. Узнав о продвижении вражеской ко-
лонны, миралай направляет все имеющиеся 
силы навстречу войскам, что приводит к ос-
лаблению главного фронта у Габа-Тепе, где с 
целью отвлечения от высадки перешли в на-
ступление солдаты АНЗАК. Мустафа Кемаль 
настаивает на организации объединенного 
командования фронтом, и 8 августа генерал 
фон Сандерс назначает его командиром всех 
частей, находящихся в районе Анафарталар.

9 августа в районе высадки были распо-
ложены четыре турецкие пехотные дивизии, 
которые атаковали британских солдат при 
подъеме на высоты Сувлы. Убедившись, что 

этот участок фронта в безопасности, мира-
лай отправился на хребет Сари-Баир, заня-
тый союзными войсками. К утру 10 августа 
умело организованная атака, которую лично 
возглавил миралай Мустафа Кемаль позво-
лила отбросить противника с захваченных 
позиций [6]. К концу августа командованию 
войсками Антанты стало ясно, что опера-
ция на Дарданеллах потерпела неудачу. В 
период с 20 декабря 1915 года по 8 января 
1916 года прошла эвакуация союзных войск 
с Галлиполийского полуострова. Миралай 
Мустафа Кемаль покинул Галлиполи в ноя-
бре 1915 года в связи с ухудшением здоровья, 
а уже в январе 1916 года за проявленную до-
блесть он получит звание генерал-майора и 
титул паши.

Позже Мустафа Кемаль вспоминал о Дар-
данелльской операции так: «Наши офицеры 
и солдаты, с любовью к родине и религии 
героически защищавшие ворота к своей сто-
лице Константинополю от такого сильного 
врага, имеют право гордиться своим успехом. 
Я поздравляю всех тех, кто сражался в боевых 
частях под моим командованием. Я помню с 
глубоким и вечным уважением о всех тех, кто 
пожертвовал своими жизнями и стали муче-
никами ради этой великой цели» [Цит. по: 
1, с. 53]. О подвиге защитников в битве при 
Чанаккале турки помнят и сейчас. Особенная 
она для них и потому, что в ней участвовал 
первый президент Турецкой республики, 
чье командование войсками расстроит пла-
ны Антанты по захвату турецких Проливов 
и столицы. Таким образом, можно сказать, 
что командир 19-й дивизии Мустафа Кемаль 
внес существенный вклад в победу в Дарда-
нелльской операции.
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Современный историко-культурный стан-
дарт обращает большое внимание на то, как 
важно будущим учителям истории при раз-
работке и проведении учебных занятий уде-
лять должное внимание изучению быта, по-
вседневности и традиций народа. Сейчас это 
находит отражение, в том числе, в програм-
ме выставок мультимедийного исторического 
парка «Россия — моя история», целью ко-
торого является привлечение современного 
общества к изучению истории и культуры 
своей страны, в том числе и через призму 
обыденной жизни населения в разные исто-
рические эпохи. Повседневная жизнь людей 
на примере локальной истории ничуть не 
меньше достойна того, чтобы её изучали, на 

богатом местном повседневном материале. 
Непростая судьба сложилась у жителей Верх-
неуфалейского завода: хозяйство, восстанов-
ленное Анастасией Губиной за 12 лет прав-
ления заводом, налаженное и очищенное 
от долгов, со второй половины XIX в. вновь 
стало разворовываться «опекунами» завода, 
долг которого рос, отрицательно сказываясь 
на итак непростой судьбе его рабочих и жи-
телей; с 1861 г. накладывалось и потрясение 
от крестьянской реформы, расстройство ма-
териального быта, попытки в 1880-е гг. при-
влечь капитал и укрепить производственные 
связи не перекрывали чрезмерную задолжен-
ность; большой пожар 1890 г., оставивший 
без крова практически весь посёлок, усугубил 
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и без того печальное положение дел. Однако 
посёлок отстроили на новый лад, постепенно 
жизнь налаживалась. Несмотря на трудно-
сти, с которыми приходилось сталкиваться 
жителям Верхнеуфалейского завода, они 
вели свое хозяйство, устраивали быт, отме-
чали праздники, сохраняя традиции. Потому 
на примере Верхнего Уфалея рубежа XIX — 
XX вв., мы хотим рассмотреть повседневную 
жизнь, быт и традиции его жителей, ведь 
данный аспект не нашел должного отраже-
ния в работах историков.

Гипотеза исследования — на основе из-
ученных источников по истории Верхнеу-
фалейского завода конца XIX — начала XX 
вв. предполагается, что в условиях преодо-
ления разного рода трудностей, произошли 
коренные изменения в застройке местности, 
сформировался уникальный быт и традиции 
жителей Верхнеуфалейского заводского по-
сёлка.

Цель исследования — изучить особенно-
сти повседневной жизни жителей Верхнеу-
фалейского завода конца XIX — начала XX вв.

Задачи исследования: 1) выявить значение 
Большого пожара 1890 года в создании новой 
застройки Верхнеуфалейского заводского по-
селка; 2) раскрыть особенности хозяйствен-
ной жизни уфалейских жителей; 3) опре-
делить особенности русского уфалейского 
традиционного костюма.

Методологическую базу исследования со-
ставили общенаучные методы: анализ, син-
тез, обобщение.

Тема была исследована на основе неопу-
бликованных и опубликованных источников. 
К неопубликованным источникам мы можем 
отнести материалы МБУК Верхнеуфалейско-
го городского округа «Историко-краеведче-
ского музея» и материалы интервьюиро-
вания научного сотрудника музея Ирины 
Борисовны Третьяковой [2]. Основу изучения 
группы опубликованных источников состав-
ляют материалы личного происхождения — 
воспоминания Г. В. Ивановой о своём отце, 
благодаря которым удалось описать дом и 
хозяйство уфалейского рабочего конца XIX — 
первой половины XX вв.

К опубликованным источникам мы мо-
жем отнести книгу В. А. Черных «Завод на 
речке Уфалей» [5], а также работу С. В. Голи-
ковой «Горнозаводское население Урала» [1], 
где собраны воедино и опубликованы замет-
ки этнографов Урала, в том числе «Этногра-
фические сведения о жителях Верхне-Уфа-

лейского завода», написанные священником 
Александром Бирюковым.

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что источниковая база по теме повсед-
невной жизни жителей Уфалейского завода 
не является обширной, однако её можно счи-
тать достаточной для дальнейшего исследо-
вания.

От первых изб до Большого пожара
У коренного населения каждого города, 

поселка, села имеется свое неповторимое: 
архитектура, обряды, традиции, наряды. 
И уфалейцы не являются исключением. На 
культуре наших жителей отразились нравы 
и обычаи первопоселенцев, привезенных 
первыми заводовладельцами Мосоловыми 
из центральной части России, в том числе 
из Тульской, Нижегородской, Костромской 
губерний. Потому уфалейские традиции 
представляют собой нечто оригинальное, 
получившееся в процессе симбиоза привы-
чек и традиций, характерных для исконной 
родины приезжих [5, с. 211].

Что принесли первопоселенцы? Начнем 
с традиционных изб, которые они стали воз-
водить на новой местности привычным об-
разом, как они делали это на своей старой 
родине, повторяя исконную планировку и 
внешнюю отделку. Обычно русский дом был 
деревянным. В Уфалее его строили из сосны 
и лиственницы, кто был побогаче, могли себе 
позволить привезти дуб, который на терри-
тории Уфалейского завода не произрастал. 
Священник Спасо-Преображенского храма 
отец Александр Бирюков в своей рукопи-
си «Этнографические сведения о жителях 
Верхнеуфалейского завода» описывает дом 
середины XIX века как «обыкновенно сосно-
вый о двух избах, разделенных большими то-
варными сенями» [1, с. 370]. К концу XIX в. 
односрубные избы соседствовали трехраз-
дельными домами, пятистенками; одноэтаж-
ные строения — с двухэтажными. В конце 
1880-х годов «рабочие строили свои дома как 
попало, обустраивались кому где удобнее да 
ближе к месту работы или воде» [5, с. 195]. 
По рассказу научного сотрудника Истори-
ко-краеведческого музея Верхнеуфалейского 
городского округа Ирины Борисовны Третья-
ковой причина плотной застройки крылась 
в соображениях безопасности, воинственные 
башкиры, или как их называли в то время 
«башкирцы», часто совершали вооруженные 
набеги: грабили, сжигали, уводили в полон 
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(плен) женщин и детей. Потому воздвигался 
заводской поселок хаотично, тесно, только 
лишь бы быть под защитой завода и меньше 
страдать от возможных набегов [2].

В этой беспорядочной застройке трудно 
было разглядеть улицы, дороги были разби-
ты, грязны и не ухожены, «добротные» избы 
можно было увидеть у Суховязского завода. 
Не соблюдались элементарные противопо-
жарные расстояния между домами, частым 
явлением в заводском поселке были пожары. 
Дома вспыхивали друг от друга как спички. 
Одним из самых разрушительных был Боль-
шой пожар, превративший за майский день 
1890 г. поселок в пепел.

Для переустройства, выжженного Верхне-
уфалейского поселка, относившегося к Ека-
теринбургскому городскому уезду Пермской 
губернии, из Екатеринбурга был заказан зем-
лемер. Он создал примерный план поселка, 
который является основой современного 
Верхнего Уфалея. Улицы приобрели пра-
вильный геометрический вид, параллельные 
улицы.

Итак, Большой пожар своим разрушени-
ем способствовал улучшению и коренному 
изменению в застройке местности, соответ-
ствующей рациональному плану. Больше 
таких пожаров, как в 1890-ом г. в Уфалее не 
случалось. Теперь дома стали строиться в от-
веденных для них территориях, с учетом ми-
нимальных противопожарных расстояний.

Внутреннее устройство 
уфалейского дома

Внутреннее убранство жилища было весь-
ма скромным, даже аскетичным. Все предме-
ты быта делали своими руками: меблировку, 
посуду, ткани, одежду. Практически ничего 
не приобреталось на ярмарке. Главное место 
в доме занимала большая печь, обогрев по-
мещения которой был далеко не единствен-
ной ее функцией. На печи спали, в ней гото-
вили еду, заменяли ей баню, в печи лечили 
больных людей и восстанавливали после тя-
желых родов рожениц и младенцев.

Особенностью уфалейского жилища, 
в числе прочего, было полное отсутствие 
кроватей. «Вместо кровати — большие по-
лати, на коих зимой помещается всё семей-
ство», — пишет в своих заметках А. Бирюков 
[1, с. 370]. Как предмет мебели кровати нача-
ли появляться в Уфалее в начале XX в. В вос-
поминаниях Галины Васильевны Ивановой 
мы видим упоминание «Кровать родителей 

стояла в углу… убранство было каким-то не-
обыкновенным» [3].

В избах у уфалейских хозяек были свои 
ткацкие станки. Они нужны были только 
лишь по осени, в период, когда шло тка-
ньё предыдущего урожая: льна, конопли, 
крапивы, и переработка шерсти животных: 
овец, баранов. Если у хозяйки не было сво-
его ткацкого станка, она могла взять его в 
аренду. В уфалейском поселке существова-
ла ткацкая мастерская, где можно было за 
определенную плату взять в аренду ткацкий 
станок на 2–3 недели. На рубеже XIX–XX вв. 
было открыто представительство компании 
«Зингер». Жители приобретали машинки 
«Зингер» в кредит на 10 лет [4].

Очень сильно любили уфалейцы само-
вары, старались, чтобы в каждой семье был 
свой. Это был очень ценный предмет быта, 
ведь один самовар на ярмарках можно было 
выменять на двух — трех коров или на ло-
шадь. В доме чаще всего самовару выделяли 
отдельный столик или табуретку, накрытые 
вышитой салфеткой.

Были в уфалейском заводском посёлке 
и часы, но позволить их могли себе лишь 
единицы, как правило, представители ин-
теллигенции: учителя, сотрудники завода, 
служители железной дороги. Известен слу-
чай, когда в поселке Нижний Уфалей пер-
вый народный учитель Петр Андреевич Са-
мойлов к своим домашним часам-ходикам 
соорудил из картона большой циферблат, 
сделал приводы и вывесил его с наружной 
стороны дома, который стоял недалеко от 
проходной [4]. Поэтому, когда рабочие шли 
на завод и обратно, могли видеть время.

Жители уфалейского поселка вели своё 
хозяйство, также была возможность приоб-
рести продукцию в заводских продоволь-
ственных лавочках. Однако цены часто там 
были завышенные и продукты не отличались 
хорошим качеством. Поэтому в своих неболь-
ших огородах любили выращивать брюкву 
(по-уфалейски «бухму»), репу, лук. Особенно 
большими были урожаи капусты, даже заро-
дился уличный праздник «Капустка» — это 
капустные «вечёрки», которые проходили 
в течение октября и ноября почти каждый 
день. Обязательным атрибутом было длин-
ное корыто до 3 метров, его приносили из 
дома в дом соседи по одной улице. Хозяюш-
ки с приходили домой к друг другу и сечкой, 
вставая в шахматном порядке у корыта, ру-
били капусту. Добавляли морковь, укропное 
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семечко, и в уфалейскую рецептуру входил 
тмин. «В 5 или 6 часу вечера бывал богатый 
ужин, на котором главную роль играл пи-
рог с капустой, сдобренной сметаной с яй-
цами» [1, с. 373]. Всегда это сопровождалось 
песнями, танцами, расходились затемно, на 
утро все это продолжалось уже в соседнем 
доме.

Таким образом, мы видим, что произош-
ли качественные изменения повседневной 
жизни жителей Верхнеуфалейского завода, 
вызванные объективными процессами мо-
дернизации и субъективными обстоятель-

ствами. Повседневная жизнь к началу XX вв. 
продолжала отличаться сохранением тра-
диционности, но в то же время начали воз-
никать новые элементы. Например, в быту 
появилась возможность приобретать домаш-
нюю утварь, которую ранее жители могли 
себе позволить лишь в кредит, либо в арен-
ду на определенный промежуток времени. 
Данные предметы домашнего обихода в до-
мах стали символизировать достаток, и мы 
можем сказать, что это отражало тенденцию 
к постепенной стабилизации и улучшению 
материального положения жителей поселка.
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Abstract. The article is devoted to summarizing the contribution of Doctor of Historical Sciences, 
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Владимир Яковлевич Рушанин — выпуск-
ник историко-педагогического факультета 
Челябинского государственного педагогиче-
ского института, доктор исторических наук, 
академик Международной академии наук, 
ректор ЧГАКИ / ЧГИК (2002–2022 гг.).

Самой ранней публикацией о В. Я. Ру-
шанине можно считать статью А. И. Алек-
сандрова и Т. Т. Медовщиковой [1], где, ана-
лизируя результаты приемных экзаменов 
по истории на историко-педагогическом 
факультете Челябинского педагогического 
института, авторы отмечают, что глубокие 
знания показал выпускник школы № 106 
г. Челябинска Владимир Рушанин. Затем 
биография и научная деятельность В. Я. Ру-
шанина достаточно часто становилась объ-
ектом исследований [3; 6], но малоизученной 
остается его научная деятельность. В данной 
статье мы постараемся, используя каталог его 
работ, обобщить основные направления его 
научно-исследовательской деятельности.

Научные работы В. Я. Рушанина объ-
единяются своей краеведческой направлен-
ностью, абсолютное большинство из них 
посвящено различным вопросам истории 
Южного Урала, рассмотрению общероссий-
ских событий на местном материале. Работы 
довольно сильно различаются по своей тема-
тике, в течение долгой научно-исследователь-
ской деятельности он обращался к разным 
историческим аспектам. Проанализировав 
библиографический список его работ, мы 
разделили их на шесть тематических направ-
лений. Владимир Яковлевич талантливый 
ученый и каталог его работ содержит более 
двух сотен наименований, перечисление его 
работ не входило в нашу задачу, поэтому мы 
ограничимся приведением лишь некоторых 
работ в качестве иллюстрации выделенных 
нами направлений.

Более 30 лет с момента поступления на 
первый курс до перевода в Челябинскую го-
сударственную академию культуры жизнь 
В. Я. Рушанина была связана с Челябинским 
государственным педагогическим институ-
том (с 1995 г. — университетом): студент, 
руководитель студенческого научного обще-
ства, преподаватель, также занимал несколь-
ко административных должностей. С его де-

ятельностью в институте (университете) так 
же связана и тематика ряда статей, опубли-
кованных в периодической печати, где освя-
щается прошлое и настоящее студенческого 
общества, исторического факультета, вуза [7].

В. Я. Рушанин, выпускник и на протяже-
нии долгого времени преподаватель педаго-
гического института, следуя специализации 
института / университета, активно занимал-
ся историей образования на Южном Урале 
в 1861–1917 гг. Его работы раскрывают про-
блему народного образования и становления 
школы в дореволюционной России [9].

Магистральной темой его исследований 
на протяжении длительного времени (1970–
1990-е гг.) являлась проблема участия моло-
дежи Южного Урала в революционно-демо-
кратическом движении, Первой российской 
революции и Великой российской револю-
ции [5]. Данной теме посвящены и обе его 
диссертации [1; 15].

Владимир Яковлевич увлеченный библи-
офил, по его словам, начал собирать библи-
отеку с 16 лет и сейчас она содержит более 
шести тысяч книг [5]. С книгами связана и его 
научная деятельность с самого ее начала. Бу-
дучи студентом 2-го курса, он опубликовал 
работу «Библиотеки старого Челябинска» [8]. 
Статья основывается на материале местных 
газет 1909–1912 гг. и посвящена условиям ра-
бот библиотек г. Челябинска. Почти 40 лет 
В. Я. Рушанин не посвящал данной тематике 
отдельных работ, но в 2010 г. он возвратил-
ся к своей студенческой теме и опубликовал 
работу «Высшее библиотечное образование: 
российская модель» [10]. За этой работой по-
следовал целый ряд публикаций, посвящен-
ных библиотекам и библиотечному делу.

В интервью на тему «историческая наука 
сегодня» [17] В. Я. Рушанин отметил, что наи-
более перспективными считает исследова-
ния, связанные с историко-биографическим 
жанром, так как факты из жизни многих из-
вестнейших личностей являются загадкой 
[17, с. 101]. Последние годы он активно за-
нимается исследованиями в данном направ-
лении. Особое место среди исследуемых лич-
ностей принадлежит Ивану Александровичу 
Тихомирову, крупному ученому и органи-
затору народному образования на Урале. 
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Результатом многолетнего исследования 
его биографии стала книга «Иван Алексан-
дрович Тихомиров. Возвращение забытого 
имени» [12]. Интерес к изучению биогра-
фий также проявился у В. Я. Рушанина еще 
в студенчестве, в силу чего им была написана 
работа, посвященная К. П. Калугину, само-
званцу в Челябинском уезде, выдававшему 
себя за цесаревича Константина Павловича 
(1845 г.) [13]. За десятилетия В. Я. Рушанин 
посвятил работы многочисленному ряду лич-
ностей, связанных с Уралом, занимающихся 
различной деятельностью, по-разному впи-
савших свое имя в историю края и страны [2].

В 2002–2022 гг. В. Я. Рушанин занимал пост 
ректора Челябинской государственной ака-
демии культуры (с 2016 — Челябинский го-
сударственный институт культуры), покинув 
пост ректора, продолжает преподавать. Так 
уже более 20 лет его судьба связана с этим 
вузом и это не могло не отразиться на его 
творчестве. Среди его работ, посвященных 
академии / институту, имеются как работы, 
посвященные прошлому института: его соз-
данию и пути развития, известным выпуск-

никам [14], так и современности, где он от-
мечает достижения академии / института в 
настоящее время [16]. По его же инициативе 
в 2002 г. начал издаваться «Вестник Челябин-
ской государственной академии культуры и 
искусств».

В. Я. Рушанин — выпускник историко-
педагогического факультета Челябинского 
государственного педагогического инсти-
тута, внесший значимый вклад в развитие, 
как исторической науки. История ЧГПИ / 
ЧГПУ, образования, молодежного движения, 
библио фильства, историческая биография — 
несмотря на различные аспекты, все эти темы 
объединяет краеведческая ориентация. Он 
писал о прошлом и о современности Юж-
ного Урала, рассматривал на местном мате-
риале всероссийские события, открывал не-
известные страницы учреждений, в которых 
работал, оценивал их настоящее и перспек-
тивы. Темы его работ неразрывно связаны с 
местом его учебы, работы, увлечениями, что 
делает его в полной мере компетентностным 
исследователем, способным в лучшей степе-
ни разобраться в материале.
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Вот уже на трех «Лазаревских чтениях» я 
пользуюсь материалами Алексея Иванови-
ча Шилова, человека с трудной, но довольно 
типичной для советской эпохи судьбой. На-
стала пора ближе познакомиться с «литера-
тором от сохи», который, как мне кажется, 

принял косвенное участие в формировании 
А. И. Лазарева как филолога и фольклориста.

Алексей Иванович родился в 1890 году в 
крестьянской семье. Точное место его рожде-
ния мне неизвестно, но большую часть сво-
ей жизни он провел в селе Новошешминск 
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Чистопольского уезда Казанской губернии 
(с 1920 г. — в составе Чистопольского канто-
на ТАССР). Именно там он познакомился 
с семьёй Лазаревых и в 1908 г. женился на 
Анастасии, сестре Ивана Ивановича Лазаре-
ва, отца Александра Ивановича.

В подростковом возрасте он приобщился 
к «большой» литературе. Это произошло 
благодаря деятельности члена РСДРП Ива-
на Прокопьевича Конычева, который был 
учителем в Новошешминске, но за свои по-
литические взгляды отстранен от работы. 
Тогда он перевелся в г. Чистополь и на фа-
милию жены приобрел патент на торговлю 
в книжном магазине. Его дом превратился 
в своеобразную библиотеку, которой могли 
пользоваться жители Чистополя, и не толь-
ко. Что касается магазина, то сюда специ-
ально привозились книги для школьников и 
подростков, продававшиеся по весьма уме-
ренным ценам. За одну книгу платили 2 ко-
пейки, а за две — 3 копейки, за три — 4 и т. д. 
Не подлежит сомнению, что именно так 
А. И. Шилов приобрел вкус к литератур-
ной деятельности, тем более что И. П. Ко-
нычев подавал в этом пример, публикуясь 
в местных газетах под псевдонимом Н. Кре-
стьянин-Коробец или Н. Шешминский [5, 
с. 243]. Судьба этого просветителя, увы, сло-
жилась весьма типично для того времени. 
В 1930-е годы он был осужден по 58-й статье, 
репрессирован и расстрелян [1].

Во  время Первой мировой войны 
А. И. Шилов был призван на военную служ-
бу (1914–1917 гг.), где в должности младшего 
командного состава 4-й батареи 2-й Сибир-
ской стрелковой бригады не раз получал 
благодарности и денежные поощрения. За 
проявленную храбрость и мужество в боях на 
реке Стоходе был награжден Георгиевским 
крестом. В 1916 г., когда на фронт приехал 
Николай II, был устроен торжественный па-
рад в честь георгиевских кавалеров. Алексей 
Иванович принимал в нем участие и оставил 
любопытные воспоминания об этом собы-
тии. Надо сказать, что к царю он относился 
без всякого пиетета и сам парад оставил у 
него тягостное впечатление. Торжественное 
построение проходило в 40 км от передовой 
на железнодорожной станции Молодчана. 
Было холодно и в ожидании царя все про-
дрогли «до костей». Но вот на небольшой 
высоте пролетела эскадра самолетов «как 
бы прочесывая местность — нет ли чего-ли-
бо нежелательного». Потом, через 20 минут, 

появился отряд кавалерии, а за ним, нако-
нец, и свита Его Величества. Царь ехал на 
коне белой масти, у которого были коротко 
стрижены грива и хвост. Николай II, по сло-
вам А. И. Шилова, был ниже среднего роста, 
рыжеватый, с подстриженной бородкой, с 
впалыми серыми глазами. Поравнявшись с 
командой, царь принял рапорт от офицера 
и громко крикнул:

— Здравствуйте, молодцы, георгиевские 
кавалеры!

— Здравия желаем, Ваше Императорское 
Величество!

— Спасибо за службу, молодцы-артилле-
ристы!

— Рады стараться, Ваше Императорское 
Величество! Ура! Ура! Ура!

Для этого короткого общения с царем, 
солдат долго муштровали, добиваясь пра-
вильного строя и дружного ответа. «Заучива-
ли слова как попки (попугаи — С. Л.)» — пи-
сал А. И. Шилов. Скептическое отношение к 
царю во многом объяснялось распространяв-
шимися в армии слухами о сильном влиянии 
при дворе «тобольского проходимца Гришки 
Распутина». Хотя, возможно, такое воспри-
ятие царя у Алексея Ивановича сформиро-
валось гораздо позже, когда он писал свои 
воспоминания и находился под влиянием 
советской пропаганды оценки прошлого.

Вообще, надо признать, что несмотря на 
все трения, которые у А. И. Шилова время 
от времени возникали с Советской властью, в 
целом, к существующему строю он относил-
ся весьма лояльно и почти всегда придержи-
вался официальных оценок происходящих 
событий.

После Октябрьской революции 1917 г., 
А. И. Шилов был мобилизован в Красную 
Армию «как имеющий звание среди низших 
чинов». Служил при военкомате, «честно и 
благородно», хотя особыми заслугами отме-
чен не был. По окончании Гражданской во-
йны был демобилизован и вернулся в свою 
деревню. Здесь ему был выдан земельный на-
дел по количеству 5 человек в семье. Изредка, 
с топором в руках, делал разные плотницкие 
работы у соседей, что составляло приработок 
к доходам, полученным от сельского хозяй-
ства.

В 1929 году, по доносу недоброжелателей, 
был привлечен к суду по обвинению в актив-
ном участи в Вилочном восстании 1920 года. 
Пока он находился под стражей в Чистополь-
ской тюрьме, вышел указ о борьбе с кулака-
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ми и подкулачниками. Из 57 домохозяйств 
Новошешминска под этот указ попали 4 хо-
зяйства, в том числе и семья Анастасии Ива-
новны Шиловой. Их выселили из дома и от-
правили в Котлас на переселенческий пункт. 
Как ни убивалась Анастасия Ивановна, как ни 
причитала, что осталась одна с тремя детьми 
на руках без мужа и кормильца, власти были 
неумолимы.

А в это время А. И. Шилову удалось до-
казать свою невиновность, поскольку в 
1920 году он находился в рядах Красной Ар-
мии и никак не мог участвовать в Вилочном 
восстании. Прокурор признал его правоту 
и приказал выпустить на свободу, выдав го-
дичный паспорт и все необходимые справки. 
С такими документами на руках Алексей 
Иванович решил не возвращаться в родную 
деревню, а найти себе работу где-нибудь в 
городе, обустроиться и переселить к себе 
жену с детьми. Но обстоятельства сложились 
иначе. Узнав о несчастье, свалившимся на его 
семью, А. И. Шилов разорвал и сжег полу-
ченные документы, гарантировавшие ему 
свободу передвижения, и сам, добровольно 
явился на пересылочный пункт, чтобы раз-
делить судьбу своей семьи.

В апреле 1930 года началось долгое и труд-
ное переселение на Дальний Восток, сначала 
на пароходе, затем по железной дороге [4].

Во время железнодорожного переезда, 
спецпереселенцы, коротая время, рассказы-
вали друг другу сказки. Причем между «ска-
зочниками» была договоренность: слушать 
не перебивая, а все поправки и замечания 
делать по окончании рассказа. Героями ска-
зок были Иван-царевич, Иван-дурачок, Елена 
Краса Золотая Коса, богатыри Илья Муро-
мец, Боба Королевич и другие. Естественно, 
присутствовал и Кощей Бессмертный с целой 
ордой своей нечисти. Кроме сказок, развле-
кались тем, что загадывали загадки, делились 
прибаутками, шутками и анекдотами. Пели 
песни: русские, татарские, чувашские, мор-
довские.

Прибыв в г. Зея, спецпереселенцы были 
направлены на золотые прииски. Семья Ши-
ловых попала на прииск Китайский Ключ, 
с которого началась старательская карьера 
Алексея Ивановича. Впрочем, по большей 
части он трудился плотником, проявляя 
старательность и добросовестность. За свой 
ударный труд в 1935 году А. И. Шилов был 
восстановлен в гражданских правах. Однако 
вплоть до конца 1940-х годов Алексей Ивано-

вич продолжал жить и работать на Дальнем 
Востоке в тресте «Амурзолото». Более того, 
несмотря на все трудности, претерпеваемые 
семьей в это время, на частое проявление 
несправедливости к «бывшим кулакам и 
подкулачникам», на мелочные придирки со 
стороны администрации, Алексей Иванович 
вспоминал об этих годах как о самых счаст-
ливых в своей жизни. Достойный заработок 
позволял жить в хорошем доме, обзаводится 
прекрасной мебелью и добротной одеждой, 
приобретать музыкальные инструменты (ги-
тару, мандолину, балалайку) и слушать на 
патефоне сотни пластинок. В то время столь 
комфортные условия могли позволить себе 
далеко не все граждане страны.

К сожалению, о следующем периоде жиз-
ни А. И. Шилова ничего конкретного я ска-
зать не могу, потому что нет сохранившихся 
архивных материалов. Но то, что семья Ши-
ловых поддерживала контакты с семьей Ла-
заревых, перебравшихся из Новошешминска 
в Новосибирск — это точно. Родственные от-
ношения в то время хранились очень трепет-
но, а встречи проходили душевно и весело. 
Гвоздем застолий были не блюда на столе, а 
разговоры и песни. Я сам неоднократно был 
свидетелем этого.

То, что сын брата жены, Александр Лаза-
рев, пошел по научной стезе, очень обрадова-
ло А. И. Шилова. Тем более, что тот выбрал 
себе профессию филолога. «Литературный 
зуд», с давних пор терзавший Алексея Ива-
новича, получил новый импульс. Прекрасно 
осознавая скромность своих возможностей и 
недостаток образования, А. И. Шилов отпра-
вил свои воспоминания, оформленные в виде 
рассказов, своему племяннику с надеждой, 
что тот их приведет в божеский вид, отре-
дактирует и опубликует. Но Александр Ива-
нович этого не сделал. Почему? Могу только 
догадываться.

С литературной точки зрения рассказы 
А. И. Шилова, действительно, не представ-
ляют никакого интереса, да и написаны они 
бессистемно, тенденциозно, малограмотно. 
Повествование постоянно перескакивает 
с одного на другое и приходится тратить 
много времени, чтобы связать концы с кон-
цами. С точки зрения филолога, рукопись 
А. И. Шилова — дилетантизм чистой воды. 
Тратить время на редактуру не имело смысла.

А вот с точки зрения историка, рукопись 
А. И. Шилова представляет несомненный 
интерес, учитывая через какие сложные 
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жизненные перипетии ему пришлось прой-
ти. Поэтому я с большим интересом ис-
пользовал записи Алексея Ивановича для 
реконструкции Вилочного восстания, быта 
спецпереселенцев и использования их тру-
да в золотодобывающей промышленности 
Дальнего Востока [2; 3].

Однако сейчас я хотел бы остановиться на 
другой стороне вопроса, более тесно связан-
ной с тематикой Чтений. Разбирая текст А. И. 
Шилова, я не раз удивлялся простонародно-
му авторскому стилю. Алексей Иванович пи-
сал так, как говорил и думал. И в его «речи» 
очень часто, просто и естественно, использо-
вались фольклорные обороты. Можно пред-
положить, что такой стиль речи и мышления 
был характерен для тех крестьянских семей, 
которые получили хотя бы небольшое лите-
ратурное образование. О книжном пристра-
стии А. И. Шилова я уже писал, а сейчас та-
кое же могу сказать и о семействе Лазаревых.

Знаю, что вкус к высокой литературе Иван 
Иванович Лазарев прививал своим детям с 
детства. Он устраивал публичное чтение «Ти-
хого Дона» М. Шолохова. Ну а любимым пи-
сателем А. И. Лазарева всю жизнь оставался 
Л. Н. Толстой.

Песни, сказки, пословицы и поговорки 
были знакомы Александру Ивановичу с са-
мых юных лет, поэтому неудивительно, что 
фольклористику он сделал своей научной 
специализацией. А рукопись Алексея Ива-
новича Шилова дает представление о самых 
первых встречах с народным творчеством.

Прежде всего, обращает внимание часто-
та использования слов «Кривда» и «Правда». 
Приверженность этим понятиям красной ни-
тью проходит по всем рассказам А.И. Шило-
ва. Да и отправляя племяннику свои записи, 
в сопроводительном письме Алексей Ивано-
вич писал: «Намерен выслать тебе книгу № 2 
с описанием в ней своих воспоминаний о 
прошлом, о худых и добрых делах, т. е. Крив-
ду и Правду». Говоря о нелегких 30-х годах, 
А. И. Шилов замечает: «ходила, гуляла меж-
ду народа “Кривда” и “Правда”». В другом 
месте, рассказывая о доносчиках, благодаря 
которым он был задержан и заключен под 
стражу, А. И. Шилов пишет: «затаив черную 
ненависть и горькую злобу, тихой сапой про-
должали свое гнусное дело “Кривды”».

Активно использует Алексей Иванович 
пословицы и поговорки, такие как «не изме-
ривши броду, не лезь в воду», «бог предпо-
лагает, а черт располагает», «шило в мешке 

не утаишь», «день да ночь — сутки прочь», 
«пуганая ворона и куста боится», «вилами 
на воде писано», «комар носа не мог под-
сунуть», «сколь вор не ворует — тюрьмы не 
минует», «с ним кашу не сваришь, как собака 
на сене, сама не ест и скотине не дает». Ино-
гда прорывается простонародное: «ср…ть и 
родить — нельзя годить».

Пройдя через горнило преследований и 
репрессий, А. И. Шилов замечает: «варился-
просеивался на крупных и мелких решетах». 
И, переиначивая поговорку «кто на море не 
бывал, тот и горя не видал», пишет: «кто 
(под)следственным в органах НКВД не бы-
вал, тот и страху не видал и не переживал». 
А о представителях карательных органов от-
зывается так: «у них рожа красная, а душа 
черная».

Рассказывая о неодинаковом и несправед-
ливом отношении смотрителей приисков к 
молодым девушкам и пожилым старателям, 
пишет: «молодых хвали да хвали, а на стари-
ков вали да вали». О бесплодных попытках 
добиться справедливости: «пришел за делом, 
а не слушать басни в виде сказки про белого 
бычка».

Попытки А. И. Шилова придерживаться 
высокого литературного стиля, порой выгля-
дят наивно и смешно: «безбрежная пустыня», 
«как волна большого моря», «человекоподоб-
ный вид», «плодиться и размножаться как 
песок морской». Но простота и искренность 
подкупают. Так, стремясь сгладить жесткий 
рассказ о внесудебных расстрелах, использует 
словесный оборот «чик — и готово!», «мир 
праху ему», а то и просто — «2 человека по-
лучили “капут”».

В заключение следует объяснить назва-
ние данной статьи. Я долго думал, как опре-
делить характер сочинений А. И. Шилова. 
Назвать его записи «творчеством» было бы 
слишком сильно, поскольку он не был писа-
телем и его рассказы, как он сам их называл, 
никогда не публиковались. Мемуарами его 
сочинения также трудно назвать. Поэтому, 
на мой взгляд, самым подходящим названи-
ем для его рукописи являются «былинки», 
тем более что он сам не раз использовал это 
слово для характеристики своей «писанины», 
значимость которой он никогда не переоце-
нивал. С литературной точки зрения, как я 
уже писал, его записи не представляют инте-
реса, но для историка живые воспоминания 
очевидца являются драгоценным материа-
лом для реконструкции ушедшей эпохи.
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the peculiarity of the department as the only one in the Chelyabinsk region in this direction, tak-ing 
into account the training in the field of «Pedagogical education» with two training profiles. The con-
tribution of the heads of the department to the continuation of the traditions laid down in previous 
decades in the study of the history of their native land, the preparation of generalizing works on the 
history of the region, participation in the implementation of joint projects with the archive and other 
organizations and structures of the Chelyabinsk region is shown.
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В октябре 2024 г. исполняется 90 лет со 
времени начала занятий в первом высшем 
педагогическом институте Челябинской об-
ласти. В 1935 г. производится набор студентов 
и на организованный исторический факуль-
тет. Его составной частью является кафедра 
отечественной истории и права. В феврале 
2023 г. она отметила свое 85-летие. За годы 
своей деятельности кафедра несколько раз 
меняла свое название: от истории СССР — 
до отечественной истории.

В последние годы научная деятельность 
кафедры и ее преподавателей стала объектом 
исследований и научного осмысления: осо-
бенно периода становления в 1930-е гг., вклад 
заведующих 1950–1980-х гг.: В. Н. Елисеевой, 
В. Е. Четина, Б. В. Григорьева и Н. П. Шма-
ковой в изучение истории Урала, методиче-
ский и научно-публикаторский аспекты [9; 
12; 13 и др.]. Однако по понятным причинам 
XXI век не стал еще предметом научного ос-
мысления, но этот период также уже требует 
своего рассмотрения. Тем более, что обраще-
ние к изучению многолетнего опыта истори-
ческих кафедр вузов Росси является довольно 
важным и в последние годы непременным 
атрибутом исследований, в том числе и по 
кафедре всеобщей истории нашего универ-
ситета [6].

Начавшаяся Перестройка привела к кар-
динальным изменениям в жизни кафедры. 
31 октября 1991 г. решением Ученого Сове-
та историко-педагогический факультет был 
реорганизован в исторический [16, л. 40], а 
30 мая 1991 г. кафедра истории СССР — в 
кафедру отечественной истории [15, л. 162], 
а 5 июля 2000 г. — отечественной истории и 
методики преподавания истории [19, л. 13]. 
В 2013 г. она и часть общеуниверситетской 
кафедры истории, культурологии, социоло-
гии и права были объединены с передачей от 
последней правовых дисциплин, и кафедра 
получила наименование — отечественной 
истории и права.

К началу 1990-х гг. на кафедре отечествен-
ной истории сложился коллектив препо-

давателей, представителей московской и 
уральской научных школ. Защитили диссер-
тации и стали докторами исторических наук: 
В. И. Усанов (1991 г.) и В. Я. Рушанин (1994 г.), 
что позволило в 1991 г. открыть аспирантуру 
по специальности «Отечественная история» 
(решение Ученого Совета ЧГПИ от 29 ноября 
1990 г.) [16, л. 49], а с 1994 г. — по специаль-
ности «Историография, источниковедение и 
методология истории» (научные руководите-
ли В. И. Усанов, В. Я. Рушанин, Н. П. Шма-
кова). В 1990-е гг. состоялись первые выпуски 
аспирантов и защиты ими кандидатских ис-
следований.

Преподаватели кафедры принимали ак-
тивное участие в создании книг по истории 
образования, вуза, факультета, кафедры: «Че-
лябинский государственный педагогический 
университет», «Очерки о ректорах Челябин-
ского государственного педагогического уни-
верситета», «История и историки: нам 70! 
Исторический факультет: прошлое, настоя-
щее, будущее», «Кафедра истории Отечества: 
Вехи становления и развития: путь в 70 лет», 
«ЛГПИ в годы войны: Кыштымский период»; 
в подготовке энциклопедий: «Отечественная 
история. История России с древнейших вре-
мен до 1917 г.», «Российский либерализм: 
идеи и люди», «Челябинск» и «Челябинская 
область», «Уральская историческая энцикло-
педия», «Челябинский государственный пе-
дагогический университет» и др.

Благодаря их стараниям была разработа-
на концепция историко-краеведческого об-
разования и учебная программа по истории 
Южного Урала, и ее апробация проведена на 
базе гимназии № 82 г. Челябинска [18, л. 15]. 
В дальнейшем наработки преподавателей 
кафедры использовались в подготовленных 
учебных пособиях по истории Урала, Челя-
бинской области, г. Челябинска «Исчезнув-
ший мир: атлас древней истории Южного 
Зауралья», «Страницы древней истории 
Южного Урала», «Челябинск. История мо-
его города», «История Урала с древнейших 
времён до конца XVIII в.», «История Урала 
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XIX–XX вв.», «Краеведение. Челябинская 
область», атласа по истории родного края 
«Челябинская область» [29], при разработке 
регионального историко-культурного стан-
дарта «История родного края. Челябинская 
область (Южный Урал)» [10]. Ежегодно пре-
подаватели участвуют в проведении Усовских 
педагогических чтения для учителей истории 
и обществознания г. Челябинска по актуаль-
ным вопросам исторической науки с публи-
кацией материалов для них [2; 7].

Совместно с Объединенным государствен-
ным архивом Челябинской области продол-
жилась публикации сборников документов 
и материалов по истории Южного Урала: 
«Общество и власть. Российская провинция. 
1917–1945. Челябинская область», «Летопись 
Челябинской области», «1917 год. Южный 
Урал», «Император Александр II и Южный 
Урал», «Южный Урал в годы Первой миро-
вой войны», «Славной памяти 1812 года»: 
Южный Урал и южноуральцы в Отечествен-
ной войне и Заграничном походе русской 
армии» [26; 30].

Созданная научная школа археологов во 
главе с Н. Б. Виноградовым привела к от-
крытию в 1990-е гг. Уральского научно-мето-
дического центра по проблемам школьной 
археологии и первого в России учебного архе-
ологического музея, разработки программы 
для 5-го класса «История Южно уральского 
края», участия в подготовке нескольких учеб-
ных пособий. Н. Б. Виноградов — основатель 
школьного археологического краеведения 
Челябинской области. В 2007 г. он защитил 
докторскую диссертацию «Культурно-исто-
рические процессы в степях Южного Урала 
и Казахстана в начале II тыс. до н. э. (памят-
ники Синташтинского и Петровского типов)» 
и был назначен заведующим кафедрой всеоб-
щей истории ЧГПУ.

П. Б. Уваров после защиты кандидатской 
диссертации в 1995 г. под руководством 
доктора исторических наук В. Я. Рушани-
на, организовал в 1996 г. научный кружок 
«Проблемы философии истории» [17, л. 7], 
который положил начало формированию 
научного направления. С 2005 г. ежегодно 
проводятся международные конференции 
«Традиционные общества: неизвестное про-
шлое», а П. Б. Уваров и его единомышлен-
ники — авторы публикаций по данной те-
матике.

Вопросы истории России рассмотрены в 
исследованиях профессора Н. В. Коршуновой 
(консервативно-либеральные тенденции пе-
риода правления Павла и Александра I) [11], 
культуры России — А. Р. Татаркиной и ин-
теллигентоведения — П. Б. Уварова [27], 
методические аспекты — П. Е. Фурен и 
правовые — М. А. Винокуровой и Н. В. Кор-
шуновой [3—5; 8].

Проблемы истории Урала находятся в ос-
нове научных интересов большинства членов 
кафедры: И. А. Новикова (горнозаводская 
промышленность XVIII — начала XX вв.) [14], 
профессора В. Я. Рушанина (развитие обра-
зование и молодежное движение второй по-
ловины XIX — начала XX вв.) [23], которые 
им были продолжены и на посту ректора 
ЧГИК / ЧГАКИ [22; 24], профессора Н. С. Си-
доренко (деятельность политических пар-
тий в 1900–1917 гг.), профессора А. Л. Ху-
добородова (казачество в эмиграции) [28], 
С. А. Василенко (организация и деятельность 
пролетарской милиции и боевых отрядов 
народного вооружения) [1], Г. С. Шкребня 
(история краеведческого движения и му-
зейной деятельности в Челябинской обла-
сти), профессора Н. П. Шмаковой (советская 
индустриализация и история Танкограда), 
В. П. Латюшиной и Е. В. Перебейноса (про-
мышленность и рабочий класс в советский 
период), Г. К. Павленко (Южный Урал в 
годы Великой Отечественной войны) [20; 21] 
и А. В. Самохиной (аспекты региональной 
политической элиты Челябинской области 
конца XX — начала XXI вв.) [25].

В настоящее время на кафедре работают 
четыре доктора исторических наук: Н. В. Кор-
шунова, Н. С. Сидоренко, П. Б. Ува ров и 
А. Л. Худобородов. Последним, в 2010 г., за-
щитил докторскую диссертацию «Историче-
ские методы исследования интеллигенции: 
концептуальные основания и когнитивные 
возможности» П. Б. Уваров. Молодые кан-
дидаты наук: юридических — М. А. Виноку-
рова (2019 г.) и исторических А. В. Самохина 
(2017 г.). Накануне 90-летия ЮУрГГПУ кафе-
дра отечественной истории и права сохраня-
ет и продолжает традиции, заложенные пре-
дыдущими поколениями преподавателей, 
успешно реализует свой научный потенциал, 
тесно сотрудничает с образовательными уч-
реждениями, архивами, музеями и другими 
организациями.
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Трудовой подвиг женщин на предприятиях г. Кыштыма 
 в начале Великой Отечественной войны

Аннотация. В статье нами были проанализированы несколько выпусков газеты «За цветные 
металлы». На основе этого мы рассмотрели, rак справлялись с нехваткой рабочей силы из-за 
мобилизации, на какие предприятия пошли работать женщины и какими профессиями они 
овладели. И самое главное, как эти изменения повлияли на производство и результаты соц-
соревнования.
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women went to work in and what professions they mastered. And most importantly, how these 
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Двадцатый век был очень насыщенным на 
события для всего мира. За это время было 
множество военных столкновений. И самыми 
страшными событиями были две мировые 
войны. Для нашей же страны стоит отметить 
еще одно — Великая Отечественная война.

Времена войны для нашей страны были 
очень тяжелыми. Поскольку большое ко-
личество людей были мобилизованы. В их 
числе были и женщины, и мужчины. А кто 
тогда оставался в тылу? Поскольку в основ-
ном женщины уходили на фронт для оказа-
ния медицинской помощи, то это требовало 
меньшее их число. Большая составляющая 
были мужчины. Именно поэтому в тылу 
оставались старики, женщины и дети. К тому 
времени положение женщин было не ста-
бильным, они только начинают осваивать но-
вые социальные роли. С началом войны все 
тяжести жизни в тылу в основном легли на 
их плечи. Так было в каждом городке России. 
И маленький город Кыштым Челябинской 
области не исключение. Многие краеведы, 
М. П. Аношкин, Б. М. Мещеряков, писали о 
жизни кыштымцев во время Великой Отече-
ственной войны. В своих работах они в об-
щих чертах описывают обстановку в городе. 
Только в работе Б. М. Мещерякова мы можем 
встретить информацию, что женщины идут 
на заводы заменять мужчин. К сожалению, 
других работ по нашей теме нет. Именно по-
этому данная тема будет актуальна для на-
шего изучения.

Цель: исследовать, какими новыми соци-
альными ролями овладели женщины за пер-
вые месяцы войны.

Задачи:
1. Рассмотреть, на каких предприятиях го-

рода Кыштыма потребовалась срочная заме-
на рабочих мест мужчин, ушедших на фронт.

2. Изучить, как изменялось социальное по-
ложение женщин, какими новыми професси-
ями им пришлось овладеть для поддержания 
производства и успехов в социалистическом 
соревновании.

Нам необходимо доказать, что женщина-
ми успешно были освоены новые профессии 
и благодаря этому производство военной 
продукции шло без перебоев.

При написании статьи использовались те-
оретические методы исследования, а именно 
анализ, обобщение, синтез, индукция.

В основе нашего исследования лежат 
опубликованные источники. Нами была ис-
пользована периодическая печать. Мы про-

анализированы статьи из газеты «За цветные 
металлы», издательство которой охватывает 
период с 1938 по 1947. В первые месяцы во-
йны газета выпускалась ежедневно. В ходе 
нашей работы мы рассмотрим выпуски с 
22 июня по 31 августа 1941 г.

22 июня 1941 года из речи В. М. Молото-
ва стало известно о нападении германских 
войск на Советский союз. 23 июня 1941 года 
речь была опубликована в газете «За цвет-
ные металлы». М. П. Аношкин в работе «Про 
город Кыштым» пишет: «После этого город 
начал жить одной думой: все для фронта, все 
для победы. Так механический завод пере-
ключился на производство боеприпасов, хотя 
продолжал выпускать и необходимое обору-
дование для горнодобывающей промышлен-
ности, особенно насосы и перфораторы» [1]. 
Мы видим, что происходит перестройка на 
военные рельсы, появляется острая необхо-
димость в военной продукции, чтобы в пол-
ной мере обеспечить армию.

23 июня 1941 года стоит считать первым 
днем мобилизации. По данным, которые 
были приведены Б. М. Мещеряковым в кни-
ге «Кыштым. Исторический очерк» в первые 
месяцы на фронт ушло более 400 молодых 
рабочих-мужчин [7]. Для бесперебойного 
производства необходимо было искать но-
вые кадры. Поскольку в городе в основном 
остались женщины, то за короткий проме-
жуток времени им пришлось освоить новые 
профессии и заменить ушедших на фронт 
мужчин на предприятиях.

Стоит понимать, что женщины долгое 
время выступали в качестве домохозяек. Е. В. 
Еськина в своем исследовании рассматривает, 
как менялось положение женщин. Ею было 
отмечено, что в период 1924–1936 гг. основная 
социальная роль женщины — домохозяйка. 
Только со второй половины 1930-х гг. жен-
щины начали осваивать мужские профессии. 
Но данное явление стало массовым в период 
Великой Отечественной войны [4].

Данное положение мы сейчас рассмотрим 
на конкретных статьях из газеты и проанали-
зируем, как это повлияло на производство 
военной продукции и результаты социали-
стического соревнования.

Кыштымский механический завод являет-
ся одним из важных предприятий Кыштыма. 
Именно на нем изготавливали боеприпасы. 
Известно из газеты, что токари Р. Портнова 
и Е. П. Зубрилина перевыполняют месячные 
задания. Портнова перевыполнила норму 
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на 50 процентов, Зубрилина же — на 50 и 
125 процентов [5].

Также на заводе с 19 июня начали работу 
курсы крановщиков [8]. С началом войны на 
них записались и женщины, чтобы заменить 
ушедших на фронт мужчин. На курсах обу-
чаются работницы столовой предприятия — 
Романова и Щербакова — резчица хлеба и 
буфетчица.

Еще одна статья, посвященная женщи-
нам на механическом заводе, была написана 
Люди новским — заведующий отделом ка-
дров [6]. Им была отмечена А. В. Щербако-
ва, муж которой до мобилизации работал на 
предприятии долбежником. Жена решила 
занять место мужа. Людиновский отмечает, 
что она неплохо справляется с работой.

Елисеевой было отмечено, что работни-
цы инструментального цеха — жены моби-
лизованных — выдавальщицы инструмента 
демонстрируют образец трудовой дисци-
плин [3]. Ими была приведена в порядок 
кладовая, заведен журнал по передаче изме-
рительных инструментов.

Их деятельность способствовала наведе-
нию порядка и сокращению вероятности 
потери рабочего инструмента.

Без сомнения, мы можем сказать, что на 
Кыштымском механическом заводе активно 
трудятся женщины: они осваивают новые 
профессии, а также перевыполняют нормы, 
совмещая это с основной работой. Что спо-
собствует выработке высоких показателей.

Второе не менее важное предприятие — 
Кыштымский медеэлектролитный завод. 
Ежедневно в отдел кадров поступали заявле-
ния от бывших домохозяек с просьбой дать 
им любую работу на производстве [10]. За 
несколько дней в пожарно-вахтерскую охра-
ну были приняты вахтерами Анна Глухова, 
Анна Казанцева. Мобилизация не обошла 
стороной и этот завод. К военной службе был 
привлечен шофер автогаража. Дирекция по-
могла его жене, Вере Тепляковой, устроиться 
на работу в столовую этого же предприятия. 
Стоит отметить, что у нее двое детей, кото-
рых приходится оставлять у матери, уходя на 
производство. Также некоторые женщины 
были направлены на распилку дров на дро-
вяной площади завода.

Для коллектива медеэлектролитного за-
вода за июль месяц характерна высокая 
производительность, ежедневное перевы-
полнение смешанных производственных 
заданий. В статье акцентируется внимание 

на стахановках: Спириной, Ершовой, Уш-
ковой, которые за день выполнили норму 
на 138,2 процента [12]. Начальницей смены 
была В. Е. Ко лесникова.

На электролитном заводе при автогараже 
организованы курсы шоферов. Много жен-
щин электролитного и корундового заводов, 
уже имеющих специальность, овладевают 
новой специальностью — вождения автома-
шины [11].

Таким образом, Кыштымский медеэлек-
тролитный завод начинают заполнять жен-
щины, чтобы заменить мужчин, ушедших 
в армию, а также прокормить семью. Для 
этого они изучают новые профессии, берутся 
за тяжелую работу, которую до этого, да и в 
наши дни чаще всего выполняют мужчины. 
Отсутствие заметного числа мужчин на пред-
приятии никак не повлияло на выполнение 
плана.

В газете за 4 июля 1941 г. мы можем уви-
деть статью Пичугова — директора химлес-
промхоза [9]. В которой говорится, что часть 
мужчин были мобилизованы (Мандрыкин, 
Миляев) и в связи с этим нужны были люди 
на профессию вздымщика. Освоить новую 
профессию вызвались сборщицы живицы — 
Ческидова и Журавлева. Директор отмечает, 
что ими новая профессия была успешна ос-
воена, это доказывает и показатели их рабо-
ты. Ческидова выполняла ежедневно по три 
нормы. Как нами ранее было отмечено, что 
только во второй половине 1930-х гг. жен-
щины начали осваивать новые профессии, 
но домохозяйки оставались. Так одна из до-
мохозяек (Кривощекова) освоила профессию 
вздымщика, тем самым она смогла заменить 
Бабушкина, который был мобилизован.

Итак, мы видим, что домохозяйки и уже 
работающие женщины смогли результатив-
но овладеть новой для них профессией, ко-
торая физически была тяжела. Поскольку 
итог деятельности был высок, то отсутствие 
мужчин никак не сказалось на борьбе за вы-
сокие показатели.

В статье А. Глазковой за 9 августа мы ви-
дим, что Ческидова, которая ранее нами 
была упомянута, хорошо исполняет обязан-
ности профессии вздымщика, она смогла 
заменить своего мужа и настолько овладеть 
делом, что по показателям обгоняет многих 
мужчин [2]. Стоит отметить еще одну ра-
ботницу химлеспромхоза — Егорову Дарью 
Петровну. Еще недавно она была домохозяй-
кой, как и многие другие женщины. Но уже 
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несколько лет она работает сборщицей. За 
хорошую, самоотверженную работу Нарком 
Лесной промышленности наградил ее знач-
ком отличника социалистического соревно-
вания лесной промышленности.

Подытоживая, мы можем отметить, что за 
несколько месяцев работы женщины смогли 
овладеть новой для них профессией в совер-
шенстве. Что значительно повышает темпы 
производства.

Исходя из всего выше сказанного, мы ви-
дим, что за первые месяцы войны количество 
работающих женщин увеличивается. Мы ос-
ветили не все статьи, но даже эта малая часть 
нам говорит о том, что была острая необхо-

димость в рабочей силе. Важные предпри-
ятия города брали на работу жен мобили-
зованных — Кыштымский механический и 
медеэлектролитный заводы. Мы можем про-
следить и изменение социальной роли жен-
щины, нами приводились отрывки, что домо-
хозяйки идут устраиваться на работу. Также 
женщинами были освоены новые профессии: 
вздымщика, шофера, крановщика и др. Не-
смотря на такой небольшой промежуток 
времени, женщины с успехом справлялись со 
своей новой работой. Благодаря женщинам 
г. Кыштым в начале войны смог преодолеть 
трудности производства и не отстать в соц-
соревновании.
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«Оставить секту сию… нужным я не считаю…» 
Старообрядчество Южного Урала в начале — 
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Аннотация. В статье рассматриваются отдельные аспекты бытования старообрядчества на Южном 
Урале в дореформенный период. Ориентация крестьян в религиозной жизни на традиции позво-
ляет здесь воспринимать старообрядчество как выражение «низовой» народной религиозности.
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В культурном пространстве России го-
сударство всегда выступало монополистом 
в производстве главных идей и жизненных 
смыслов. Тем интереснее история Русского 
раскола, разделившего Православную цер-
ковь, и, наверное, впервые со времён Влади-
мира Святого, создавшего для россиян воз-
можность религиозного выбора.

«Вне судьбы России старообрядчество сво-
дится к чистой этнографии. В её контексте же 
старообрядчество есть альтернативная форма 
православного самосознания и православной 
Церкви» [3, с. 50].

Чтобы лучше понять место старообряд-
чества «в судьбе России» имеет смысл рас-
смотреть отдельные аспекты бытования 
старообрядчества на Южном Урале в доре-
форменный период.

«Раскольники проживали в большинстве 
горнозаводских поселков Южного Урала 
практически с момента их основания, что 
неоднократно отмечалось чиновниками при 
составлении различных рапортов…» [1].

Но вот что интересно — судя по тем же 
рапортам, изначально старообрядчество на 
Уральских окраинах воспринималось не как 
какая-то альтернативная религия, но скорее, 
как часть повседневных практик: даже мест-
ные церковно-священнослужители путались 
в дефинициях при необходимости опреде-
лить веру своих подопечных.

Так «марта 23 дня 1823 года» «церковно-
священнослужители Каминской слободы 
Троицкой церкви» предоставили Челябин-
скому земскому суду сведения по делу о «рас-
ширении секты перекрещенцев», где кроме 
прочего сообщалось (далее в современной 

орфографии):
«Вредного влияния на умы других наших 

прихожан никакого другого не примечается, 
кроме того, что перекрещенцы постепенно 
умножаются…» [4, л. 25 — 25 об.].

Дело тянулось без малого два года и в кон-
це концов компетентные органы пришли к 
выводу, что новой «сектой перекрещенцев» 
были всё те же старые старообрядцы.

Челябинский уезд на начало XIX века со-
стоял из десяти слобод, каждая слобода мог-
ла состоять из различных населённых пун-
ктов — деревней, сёл, крепостей.

Свои богослужения «перекрещенцы» Ка-
минской слободы отправляли в «деревне 
Гагаринской» в «часовне при доме» некоего 
«Степана Кузьмина сына Тельминова», «го-
сударственного крестьянина».

Будучи допрошен Челябинским уездным 
стряпчим титулярным советником Андреем 
Андреевичем Титовым «государственный 
крестьянин» Степан Тельминов дал показа-
ния «по секте нашей, также называемой по-
морской федосеевского толку без поповщина 
и перекрещенческая…» [4, л. 120]:

«у святого причастия никогда не бывал… 
потому что таинства сего не имеем… и отец 
мой и дед состояли в сей секте…» [4, л. 120].

Так называемое федосеевское согласие 
как беспоповское направление русского ста-
рообрядчество возникло в конце XVII века 
(основатель Феодосий Васильев), со второй 
половины XVIII столетия «федосеевцы» ста-
новятся наиболее многочисленным течением 
русского старообрядчества.

В Челябинском уезде в начале XIX века, 
судя по всему, федоссеевцев было довольно 
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много, и вдобавок они продолжали «умно-
жатся» через «брачный союз»:

«Например, если перекрещенец вступает 
в брак с православной, тогда увлекает и де-
тей от них рождающихся в богомерзкую сию 
секту, равным образом если и православный 
вступает в брак с дочерью перекрещенца, 
тогда не только он, но нередко бывает и то, 
что целое семейство его соблазняется в ту же 
секту…» [4, л. 25 об.].

Хотя секта была богомерзкой её привер-
женцы не просто свободно вступали в брак 
с истинно православными, но и совершали 
обряд венчания в обычных православных хра-
мах (это при том, что по церковному праву 
браки православных со старообрядцами не 
могли совершаться в православном храме 
православным священником, если это про-
исходило храм требовалось освещать заново).

«Бракосочетание исполняем в церквах 
Грекороссийских, крещение родившихся 
младенцев и погребение усопших людей 
производится из нас грамотными людьми…» 
[4, л. 160 об.].

Бракосочетание, крещение и погребение 
были наиболее значимыми религиозными 
практиками повседневности и, по-видимому, 
именно поэтому основные черты «духовно-
го и социального пространства» на Южном 
Урале оставались неизменными на протя-
жении десятков лет. Так уже в 1860-е годы 
старообрядцы свою религиозную жизнь ха-
рактеризовали примерно также, как и в на-
чале XIX века.

«При произведённом приставом 4-го стана 
следствии, крестьянин Иерофей Овчинников 
и жена его Акулина Фёдорова показали: что 
следуя примеру родителей они с самого дет-
ства состояли в расколе и хотя венчались в 
православной церкви, но не для того чтобы 
присоединится к православию а единственно 
чтобы избежать сводного брака и не быть по 
силе (?) оного разлучёнными; умерших же 
детей похоронили на кладбище по расколь-
ническому обряду по собственному произво-
лу и что… к православной церкви… присо-
единится не желают» [5. л. 1 об.].

Складывается впечатление что именно 
погребение на отдельном погосте могло 
привлечь внимание священно-церковнослу-
жителей к «альтернативно верующим», — 
кладбище уже публичное пространство, а 
похороны регулировались не только церков-
ными, но и юридическими нормами — до 
момента же смерти и старообрядцы и право-

славные спокойно жили частной жизнью в 
одном и том же селе.

Во всяком случае показательным кажет-
ся факт — федоссеевцев, которые по словам 
Степана Тельминова (а на момент допроса 
ему было уже 79 лет) исповедовали свою веру 
на протяжении трёх поколений, «внезапно» 
обнаружили только в 1823 году и при этом 
долго не могли определиться с названием 
«богомерзкой секты». А ведь если «и отец и 
дед» «перекрещенца» Тельминова «состояли 
в сей секте», то значит федосеевцы прожи-
вали под Челябинском не то, что с момента 
возникновения «горнозаводских поселков 
Южного Урала», а вероятно с самого появ-
ления Челябинской крепости в 1736 году.

По всей видимости выявить специфику 
религиозной общины, возглавляемой Степа-
ном Тельминовым, сторонним лицам было 
непросто — богослужения в часовне беспо-
повцев отправлялись «по старопечатным 
книгам без всякой отличной церемонии» [4, 
л. 160 — 160 об.]. Последнее можно пони-
мать, как отсутствие заметных богослужеб-
ных особенностей «секты».

И сами «грамотные люди», проводившие 
необходимые требы без участия «никони-
анских» попов, не вполне чётко говорили 
об особенностях своей веры, а причины на-
хождения в общине объясняли скорее тра-
дицией, чем убеждением. Так, устроивший 
часовню при своём доме и служивший по 
«старопечатным книгам» («грамоту знаю…») 
Степан Тельминов утверждал, что ничего 
особенного («особенно противного») в его 
вере нет.

«…оставить секту сию и присоединиться 
во всём к Церкви православно-кафолической 
нужным я не считаю [сперва] потому что 
рождён от родителей в ней состарившихся, 
а не менее того и потому, что в исповедании 
нашем Единого господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа особенно противного ничего 
я не нахожу…» [4, л. 120 об.].

Документы подтверждают, что беспопов-
цы жительствовали в Челябинском уезде на 
всём протяжении его истории нередко в од-
ном селе с православными.

Такой сложный и многоплановый рели-
гиозный феномен как старообрядчество не-
возможно свести к одной исчерпывающей 
характеристике.

«Социальные и политические мотивы, 
экономическое недовольство, недоверие к 
церковному и государственному руководству, 
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озлобление против бояр и дворян, личные 
обиды, отталкивание от новых культурных 
веяний сыграли большую роль в росте и раз-
витии старообрядческого раскола» [2, с. 487].

Но по крайней мере в русской провинции, 
«урало-сибирское крестьянское старообряд-
чество» в конце XVIII — первой половине 
XIX вв. воспринималось прежде всего, как 
«мужицкая вера», как выражение «низовой» 
народной религиозности.

«…В чисто религиозной сфере неформа-
лизованная иерархия «скитских старцев» 
(сплошь из беглых крестьян) … ближе всего 
подходит к традиционному крестьянскому 
идеалу «дешёвой церкви»… » [6, с. 388].

Не имея чётких форм и границ, совер-
шая обряды в «церквах Грекороссийских» и 

в домовых часовнях, оставаясь непонятным 
и странным «для всех архиереев и капитан-
исправников», «крестьянское старообрядче-
ство» Южного Урала было прежде всего ве-
рой «крестьянской» и уже во вторую очередь 
«старой».

Приверженность старине в простом на-
роде конечно присутствовала, — но не про-
сто в службе «по старопечатным книгам» а в 
сохранении верности религиозным идеалам 
поколений русских крестьян, убеждённых 
в «правильности» («противного ничего») 
русско-народного («мужицкого») исповеда-
ния «Единого господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа», и на Руси, и на Урале, и в 
XVIII веке и в XIX, и до самого конца кре-
стьянского мира.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные направления аграрных реформ Н. С. Хрущева, 
на основе анализа фильмов эпохи «оттепели». В ходе исследования было выявлено, что в ки-
нокартинах рассматриваемого периода демонстрируются проблемы и трудности, с которыми 
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Для того, чтобы сформировать целостную 
картину истории своей страны и личностную 
позицию по отношению к прошлому и на-
стоящему, гражданин должен знать ключе-
вые события истории Отечества. Аграрная 
политика Н. С. Хрущева является одним из 
таких ключевых событий истории России.

При изучении аграрных реформ Никиты 
Сергеевича Хрущева большинство исследова-
телей используют письменные источники. Но 
не стоит забывать, что художественный кине-
матограф обладает высоким информацион-
ным потенциалом, актуальным для изучения 
самых разных экономических и социальных 
проблем истории XX века. Реформы, прово-
димые Н. С. Хрущевым в 1953–1964 гг., не явля-
ются исключением для изучения с помощью 
кинематографа. Так как мало исследователей 
используют фильмы в качестве источника ин-
формации, позволяющей реконструировать 
разные стороны повседневности жителей села 
во время проведения аграрной политики, счи-
таем тему нашего исследования актуальной.

Интерес к изучению программ реформ 
Н. С. Хрущева проявился в исследовани-
ях А.Н. Устименко [11], В. П. Мотревич [8], 
А. И. Шевелькова [12]. Освещению аграрных 
реформ Н. С. Хрущева в советском кинема-
тографе периода «оттепели» посвящено не-
большое количество трудов, и они не в пол-
ной мере раскрывают тему исследования.

В нашей статье мы доказываем, что аграр-
ные реформы Н. С. Хрущева популяризиро-
валась в советском кинематографе периода 
«оттепели».

Целью исследования является рассмотре-
ние аграрных реформ Н. С. Хрущева через 

анализ визуальных источников (художествен-
ные фильмы 1950–1960 гг.).

Задачи, поставленные нами в ходе иссле-
дования, во-первых, ознакомиться с направ-
лениями аграрной политики Н. С. Хрущева, 
во-вторых, проанализировать особенности 
освещения аграрных реформ Н. С. Хрущева 
в советском кинематографе.

Методологическая основа исследования 
включает такие методы, как анализ, синтез, 
обобщение.

Тема была исследована на основе письмен-
ных и визуальных источников. Из письмен-
ных использовался материал из периодиче-
ской печати, а именно, газета «Литературная 
газета» статья Г. А. Капралова «Фильм и 
жизнь» [5], журнал «Искусство кино», где 
публиковались статьи режиссеров С. А. Ге-
расимова «Наступательная сила нашего ис-
кусства» [2], Л. А. Кулиджанова «Все в наших 
силах» [7]. Данные работы посвящены совет-
скому кинематографу периода «оттепели». 
Использованы визуальные источники — 
кино фильмы С. А. Гера симова «Надежда» [9], 
М. Я. Слуцкого «В один прекрасный день» [1], 
И. В. Лукинского «Иван Бровкин на целине» 
[4], Э. Г. Климова «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» [3], А. С. Мас-
люкова «Повесть наших дней» [10]. Таким об-
разом, источниковая база достаточно обшир-
на и дает возможности для исследования.

В первой половине 1950-х гг. после смерти 
И. В. Сталина одним из направлений разви-
тия экономики страны стал аграрный сек-
тор [8]. Г. М. Маленковым и Н. С. Хрущевым 
в 1953 г. была намечена программа по реше-
нию проблем в сфере сельского хозяйства: 
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снижение налогового гнета, использования 
экономических стимулов хозяйствования.

К середине 1950-х гг. в руководстве стра-
ны сформировалось две позиции по отно-
шению к путям решения данных проблем. 
Г. М. Маленков настаивал на «колхозно-
крестьянском типе развития», снижении 
налогов, невмешательстве в ведение инди-
видуальных крестьянских хозяйств [8, с. 3]. 
Н. С. Хрущев представлял «совхозный» тип 
развития, где формируются крупные меха-
низированные хозяйства, в которых трудятся 
сельскохозяйственные рабочие. В результате 
город сближается с деревней, ликвидируются 
мелкобуржуазные пережитки в жизни кре-
стьянства, создаются «агрогорода». «Совхоз-
ный» тип развития стал основным направ-
лением аграрной политики Н. С. Хрущева, 
экономическая программа Г. М. Маленкова 
была подвергнута критике.

Перейдем к рассмотрению основных на-
правлений аграрной политики Н. С. Хруще-
ва. В 1953 г. на Пленуме ЦК КПСС было при-
нято решение об увеличении производства 
зерна с помощью повышения урожайности 
зерновых культур и расширения посевов под 
зерновыми культурами. Последнее прово-
дилось с помощью освоения целинных и за-
лежных земель в восточных и юго-восточных 
районах страны. Чтобы решить вопрос о мас-
совых кадрах с февраля 1954 г. в стране начал-
ся отбор добровольцев из числа городской 
и сельской молодежи для освоения целины.

С 1958 г. началась реорганизация машин-
но-тракторных станций. Были ликвидиро-
ваны МТС, их техника передана колхозам. 
Передача колхозам техники должна была 
позволить лучше ее использовать, так как на 
земле теперь оставался один хозяин, то есть 
колхоз. На селе стали создаваться организа-
ции «Сельхозтехника» для проверки техни-
ческого состояния и ремонта машин.

В 1959 г. посетив в США ферму кукурузо-
вода, Н. С. Хрущев стал внедрять кукурузу 
в советском сельском хозяйстве. Свое отно-
шение к кукурузе глава государства сфор-
мулировал таким образом: «Кукуруза, това-
рищи, — это танк в руках бойцов, я имею 
в виду колхозников, это танк, который дает 
возможность преодолевать барьеры, преодо-
левать преграды на пути к созданию изоби-
лия продуктов для нашего народа» [12].

Рассмотрев основные направления аграр-
ной политики Н. С. Хрущева, а именно про-
грамму освоения целинных и залежных 

земель, реорганизацию МТС, ведение «куку-
рузной кампании», перейдем к освещению 
его аграрной политики в кинематографе.

Целинной кампании кинорежиссеры в 
1950-1960-х гг. уделяли достаточно большое 
внимание. Проанализируем несколько ки-
норабот. Первый фильм о целине «Надеж-
да», снятый режиссером С. А. Герасимовым, 
вышел в 1954 г. Главная героиня Надежда 
Вахмистрова работает в родной сельхоз-
артели и в числе первых откликается на при-
зыв партии отправиться осваивать целину. 
Возлюбленный не поддерживает ее. Его от-
ношение к целине меняется под влиянием 
эмоционального выступления Надежды на 
пристани в Сталинграде: «По-моему, сча-
стье — не за печкой отсиживаться, а участво-
вать в строительстве на передовом участке, 
бороться с трудностями…» [9]. В фильме по-
казано начало целинной кампании, отноше-
ние народа к ней, разные точки зрения, и в 
итоге поддержка данного направления.

Самым известным фильмом, посвящен-
ным теме освоения целинных земель, явля-
ется комедия 1958 г. «Иван Бровкин на це-
лине» режиссера И. В. Лукинского. Перед 
зрителями разворачивается картина новой 
целины, улицы поселков украшают новые 
благоустроенные дома, больницы, показан 
быт, досуг населения. В фильме показаны 
сомнения, метания главного героя, но идея 
целины берет верх, и Иван не сворачивает с 
выбранного пути целинника.

Отражение «кукурузной кампании» так-
же можно найти в советском кинематографе. 
Фильм М. Я. Слуцкого «В один прекрасный 
день» 1955 г. повествует о жизни колхоза 
«Рассвет». На кадрах демонстрируется плакат 
«Что такое кукуруза», а в одном из эпизодов 
говорится, что доярка Галина удваивает удой, 
так как стала кормить своих коров кукуру-
зой, вопреки предложению зоотехника. Этим 
подтверждается тезис, что кукуруза является 
питательным кормом.

В сатирической комедии «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход воспрещен» 1964 
г. режиссера Э. Г. Климова, где действие про-
исходит в пионерском лагере, есть также от-
сылка на «кукурузную кампанию». Во время 
парада-карнавала в родительский день в лагерь 
торжественно въезжает комбайн с маской-ку-
курузой — царицей полей. Именно маска ку-
курузы должна получить первую премию.

Проблема реорганизации МТС ярко де-
монстрируется в фильме А. С. Маслюкова 
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«Повесть наших дней» 1958 г. Председатель 
колхоза Алексей Коваль считает, что зависи-
мость колхоза от МТС отрицательно сказыва-
ется на экономике и качестве работы. Колхоз 
должен иметь свою технику. Это новшество 
было подвергнуто критике, но, в конечном 
счете, председатель смог добиться своего, и 
многие колхозы поддержали его.

Таким образом, основные направления 
аграрной политики Н. С. Хрущева 1953–
1964 гг. нашли освещение в массовые куль-
туры страны, а именно в советском кинема-

тографе периода «оттепели». Рассмотренные 
нами фильмы демонстрируют проблемы, 
трудности, с которыми сталкивался народ на 
целине или при ликвидации МТС, показы-
вают сомнения, метания главных героев. Ос-
вещаются и успехи, достигнутые благодаря 
внедрению кукурузы, урожай, полученный 
на целинных землях. Фильмы демонстри-
руют нравственное отношение молодежи и 
всего населения к социальным проектам, го-
товность решать любые проблемы.
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Детройт (штат Мичиган), являющийся 
одним из крупнейших городов и промыш-
ленных центров США, уже давно привлека-
ет к себе повышенное внимание не только в 
связи с его достижениями или проблемами в 
экономической сфере, но также в различных 
социокультурных аспектах. В первой поло-
вине XX в. этот город вместе с ближайшими 
спутниками стал ведущим мировым центром 
автомобилестроения, что обеспечило очень 
быстрый приток рабочей силы, а также бум в 
сфере промышленного и гражданского стро-
ительства. Облик Детройта определяли и 
гигантские заводские корпуса, и небоскребы 
делового центра, и выдающиеся культурные 
проекты — например, Детройтский инсти-
тут искусств, украшенный в начале 1930-х гг. 
всемирно известными «индустриальными 
фресками» Диего Риверы.

Однако уже со второй половины 1950-х гг. 
автомобилестроение Детройта стало терять 
его изначальные конкурентные преимуще-
ства. Произошедшее в 1958 г. закрытие за-
вода компании «Паккард» положило нача-
ло длиной цепочке проблем, включавшей 
частичное сворачивание базовой экономи-
ческой отрасли, массовую безработицу, упа-
док целых внутригородских районов, острые 
конфликты на социальной и расовой почве и 
т. д. [6, с. 131–184; 9, p. 205–215, 225–237].

Вместе с тем неоднократно предприни-
мались попытки найти новые идеи для воз-
рождения «города моторов», в том числе 
и на визуальном уровне. Особые надежды 
возлагались на грандиозный офисно-гости-
ничный комплекс с характерным названием 
«Ренессанс-центр», возведенный в период 
1973–1981 гг. по проекту видного американ-
ского архитектора Джона Портмана. В эту 
масштабную стройку вложились ведущие 

автомобильные корпорации Мичигана, в 
особенности «Дженерал моторс». В резуль-
тате, на очень важном в градостроительном 
отношении участке возле берега реки Де-
тройт появились пять ультрасовременных 
(на тот момент) зданий из стекла, металла и 
бетона во главе с доминирующей 73-этажной 
башней. В этот комплекс в дальнейшем пере-
ехала глобальная штаб-квартира «Дженерал 
моторс» [3, с. 104; 7].

Конечно, открытие «Ренессанс-центра» не 
могло принципиальным образом повлиять 
на положение дел в автомобилестроитель-
ном производстве Детройта, которое по-
прежнему испытывало большие проблемы 
из-за дороговизны местной рабочей силы и 
других фундаментальных факторов. Одна-
ко этот проект сыграл важную роль в ином 
отношении. «Ренессанс-центр», во-первых, 
усилил разворот Детройта в сторону не про-
изводственных, а менеджерских и инже-
нерных функций в автомобилестроении, и, 
во-вторых, привлек внимание и к тому, что 
находилось по соседству — к некогда величе-
ственным и оживленным, но переживавшим 
теперь не лучшие дни кварталам в деловом 
ядре города.

В более широком плане следует сказать, 
что к этому времени в США заметно усилился 
интерес к материальному культурному насле-
дию своей страны, в том числе к выдающим-
ся архитектурным сооружениям различных 
эпох. Официально ведущийся с 1966 г. На-
циональный реестр исторических мест [11] 
в 1970–1980-е гг. активно пополнялся, в част-
ности, и за счет блистательного индустриаль-
ного и гражданского наследия Детройта. От 
этого города в реестр вошли производствен-
ные корпуса компании «Форд мотор» в райо-
нах Хайленд-Парк (1909–1920 гг.) и Ривер-Руж 



383

(1917–1927 гг.), здание фармацевтической ла-
боратории в Парк-Дэвис (1902 г.), прежняя 
штаб-квартира «Дженерал моторс» (1923 
г.), Театр Фокса (1928 г.), небоскребы «Фи-
шер билдинг» (1927 г.) и «Гардиан билдинг» 
(1928 г.), а позднее и некоторые другие объ-
екты. Включение в Национальный реестр, как 
правило, означало повышение общей узнава-
емости и туристического интереса, а нередко 
и привлечение дополнительных инвестиций 
из частых и бюджетных источников. Новое 
понимание того, насколько важен Детройт 
для всей страны по времени совпало и с не-
которыми экономическими успехами штата 
Мичиган, достигнутыми при губернаторе 
Джеймсе Бланчарде (1983–1991 гг.) [4].

Вместе с тем следует заметить, что даль-
нейшая судьба Детройта складывалась не-
просто. Город продолжал терять рабочие 
места и население, особенно во время очень 
тяжелого кризиса 2008–2009 гг. Однако к се-
редине 2010-х гг. ситуация несколько улуч-
шилась, чему способствовала прямая фе-
деральная помощь, а также дальнейшие 
усилия частного бизнеса. Детройт, который, 
например, уже достаточно давно пытался 
стать крупным финансовым центром, в пост-
кризисный период вновь продвинулся и на 
этом направлении [1, c. 176–178; 2, c. 329, 334].

Несколько расширившиеся экономи-
ческие возможности, а также ставшее уже 
привычным бережное отношение к истори-
ческой среде позволили приступить к ряду 
новых проектов, связанных, в том числе, и с 
возрождением ранее заброшенных зданий. 
Самым ярким примером стало начавшееся 
в 2018 г. восстановление огромного вокзала 
«Мичиган-сентрал» (1913 г.), не использо-
вавшегося уже несколько десятилетий. Эта 
огромная работа по сохранению знамени-
того 18-этажного комплекса в стиле «бозар» 
(Beaux-Arts), проводящаяся на средства ком-
пании «Форд мотор» и уже близкая к завер-
шению, вызвала интерес далеко за предела-
ми Детройта [10]. К числу других столь же 
заметных и привлекших внимание событий 
можно отнести успешную реновацию небо-
скреба «Бук тауэр», построенного в 1926 г., и 
даже начавшиеся в недавнее время работы 
по возрождению того района, где находят-
ся заброшенные с конца 1950-х гг. заводские 
корпуса «Паккард» [8].

Очевидно, что и эти и другие подобные 
инициативы не только вносят важный вклад 
в сохранение архитектурного наследия исто-

рического промышленного гиганта, но также 
помогают преодолению имиджа депрессив-
ного города и способствуют общему эконо-
мическому развитию Детройта.

Опыт Детройта представляется особенно 
интересным при взгляде на расстоянии бо-
лее восьми тысяч километров, из города, чей 
исторический путь по-своему переплетается 
с путем американского «Мотор-сити», — из 
Челябинска. Эти, казалось бы, столь разные 
во многих аспектах центры объединяет гран-
диозное промышленное (и в особенности 
машиностроительное) развитие, происхо-
дившее в первой половине XX в. Более того, 
имеются и точки непосредственных пересече-
ний. Как известно, на рубеже 1920–1930-х гг. 
очень важный вклад в проектирование цехов 
Челябинского тракторного завода (ЧТЗ), из-
менившего историю своего города, внесла де-
тройтская фирма «Альберт Кан». Также в Де-
тройте, в небоскребе «Юнион траст билдинг» 
(уже упоминавшемся под его современным 
названием «Гардиан билдинг»), в 1930 г. 
успешно работало советско-американское 
проектное бюро «Челябинск трактор плэнт» 
[5, c. 13–14]. Наконец, подчеркнем и то, что 
в годы Второй мировой войны Челябинск 
и Детройт (включая детройтский пригород 
Уоррен) параллельно играли чрезвычайно 
важную роль во всем танковом производстве 
антигитлеровской коалиции.

Во второй половине XX — начале XXI вв., 
при всех поворотах советской и постсовет-
ской истории, Челябинск избежал такой 
драматической деиндустриализации, кото-
рая наблюдалась в Детройте. Впрочем, и в 
челябинском случае надо отметить важные 
сдвиги — частичное изменение структуры 
промышленного производства (смещение от 
машиностроения к металлургии), а также и 
неизбежное в больших современных городах 
усиление постиндустриальных компонентов. 
Сохранив, подчеркнем это еще раз, мощную 
индустриальную составляющую, Челябинск 
вместе с тем все больше становится образова-
тельным, научным, инженерным, торговым, 
логистическим и финансовым (иначе говоря, 
постиндустриальным) центром.

При сопоставимых с Детройтом масшта-
бах по территории и численности населения, 
Челябинск также обладает рядом интерес-
ных архитектурных сооружений, относящих-
ся к различным историческим периодам. В 
Челябинске есть немало удачных примеров 
сохранения и реновации зданий XIX — на-
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чала XX вв., перепрофилирования бывших 
промышленных зон и т. д. Но при этом под 
угрозой разрушения находятся такие впе-
чатляющие постройки, как чаеразвесочная 
фабрика А. Г. Кузнецова (1904–1911 гг.) и эле-
ватор Государственного банка (1914–1916 гг.). 
Далеки от полной реализации своего куль-
турно-исторического и туристического по-
тенциала некоторые гражданские и про-
мышленные сооружения советской эпохи, 
а также, например, здание электростанции 
«Сименс — Шуккерт» (1915–1916 гг.).

Во многих случаях есть основания по-
лагать, что необходимые работы по восста-
новлению или реновации в обозримой пер-
спективе действительно будут проведены, в 
том числе и на средства частных инвесторов. 

Очень важно также, чтобы в случае успеш-
ного продвижения и завершения подобные 
проекты сопровождались соответствующей 
«раскруткой» в СМИ федерального уровня, 
подобно тому, как достижения Детройта в 
вопросах сохранения архитектурной тради-
ции находят широкое освещение в информа-
ционном пространстве США. Крупнейшие 
старопромышленные города различных 
стран обладают большим и еще не в полной 
мере оцененным историческим достоянием, 
сохранение и восстановление которого мо-
жет стать важным дополнительным стиму-
лом для позитивной узнаваемости и дальней-
шего развития важных центров, подобных 
Детройту или Челябинску.

Список литературы
1. Никитин, Л. В. Найти свой путь в постиндустриальном мире: традиционные промыш-

ленные центры США и России в национальных банковских системах (1980–2010-е гг.) / Л. В. 
Никитин // Вестник Удмуртского университета. Социология. Политология. Международные 
отношения. — 2017. — Т. 1, № 3. — С. 327–337.

2. Никитин, Л. В. От домны к банку: развитие кредитного сектора в традиционных про-
мышленных центрах США (1980-е — начало 2010-х гг.) / Л. В. Никитин // Вестник Пермского 
университета. История. — 2014. — № 2 (25). — С. 172–182.

3. Смирнягин, Л. В. Районы США: портрет современной Америки / Л. В. Смирнягин. — 
М. : Мысль, 1989. — 379 с.

4. Согомонян З. А. Губернатор Мичигана Джеймс Бланчард (1983–1991 гг.) и экономиче-
ская модернизация старопромышленного штата / З. А. Согомонян // Фундаментальная и 
прикладная наука. — 2018. — № 2 (10). — С. 71–75.

5. Устьянцев, С. В. Челябинский тракторный завод: элита российской индустрии / 
С. В. Устьянцев. — Екатеринбург : ЧТЗ — Уралтрак, 2008. — 245 с.

6. Шомина, Е. С. Контрасты американского города / Е. С. Шомина. — М. : Мысль, 1986.  — 
221 с.

7. Desiderio, F. A Catalyst for Downtown: Detroit’s Renaissance Center / F. Desiderio // Mich-
igan Historical Review. — 2009. — No. 1. — P. 83–112.

8. Marini, M. Detroit City Council Approves Contract to Demolish Portion of Packard Plant / 
M. Marini // Detroit Free Press. — 2022. — July 26. 

9. Martelle, S. Detroit: A Biography / S. Martelle. — Chicago : Chicago Review Press, 2014. — 
320 p.

10. McConnon, A. Detroit’s Revival is Anchored in Its Train Station / A. McConnon // The New 
York Times. — 2020.— Jan. 21.

11. National Register of Historic Places. — URL: https://www.nps.gov/subjects/nationalregister/
index.htm.



385

Татаркина А. Р.
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, 

г. Челябинск, Россия 
tatarkinaar@cspu.ru

«Русский стиль» в культовой архитектуре Южного Урала
Аннотация. В статье рассматривается специфика культового зодчества в южноуральской про-
винции XIX — начала XX вв. Прослеживается влияние столичной архитектуры на формирование 
архитектурного пространства, показана роль профессиональных архитекторов в становлении 
современного облика поселений, соответствующего модным течениям в искусстве.

Ключевые слова: «русский стиль», культовое зодчество, стилизация, эклектика, декоратив-
ность, дивное узорочье.

Tatarkina A. R.
South Ural State Humanitarian Pedagogical University, Chelyabinsk, Russia 

tatarkinaar@cspu.ru

«Russian style» in the cult architecture of the South Urals
Abstract. The article deals with the specifics of religious architecture in the South Ural province of 
the XIX — early XX centuries. The article traces the influence of metropolitan architecture on the 
formation of architectural space, shows the role of professional architects in the formation of modern 
appearance of settlements, corresponding to fashionable trends in art.

Keywords: «russian style», cult architecture, stylization, eclecticism, decorativeness, wonderful pat-
tern.

«Русский стиль» был модным течением 
в российской культуре второй половины 
XIX века, стремившийся подчеркнуть осо-
бость, уникальность, самобытность России. 
Поэтому архитекторы, художники, музыкан-
ты обращались к фольклорным традициям, 
восстанавливали утраченные ремесла и тех-
нологии, вплетали традиционные элементы 
в новейшие, современные проекты.

В русском искусстве пропагандистами 
«русского стиля» был архитектор Констан-
тин Андреевич Тон и художник Виктор Ми-
хайлович Васнецов. По проекту К. А. Тона в 
Москве был построен главный собор столи-
цы — Храм Христа Спасителя, а его типовые 
проекты общественных сооружений стали 
основами для провинции. Деятельность К. 
А. Тона не была ограничена только столи-
цей. На Южном Урале в небольшом поселке 
Сыростан была возведена церковь по образ-
цовому проекту знаменитого архитектора. 
Это Церковь Воздвижения Креста Господ-
ня, возведенная после смерти архитектора в 
1882–1886 гг. Крестовоздвиженская церковь 
в Сыростане ‒ одна из старейших среди со-
хранившихся в Миасском округе [2]. Храм 

возводился на пожертвования местного на-
селения и по легенде для храма были от-
литы серебряные колокола, что не доказано 
исторически. Храм был освящен в 1885 г. и 
сохранился до наших дней. Удачным являет-
ся выбор места. Величественное сооружение 
было возведено на высоком холме и хорошо 
видно со всех сторон. Его белоснежные фа-
сады выгодно контрастируют на фоне дере-
вянной застройки. Архитектурное решение 
храма соответствует принципам эклектики, 
соединивший элементы стиля классицизм и 
русского узорочья XVII века, в частности об-
ращают внимание перспективные килевид-
ные арки, висячие гирьки, элементы ордер-
ной системы.

В Челябинске также был построен храм по 
проекту столичной знаменитости — церковь 
Александра Невского на Алом поле. Еще в 
1881 г. на бывшей окраине города Челябин-
ска была разбита площадь. Название Алек-
сандровская (современное Алое поле) было 
дано в память об императоре Александре II. 
На собранные челябинцами и свои личные 
средства мещанин Павел Михайлович Ку-
тырев заложил здесь часовню «в память об 
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убиенном Императоре Александре Вторам», 
небесным покровителем которого считался 
выдающейся русский полководец Новгород-
ский князь Александр Невский. Из-за недо-
статка средств на строительство часовни не 
было завершено. В таком виде площадь про-
существовала около 10 лет. Только 3 октября 
1894 г. Оренбургская консистория предложи-
ла Павлу Кутыреву «начатую им часовню об-
ратить в церковь» [1, c. 964]. Оренбургское 
духовное ведомство предложило челябин-
скому благочинному протоиерею Митрофа-
ну Кремлеву начать сбор денег на «приспо-
собление этой часовни в храм». Но только 
в 1899 г. мещанским обществом Челябинска 
был разрешен сбор средств на это строи-
тельство. Разработка проекта была поручена 
Александру Померанцеву, причем проект-
ная документация была выполнена им без-
возмездно. В 1907 г. по требованию местных 
купцов и мещан строительство церкви было 
возобновлено. В 1911 г. были подняты купола 
и установлена часть крестов. Архитектурное 
убранство выполнено в «русском стиле».

Церковь 1-этажная, 13-главая (13 глав сим-
волизируют Иисуса Христа и двенадцать апо-
столов). Большое количество глав характерно 
для русской традиции храмового зодчества. 
Однако использование красного кирпича 
(плинфы) характерно для византийских хра-
мов. Имеет продольно-осевое композицион-
ное построение, то есть архитектор воспроиз-
вел традиционный тип трехчастного русского 
храма — «кораблем» — характерного для 
русской архитектуры XVII в. Храмы этого 
типа образно выражают ту мысль, что Цер-
ковь, подобно кораблю спасает верующих от 
житейского плавания и ведет их к Царство-
ванию Божию. К основному объему храма 
примыкает колокольня в шатровом стиле. 
С русским узорочьем XVII в. церковь Алек-
сандра Невского сближает и декор: резные 
наличники окон, витые столбики, полуколон-
ки, крыльцо с двойным фронтоном. Росписи 
внутри храма были выполнены художниками 
мастерской В. И. Ощепкова. Темы сюжетов — 
канонизированные русские святые: Александр 
Невский, митр. Иона, Борис и Глеб, Ярослав 
Мудрый, Владимир Мономах. Иконостас вы-
полнил мастер из Верхнеуральска.

Кстати, Александро-Невская церковь — не 
единственная постройка Померанцева, хо-
рошо известен другой Александро-Невский 
собор, построенный в Софии, в Болгарии в 
1912 г. Он был воздвигнут по желанию и на 

средства болгарского народа в знак призна-
тельности народу России за освобождение 
от османского ига в Русско-Турецкой Во-
йне 1877–1878 гг. [3]. На заседании Перво-
го Учредительного Народного Собрания в 
городе Велико-Тырново, 13 апреля 1879 г., 
государственный деятель П. С. Каравелов 
предложил воздвигнуть храм-памятник в 
честь освобождения Болгарии и посвятить 
его святому Александру Невскому, небесно-
му покровителю российского императора 
Александра II. Собор Александра Невского 
в Софии отличается от челябинской церкви, 
в первую очередь планом, который представ-
ляет собой крестово-купольную базилику, 
а также сдержанностью фасадного декора. 
Архитектор использует ведущие мотивы ви-
зантийской архитектуры, а именно: купола 
имеют, приземистую форму и расположены 
на широких низких световых барабанах, опо-
ясанных оконной аркадой, что сближает его с 
храмом Александра Невского в Челябинске. 
Внутренний объём храма образует единое 
пространство. Так же характерна нарочи-
тая массивность и весомость архитектурных 
форм.

Также в этот период в Челябинске будет 
построен третий по счету храм в честь Свя-
той Троицы, он будет освящен в 1914 г., и 
по своему облику соответствует принципам 
эклектики. Это был главный православный 
храм Заречья, переживший несколько рекон-
струкций. Первая церковь Святой Троицы 
появилась в 1768 г., затем она обретет камен-
ный вид в манере классицизма в 1829–1832 гг. 
В 1909 г. было принято решение о строитель-
стве нового храмового здания. Автор проек-
та 3-го здания церкви — челябинский мастер 
П. А. Сараев, руководитель строительных ра-
бот И. Кулаков. Была освящена 12 октября 
1914 г. [2, с. 968].

Декоративное убранство было стилизова-
но в духе «дивного узорочья» XVII в. и пред-
ставляло собой сочетание наборных налич-
ников с кокошниковым и полуциркульным 
завершением, стилизованной аркатуры фри-
за и зубчатого карниза.

Вообще накануне революции 1917 г. в Че-
лябинске было 18 храмов, в 1930-е гг. уцелело 
только 4, среди которых был Свято-Симео-
новский кафедральный собор, волею судьбы, 
превратившейся из маленькой кладбищен-
ской церквушки в главный храм.

В 1873 году на городском кладбище нача-
лось его строительство. Освятили его в 1883 
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году в честь особо почитаемого на Урале свя-
того — чудотворца Симеона Верхотурского. 
Это был кладбищенский храм, в нём совер-
шались отпевания, панихиды, заупокойные 
литургии. Это было простой в композици-
онном и декоративном решении проект. 
Небольшое каменное сооружение, не пред-
назначенное для проведения больших меро-
приятий — такой была кладбищенская цер-
ковь. И никто не предполагал, что она станет 
кафедральным собором регионального значе-
ния. В 1931 г. был закрыт Христорождествен-
ский собор и кафедру архиерея перенесли в 
Симеоновскую церковь [5, с. 48]. В 1937 г. — 
это был единственный храм в городе [5, с. 51]. 
В годы великой Отечественной войны прихо-
жане собрали 696 тысяч рублей в Фонд обо-
роны. Отец Сергий за свою патриотическую, 
проповедническую и организаторскую дея-
тельность был награждён от Сталина двумя 
благодарностями и медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» [5, c. 59]. Храм пережил несколько 
реконструкций, в 1986–1990 гг. произвели ка-
питальную реконструкцию (авторы проекта 
реконструкции — архитекторы института 
«Челябинскгражданпроект» Алексей Буров 
и Виктор Токарев), в результате чего един-
ственная действующая в городе небольшая 
церковь превратилась в трехпрестольный 
кафедральный собор. Статус кафедрального 
храм получил в 1989 г., когда была воссоздана 
самостоятельная Челябинская епархия и по-
явился правящий архиерей. Старое здание 
храма оказалось встроенным в новое.

В первозданном виде сохранились цен-
тральный купол на световом барабане и 
36-мет ровая колокольня. В результате сфор-
мировалась уникальная структура храма. 
В плане храм приобрел форму креста. Дву-
скатную кровлю его «ветвей» также венчают 
небольшие главки. Символично число глав 
над храмом — их семь, как семь таинств 
Церкви, семь даров Святого Духа, семь Все-
ленских Соборов. На всех главах и куполе 
установлены ажурные кресты, изготовленные 
уральскими мастерами. Фасад украсили пор-
талы, филенчатые, с изразцовыми вставка-
ми. В современном здании церкви органично 
соединились особенности «национального 
стиля», существовавшего в рамках архитек-
туры эклектики (историзма) конца ХIХ века, 
с декором вновь построенных приделов, уси-
лившим черты «русскости» в архитектурном 
облике. Особенно ярко это проявилось в 
изразцовых вставках с изображением кры-
латых зверей, восходящих к фольклорным 
мотивам, характерным для древнерусского 
искусства.

Таким образом, мы видим активное вклю-
чение культовой архитектуры Южного Ура-
ла в общероссийские культурные процессы, 
что прослеживается в практике возведения 
Александро-Невских соборов, приуроченных 
в том числе памяти императора Александра 
II, а также в следовании общеевропейским 
трендам в архитектуре. Южный Урал стано-
вится привлекательным местом для реализа-
ции идей столичных архитекторов.
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Шотландия, создавшая общее государство 
с Англией (Соединенное Королевство Вели-
кобритания) на основе Унии 1707 г. и полу-
чившая от этого ряд преимуществ, вместе с 
тем пронесла через весь последующий пе-
риод историческую память о временах не-
зависимости, а также стремление сохранять 
свою самобытную культуру. В особенно кон-
центрированном виде эти тенденции отраз-
ил яркий феномен, сложившийся в первой 
половине XX в. и получивший в искусствове-
дении название «шотландский Ренессанс» [3, 
с. 70; 9]). Он был представлен, прежде всего, 
в литературе, пополнившейся такими значи-
тельными именами, как Хью Макдиармид, 
Джеймс Брайди, Эдвин Морган, Джордж 
Браун и др. Кроме этого, подъем националь-
ной культуры тех десятилетий нашел отра-
жение в изобразительном, музыкальном и 
театральном искусстве, а также в росте инте-
реса к гэльскому языку, ранее вытесненному 
на северные окраины Шотландии, и к языку 
«скотс» (или нижнешотладскому), сохраня-
ющему значительные позиции в южных и 

восточных районах.
К 1970-м гг., в связи с постепенной сменой 

поколений в творческих кругах, наметилось 
завершение «шотландского Ренессанса». 
Однако к этому времени он успел сыграть 
очень важную роль на политическом поле 
[11, p. 8–10]. Национальная культура (в осо-
бенности творчество литераторов) повлияла 
на усиление в шотландском обществе настро-
ений в пользу широкой автономии в рамках 
Соединенного Королевства или даже пол-
ной независимости. Ключевым носителем 
этих идей стала Шотландская национальная 
партия (ШНП). Она была основана еще в 
1934 г. и постепенно наращивала влияние, в 
том числе, благодаря поддержке со стороны 
Х. Макдиармида, Э. Моргана и других знако-
вых фигур из творческой среды.

Своего основного прорыва ШНП доби-
лась в 1970-е гг. С того времени партия стала 
устойчиво получать не менее 10 % (а в от-
дельных случаях и намного больше) голосов 
шотландских избирателей. Вследствие отно-
сительно удачного распределения голосов по 
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округам ШНП с 1974 г. неизменно обладала 
своей фракцией в Палате общин британско-
го парламента. Подобный разворот стал воз-
можным из-за того, что в 1970-е гг. к подъ-
ему шотландского патриотизма добавились 
важные экономические факторы. В это время 
очень сильно повысились мировые цены на 
энергоносители. Шотландия, ставшая важ-
ной базой для добычи нефти с месторожде-
ний в Северном море [1, с. 693–695], могла 
рассчитывать на то, что в случае изменения 
политического статуса будет оставлять у себя 
основную часть доходов от данной отрасли. 
Кроме этого, Эдинбург, являющийся истори-
ческой столицей Шотландии, получил замет-
ное развитие в качестве финансового центра 
[5, с. 89; 6, с. 64]. Большие банки Эдинбурга 
выглядели как еще один источник наполне-
ния бюджета для будущей автономной Шот-
ландии. Значительные надежды в этом же 
плане возлагались и на такие традиционные 
для Шотландии отрасли, как рыболовство, 
пищевая промышленность, туризм и т. д.

Таким образом, идея широкой автоно-
мии, ранее звучавшая в литературных клу-
бах и на страницах поэтических сборников, с 
1970-х гг. стала обретать реальную политиче-
скую и экономическую силу. А затем срабо-
тала обратная связь: если в прошлом «шот-
ландский Ренессанс» послужил очень важным 
источником подъема ШНП, то в завершаю-
щей четверти XX в. меняющиеся политиче-
ские обстоятельства способствовали новому 
расцвету художественного творчества.

Так, в 1980-е и 1990-е гг. обратили на себя 
внимание литераторы следующих поколе-
ний, воспринятые как продолжатели почти 
угасшего «шотландского Ренессанса» — Фи-
лип Хобсбаум, Аласдар Грей, Джеймс Кел-
ман, Ирвайн Уэлш, Джоан Роулинг, Йэн 
Бэнкс, Джанис Галлоуэй и многие другие. 
Конечно, среди шотландских прозаиков и по-
этов были те, кто подчеркнуто дистанциро-
вался от политики, а также те, кто выступал 
против выхода Шотландии из Соединенного 
Королевства (включая всемирно известную 
Дж. Роулинг), но очень часто мастера сло-
ва оказывались на стороне ШНП, что могло 
проявляться и в прямых заявлениях, и че-
рез особенности их творчества. Примерами 
могут служить произведения А. Грея «Ла-
нарк» [10] и Дж. Келмана «Недовольство» 
[12], написанные с широким включением 
лексики из шотландских языков и диалектов, 
в иносказательной форме затрагивающие 

острые социальные вопросы и содержащие 
критику перемен, произошедших в резуль-
тате неолиберальных реформ при Маргарет 
Тэтчер и ее приемниках. (В этой связи надо 
также подчеркнуть, что в Шотландии нега-
тивные стороны этих реформ проявлялись 
сильнее, чем в большинстве английских ре-
гионов.)

Если влияние литературы на политику, 
как и обратное влияние политики на ли-
тературу, уже давно было для Шотландии 
привычным явлением, то в 1990-е гг. впервые 
смог громко заявить о себе в аналогичном 
ключе и кинематограф. Более того, именно 
его воздействие на настроения в обществе 
имело шанс оказаться особенно сильным и 
массовым. Самым значительным событием в 
этом плане стал состоявшийся в 1995 г. выход 
на экраны фильма Мела Гибсона «Храброе 
сердце» (Braveheart). Эта кинолента, создан-
ная американской компанией «Айкон про-
дакшнз» и снимавшаяся преимущественно в 
Шотландии, рассказывала об англо-шотланд-
ском противостоянии на рубеже XIII–XIV вв. 
Обращение к столь далекому прошлому, ин-
терпретировавшемуся в пользу шотландской 
стороны, вызвало большой резонанс на Бри-
танских островах. Мощное влияние «Храбро-
го сердца» на автономистские настроения в 
Шотландии неоднократно отмечалось в на-
учной литературе и политических дискусси-
ях [8; 13]. Что касается собственно шотланд-
ских фигур в киноискусстве, то среди них в 
первую очередь должен быть назван выдаю-
щийся актер Шон Коннери, который в конце 
1990-х гг. определенно заявил о симпатиях к 
ШНП и начал предоставлять ей существен-
ную финансовую поддержку [7].

Между тем для Шотландии приближа-
лось время больших политических реше-
ний. В 1997 г. на согласованном с британским 
правительством референдуме большинство 
шотландцев поддержало идею деволюции, 
то есть передачи части государственных пол-
номочий из Лондона в Эдинбург [2, с. 62; 4, с. 
136]. В результате еще через два года, впер-
вые со времен Унии начала XVIII столетия, 
Шотландия получила собственный парла-
мент, хотя и с довольно ограниченными 
полномочиями. Это же событие дало воз-
можность еще раз соединить мир полити-
ки и мир искусства. Вскоре в историческом 
эдинбургском районе Холируд было возве-
дено здание для нового парламента, которое 
воплотило в себе различные художественные 
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традиции Шотландии и получило высокие 
оценки в профессиональных архитектурных 
кругах [14].

Успешно развивавшаяся деволюция и неиз-
менно высокая популярность ШНП позволили 
сделать следующий шаг и выдвинуть предло-
жение о полной независимости Шотландии. 
Однако на состоявшемся в 2014 г., референ-
думе большинство участников проголосова-
ло против данной инициативы. Свою роль 
сыграла не только слишком радикальная для 
многих постановка вопроса (по сравнению с 
относительно мягкой деволюцией), но и из-
менившиеся экономические обстоятельства. 
К этому времени нефтяные ресурсы Север-
ного моря были уже в значительной мере 
исчерпаны, а банковский бизнес Эдинбурга 
понес огромные потери в результате кризи-
са 2008–2009 гг. [6, с. 67], что в итоге снизило 
уверенность в процветании Шотландии после 
гипотетического ухода из Соединенного Ко-
ролевства. И сторонники, и противники неза-
висимости полагали, что в следующий раз во-

прос о ней можно будет поставить лишь через 
несколько десятилетий.

Ситуация, однако, вновь изменилась уже 
в 2016 г. когда на общем британском рефе-
рендуме победило предложение о выходе 
всей страны из состава Европейского Со-
юза (окончательно реализованное в 2020 г.). 
У Шотландии, которая отличается от Ан-
глии гораздо большей лояльностью к ЕС, 
появилась новая причина для разрыва с 
южной соседкой и возвращения в объеди-
ненную Европу. На данный момент вопрос 
о повторном голосовании за независимость 
Шотландии еще не перешел в практическую 
плоскость, но это вполне может произойти 
в достаточно близкой перспективе. Несо-
мненно, что в постепенно разгорающихся 
дебатах важную роль опять будет играть 
яркая, самобытная и многообразная шот-
ландская культура, которой свойственно в 
преддверие исторических поворотов откры-
вать миру новые имена и демонстрировать 
свое очередное возрождение.
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Аннотация. В статье идет речь о восприятии британской писательницей В. Вулф понятия 
викторианства и его отражении в автобиографических эссе. Кроме того, освещается положение 
женщины в эпоху викторианства и меняющиеся взгляды писательницы на предназначение 
женщины.

Ключевые слова: викторианство, традиция, положение женщины, автобиографическое эссе, 
ангел домашнего очага.

Bent M. M.
Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, Russia 

bent@csu.ru

Reflection of Victorian Tradition in V. Woolf’s Autobiographical Essays 
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Abstract. The paper describes V. Woolf’s perception of Victorianism and its reflection in her auto-
biographical essays. Moreover, it covers the position of a Victorian woman, as well as the writer’s 
changing views on the female purpose.
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Викторианство как морально-этическая 
категория не умирает вместе с королевой 
Викторией в 1901 году, оно остается предме-
том национальной гордости и самоиденти-
фикации на протяжении первой половины 
XX века, то есть в Англии «эдвардианской» 
(1901–1910) и «георгианской» (1910–1936). 
Торжество Британской империи, упрочив-
шееся при королеве Виктории, самим вик-
торианцам кажется незыблемым вплоть до 
начала первой мировой войны. По словам 
Г. К. Честертона, викторианец «не всегда 
уверен, что успешен, или уверен, что велик, 
или уверен, что добропорядочен, или уверен, 
что талантлив, — но он уверен, что он прав» 
[3, p. 13]. В то же время, викторианская мо-
раль, как оплот моральной ответственности и 

самоуважения, несла в себе, подобно англий-
скому пуританизму, собственное отрицание 
и кризис и стала синонимом для обозначе-
ния ханжества и лицемерия.

В. Вулф в своих произведениях, а также в 
автобиографических заметках и дневниках не-
однократно возвращается к теме викториан-
ства. Для нее это, с одной стороны, привычная 
категория, она выросла в окружении виктори-
анских традиций, которые давали ощущение 
стабильности, а с другой стороны, викториан-
ство для писательницы было чем-то не вполне 
безусловным. С раннего детства она ощуща-
ла свою отдельность не только от родителей, 
но и от старших братьев и сестры от первого 
брака матери с Г. Даквортом. Хотя все они 
жили под одной крышей, но размеренность 
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и регламентированность викторианства не 
вызывала у младших детей Лесли и Джулии 
Стивен почтения и слепой веры.

Автобиографические эссе В. Вулф, во-
шедшие в сборник «Моменты бытия», были 
найдены в заметках писательницы ее мужем 
Л. Вулфом и вначале использованы ее пле-
мянником К. Беллом в биографии В. Вулф 
1972 г., а затем вышли отдельным сборником 
в 1976 г. В сборник вошло пять эссе, напи-
санных приблизительно в период с 1907 по 
1940 г.: «Воспоминания», «Очерк прошлого», 
«Гайд-парк-гейт, 22», «Старый Блумсбери» и 
«Я — сноб?».

В первой главе «Воспоминаний» В. Вулф 
так описывает раннее детство: «Наша жизнь 
была чрезвычайно простой и размерен-
ной. <…> наши обязанности были понятны-
ми, а удовольствия совершенно подобаю-
щими» [4, p. 28]. Она называет два основных 
пространства, где проходили ранние годы 
жизни: внутреннее (гостиная и детская) и 
внешнее (Кенсингтонские сады). С самого на-
чала В. Вулф отделяет Даквортов: «“Другие” 
были не братьями и сестрой, а существами, 
обладающими ножами или завидной способ-
ностью бегать или вырезать» [4, p. 29]. При 
этом Ванесса всегда видится ей старшей се-
строй, как если бы других старших не было 
вовсе.

Огромную роль в воспоминаниях и худо-
жественных произведениях В. Вулф играет 
фигура отсутствующей матери. Джулии Сти-
вен не стало в 1895 г. Фактически ее смерть 
для четверых младших детей стала про-
возвестником конца викторианской эпохи. 
Именно с матерью был связан образ «анге-
ла домашнего очага» как воплощения роли 
женщины в викторианскую эпоху. Сравнивая 
отца и мать, В. Вулф говорит, что последняя, 
возможно, чересчур часто шла на компро-
мисс, в то время как отец был требователен 
вместо того, чтобы быть справедливым и ве-
ликодушным [4, p. 34]. Функции Дж. Стивен 
в большой семье распределялись следующим 
образом: учить младших, быть другом стар-
шим, а ещё она «умиротворяла, подбадри-
вала, вдохновляла, ухаживала, обманывала» 
Лесли Стивена [4, p. 34].

Скоропостижно потеряв горячо любимого 
первого мужа, во втором браке мать, по сло-
вам В. Вулф, без оглядки отдала всю себя на 
служение другим: писательница подчеркива-
ет, что это была не показная филантропия, а 
подлинное самоотвержение. С глубокой неж-

ностью В. Вулф пишет, что мать была прони-
цательным, здравым человеком, способным 
тут же увидеть суть дела. Природная поры-
вистость иногда проглядывала в характере 
Джулии, но в основном все повседневные за-
дачи в большой семье выполнялись быстро, 
решительно, с чувством юмора и достаточно 
жизнерадостно [4, p. 35]. Присутствие мате-
ри вносило не только «радость и жизнь, [эти 
качества] изысканной мимолетной женствен-
ность, но и величие благородно сдержанного 
человека» [4, p. 36].

Отношения отца и матери, по словам пи-
сательницы, были «идеальными», хотя и до-
стигались, подобно согласию в музыке, «на-
сыщенной, стремительной дисгармонией и 
несоответствием» [4, p. 37]. В то время как 
отец удостаивал своим вниманием только 
высшие философские сферы, мать решала 
практические вопросы, впрочем, не преу-
меньшая значимости своих трудов. Именно 
мать поддерживала все отцовские начина-
ния, даже самые неблагодарные и непри-
быльные. Со временем, однако, разногласия 
усилились, отец жаловался на недостаток по-
хвалы, его здоровье ослабло, а мать с головой 
ушла в нескончаемую вереницу просьб и за-
бот за пределами собственной семьи.

Викторианская дисциплина по отноше-
нию Джулии к собственным детям наиболее 
ярко проявилась в их обучении, в результате 
чего возникла «очень тесная и достаточно тя-
гостная связь, поскольку она была вспыльчи-
ва и меньше всего расположена щадить своих 
детей» [4, p. 39]. В старшей дочери Стелле 
Джулия видела «менее расторопную» часть 
себя и, несмотря на любовь, обращалась с 
ней «с суровостью, с которой она бы относи-
лась к своим собственным недостаткам» [4, 
p. 42]. Стелла безропотно принимала свою 
второстепенную роль: собственные интересы 
для нее были лишь «мишурой», под которой 
скрывался ее подлинный интерес — забота 
о матери. Как истинная викторианка, Дж. 
Стивен считала, что мужчины требуют не-
устанной заботы, в то время как женщинам 
не пристало щадить не только себя, но и дру-
гих женщин. Именно этот тезис во многом 
стал причиной пошатнувшегося здоровья 
матери и ее раннего ухода.

Смерть Джулии стала для семьи «вели-
чайшей катастрофой», после которой дом 
погрузился в «восточное уныние» [4, p. 40]. 
Стелла взяла на себя полный объем мате-
ринских обязанностей, в том числе подчинив 
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себя потребностям вверенного ее заботам от-
чима, который принимал все как должное. 
Лесли Стивен после смерти жены оглашал 
дом своими стенаниями и вёл тягостные раз-
говоры при детях, время от времени впадая 
в неистовство, что приводило в замешатель-
ство кроткую Стеллу, до этого нечасто всту-
павшую с ним в близкий контакт. Спустя 
несколько месяцев после смерти Джулии, 
Лесли привык к полному подчинению падче-
рицы своим желаниям, отметая даже намек 
на то, что у нее могут быть свои собственные.

Даже когда Стелла спустя два года после 
смерти матери приняла предложение Дже-
ка Хиллса, отчим и слышать не хотел о том, 
чтобы после замужества она поселилась от-
дельно. С трудом был достигнут компромисс: 
Стелла с мужем сняли дом по соседству. 
В этом в полной мере проявилась властность 
отчима и его нежелание отходить на второй 
план. К сожалению, едва начавшееся семей-
ное счастье закончилось скоропостижной 
смертью Стеллы.

Когда на место Стеллы «заступила» Ванес-
са, которой на тот момент едва исполнилось 
восемнадцать, «в каком-то смысле, ей было 
очень просто быть такой, как от нее ожида-
ли, имея перед глазами подобные примеры, 
но также очень сложно быть собой» [4, p. 54]. 
В. Вулф говорит о том, что за спокойствием 
и женственностью скрывалась целеустрем-
ленная и свободная личность, которая рано 
или поздно должна была заявить о себе. Но 
Лесли Стивен был далек от осознания этого и 
«вполне готов сделать из Ванессы свою следу-
ющую жертву» [4, p. 56]. После смерти мате-
ри, а затем и Стеллы, младшим детям начало 
казаться, по словам писательницы, что быть 
подобными им означает «достичь высоты 
человеческого совершенства» [4, p. 53]. Отец 
же в некотором смысле стал «козлом отпуще-
ния», не вполне справедливо, но объяснимо 
по меньшей мере большой дистанцией по 
возрасту и сменившейся атмосферой дома, 
тем более что скорбь Лесли была наиболее 
сдержанной. Немудрено, что отношение В. 
Вулф к отцу было попеременно то «пылкой 
привязанностью», то «пылкой ненавистью» 
[4, p. 183]. Вспоминая один из эпизодов уже 
после смерти матери, В. Вулф описывает 
отца как «нарочито, но поистине внушитель-
ного, старого, одинокого и покинутого» [4, 
p. 31].

Смерть отца в 1904 г. окончательно завер-
шила викторианскую эпоху для четверых 

братьев и сестер Стивенов, которые перееха-
ли в район Блумсбери, где основали груп-
пу интеллектуалов, писателей и художни-
ков. Описывая новый дом, В. Вулф относит 
Гордон-сквер к «процветающему среднему 
классу и середине викторианской эпохи» [4, 
p. 184]. Писательница противопоставляет 
«свет и воздух» дома на Гордон-сквер «плот-
ному насыщенному сумраку» [4, p. 184] дома 
на Гайд-парк Гейт. Но самым большим пре-
имуществом для нее стало личное простран-
ство: вместо маленькой спальни у В. Вулф и 
у Ванессы появилось по собственной гости-
ной, а также большой двойной зал и кабинет. 
С восторгом писательница вспоминает: «Мы 
были полны экспериментов и перемен. <…> 
мы собирались рисовать; писать… Все будет 
новым; все будет другим…» [4, p. 185]. Ве-
реница встреч, новые знакомства, лекции, 
концерты и картинные галереи… Среди все-
го прочего, В. Вулф читает лекции предста-
вителям рабочего класса в Морли-Колледж 
с 1905 по 1907 г. Вместо чинных домашних 
приемов, братья и сестры Стивен устраивали 
посиделки за полночь, в табачном дыму, за 
кофе и виски и, что самое прекрасное, без 
ненавистных атласных платьев и жемчужных 
нитей.

По мнению Дж. Бир, В. Вулф не отверга-
ла викторианцев и их проблемы, а «настой-
чиво перерабатывала их», при этом В. Вулф 
до конца не изжила в себе викторианскую 
культуру [1, p. 94]. По мнению Э. Блэр, увле-
чение В. Вулф викторианским обществом и 
литературной традицией привело к попытке 
«трансформировать викторианскую реали-
стическую традицию в своем творчестве: этот 
проект означал для нее очерчивание подхо-
дящей площадки для создания современной 
литературы и женской литературы в частно-
сти» [2, p. 2]. Обращаясь к женской литера-
турной традиции в целом и в рамках XIX в. 
в частности, В. Вулф «создает набор отрица-
тельных критериев, которые писательнице 
двадцатого века предстоит преодолеть» [2, 
p. 3]. Э. Блэр предлагает выделить три основ-
ных направления творчестве В. Вулф: «мучи-
тельные отношения к малым викторианским 
писательницам [Э. Гаскелл и М. Олифант] 
<…>  к дому и к викторианским определе-
ниям женственности» [2, p. 12]. По мнению 
Э. Блэр, для В. Вулф писательница, которая 
не посвятила себя всецело литературе, жила 
в привычных рамках викторианской жен-
ственности, а именно совмещала призвание 
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с реализацией себя в роли жены и матери, 
«поступилась своей художественной цельно-
стью в угоду рынку» [2, p. 19].

Подводя итоги, следует сказать, что в ав-
тобиографических эссе В. Вулф «Моменты 
бытия», как и в ее художественных произве-
дениях, прослеживаются следующие тенден-
ции. С одной стороны, это желание В. Вулф 
порвать с прошлым и создать свою женскую 
литературную традицию. На пути к этому 

В. Вулф выдвигает спорный аргумент о том, 
что великими могут быть только те писа-
тельницы, у кого не было детей. С другой 
стороны, в самой писательнице происходит 
внутренняя борьба: как уложить в представ-
ление о новой женщине роль матери и роль 
писательницы. Мать В. Вулф выступает для 
нее как идеал и нравственный ориентир, при 
этом она старается открыть и описать новый 
тип женщины.
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Жанровая мотифема древнерусской «толковой азбуки» 
в романе Т. Толстой «Кысь»

Аннотация. Статья посвящена проблеме дискурсивных механизмов ретрансляции литера-
турных традиций в пространстве современной отечественной прозы. На материале романа 
Т. Толстой «Кысь» проводится анализ инвариантной реализации жанрового кода древнерусской 
«толковой азбуки». Делается вывод, что в дискурсивной практике современного писателя ги-
потетически заданы литературной традицией способы реконструкции типологически близкой 
художественной формы. Данное обстоятельство обосновывает феномен мотифемы в структуре 
литературно-художественного дискурса.
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Genre motipheme of ancient Russian «tolkovaya azbuka» 
in the novel by T. Tolstoy «Kysʼ»

Abstract. The article is devoted to the problem of discursive mechanisms of retranslation of liter-
ary traditions in the space of modern Russian prose. Based on the novel by T. Tolstoy’s «Kysʼ», an 
analysis of the invariant implementation of the genre code of the Old Russian «tolkovaya azbuka» 
(«interpretive alphabet») is carried out. It is concluded that in the discursive practice of a modern 
writer, methods for reconstructing a typologically similar artistic form are hypothetically set by 
literary tradition. This circumstance substantiates the phenomenon of motifeme in the structure of 
literary and artistic discourse.
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В жанровой системе современной русской 
литературы, активно развивающейся под 
знаком поиска новых форм, активизировался 
процесс реанимации древнерусских жанро-
вых моделей. Современные жанровые инва-
рианты канонических форм характеризуются 
отклонением от исторически сложившего-
ся в другую историко-литературную эпоху 
нормативного набора принципов и приемов 
жанрообразования.

Семиотический подход к жанрам, разра-
батывающийся в отечественном литературо-
ведении, предполагает при характеристике 
жанрового своеобразия произведения осо-
бое внимание уделять его опознавательным 
знакам. Каждый элемент художественного 
произведения является органической частью 
целого и несет в себе определенный эстетиче-
ский смысл. Эксперименты писателей-нова-
торов с древнерусской жанровой традицией 
оказываются неожиданными для современ-
ного читателя и заметно выявляются на уров-
не внешнего композиционного оформления 
текста, активизирующего творческое воспри-
ятие произведения адресатом.

Художественный код, в котором на «гене-
тическом» уровне заложена информация о 
«памяти жанра», вынесен в романе Т. Тол-
стой «Кысь» [4] за рамки основного текста. 
Особым функциональным значением в сфере 
ассоциативной поэтики оказывается наделе-
но оглавление романа — традиционный эле-
мент внешней композиционной структуры 
этического произведения.

Оглавление является частью заголовочно-
го комплекса (оглавление как система загла-
вий выступает в качестве свернутого текста, 
воплощает его темы, проблематику и пафос) 
и структурным элементом цикла (оглавление 
как относительно завершенная целостность 
объединено в рамках одной структуры с «ос-
новным» текстом, что приводит к определен-
ному взаимодействию, результатом которо-
го становится появление принципиально 
важных смыслов) [1, с. 169]. Рамочный текст 
произведения (заглавие, оглавление, автор-
ская ремарка о месте и времени написания) 
включает механизм приращения затекстовой 
информации в романе за счет дополнитель-
ной семантизации побочных компонентов 
художественного текста.

Каждая глава в «Кыси» названа буквой 
церковнославянской азбуки (соответственно 

по порядку: «Аз», «Буки», «Веди» и т. д.), но 
всего глав в романе — 33, что соответствует 
общему количеству букв в современном рус-
ском алфавите (а не 41, как в славянской ки-
риллице). Ориентация на архетип алфавита 
как краткой, но всеобъемлющей модели ми-
роздания и значимость оглавления для идеи 
всего произведения были отмечены многими 
критиками и литературоведами.

Функциональный спектр подобно орга-
низованной системы оглавлений в романе 
включает не только формальную функцию 
традиционного компонента внешней компо-
зиции. Так, в первой главе читателю пред-
стоит знакомство с главным героем про-
изведения, поэтому буква-заголовок «Аз», 
являющаяся в церковнославянском языке 
местоимением первого лица единственного 
числа, оказывается неслучайной.

Азбука становится своеобразным путе-
водителем для читателя по тексту романа. 
Функциональное значение оглавления сво-
дится к дополнительной авторской эстети-
зации произведения.

Однако кроме названных традиционных 
функций и спектра значений оглавление в 
романе оказывается важным элементом в 
жанрообразовании: на архитекстуальном 
уровне оно вскрывает жанровый архетип — 
древнерусскую толковую азбуку, выделяемую 
среди прочих в системе жанровой номенкла-
туры средневековой русской литературы [2, 
с. 365]. Оглавление в романе выступает как 
внешнее проявление «генетическогo» кода, 
реализуется в тексте некоторый структуроо-
бразующий порядок.

Толковая азбука — один из главенствую-
щих жанров старославянской и древнерус-
ской письменности, появившийся на Руси не 
позднее XII в. В жанре толковой азбуки из-
лагались основные положения православия, 
по этим книгам учили детей, а в XVIII в. они 
вошли в печатные грамматики и в прописи. 
Каноническим образцом жанра толковой аз-
буки является «Азбука о голом и небогатом 
человеке», дошедшая до нас в сильно отли-
чающихся друг от друга редакциях. Текст 
построен по одной схеме: в алфавитном по-
рядке, от «аза» до «ижицы», помещены ре-
плики безымянного героя, которые в сово-
купности образуют некое подобие монолога. 
Такая форма избрана неслучайно. «Азбука 
о голом и небогатом человеке» предлагала 
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древнерусским читателям краткую, но все-
объемлющую картину мира, но картину 
«изнаночную», карикатурную, одновременно 
смешную и горькую. Герой смотрит на жизнь 
с чувством безнадежности и даже отчаяния. 
Герой, произносящий этот «алфавитный мо-
нолог», извержен из мира сытых и не надеет-
ся туда проникнуть: «Нагота да босота — то 
моя красота» [3, с. 368].

Сходными характерологическими черта-
ми наделяется и образ Бенедикта — главно-
го героя «Кыси», а сконцентрированный в 
древнерусской «Азбуке» мотивный комплекс 
становится органичной частью мотифемы 
романа Т. Толстой (термин американских 
лингвиста К. Пайка и фольклориста А. Дан-
диса). Бенедикт, как и безымянный герой 
древнерусской «Азбуки», оказывается изго-
ем в тоталитарном мире правящих Красных 
Санитаров, в семью которых он попадает, 
женившись на дочери Главного Санитара. 
Позже, проводя ночные рейды тщетного по-
иска старопечатных книг, герой оказывается 
способен на совершение самого тяжелого 
греха — убийство.

Общее впечатление от чтения «Кыси» 
Т. Толстой — щемящая грусть, что вполне 
соответствует эмоциональной установке рус-
ской смеховой литературы, хотя в произве-
дении силен сатирико-публицистический 
заряд и в описанное дикое будущее автор 
экстраполирует реалии недавнего прошлого 
и сегодняшнего дня. В русской культуре смех 
неразрывно связан со слезами, здесь действу-
ет правило: «смешно — значит страшно». 
Это горький смех. В некоторых эпизодах ро-
мана «озорное» тесно переплетается с трога-
тельным, грустным и даже трагическим [5, 
с. 475].

Персонажи смеховой литературы — пес-
симисты, которые потеряли всякую надежду 
на счастье. Таков собирательный герой, безы-
мянный молодец, точнее и полнее всего вы-
сказавший свое отношение к миру в «Азбуке 
о голом и небогатом человеке», и некультур-
ный Бенедикт в романе «Кысь».

В романе Т. Толстой азбука выступает в 
роли своеобразного «кода», что проявляется 
на разных уровнях жанровой модели романа. 
Русский алфавит в романе является симво-
лом утраченного навсегда героями произве-
дения научного знания.

Азбучный принцип сюжетосложения в 
романе «Кысь» выполняет функции демон-
страции и развенчания мифа о симулякро-
вом бытии героя. Используя символические 
обозначения букв древнерусского алфавита, 
Т. Толстая создает гипертекстовую структу-
ру произведения, своеобразную энциклопе-
дию «мутации духовности» в современном 
мире. Стремление охватить практически все 
стороны нашего бытия делает «Кысь» значи-
тельным явлением литературного процесса 
конца ХХ — начала ХХI вв. «Кысь» можно 
рассматривать как своеобразный «роман на-
чала»: не только как возможного начала но-
вого этапа творческой деятельности автора, 
но и как отражение ментального, духовного 
начала российского общества. Подтверждает 
данную сентенцию и то обстоятельство, что в 
оглавление романа Т. Толстая вводит «начало 
начал» — азбуку.

Семантика алфавитного единства орга-
нично включается в общее идейное содер-
жание произведения, и понимание романа 
Т. Толстой «Кысь» без ее учета оказывается 
неполноценным и даже затруднительным 
для современного читателя.
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Культура мощная сила — это совокуп-
ность взаимосвязанных систем знаний, ко-
торыми обладает большая часть населения. 
Культура передается от одного поколения к 
другому и формирует то, как люди воспри-
нимают мир и взаимодействуют с другими. 
Личность относится к уникальному набору 
психологических черт и характеристик, ко-
торые определяют человека и влияют на его 
поведение. Личность формируется под воз-
действием комбинации факторов, включая 
биологию, воспитание и опыт. С раннего 
детства люди погружаются в культурную 
среду, которая диктует социальные нормы, 
убеждения и традиции, ценности. Ценности 
также пьют воду из культурных источников. 
Культурные границы, этносы, группы и т. 
д., объединяющие людей, не только удов-
летворяют материальные потребности, но и 
обеспечивают личную безопасность, устанав-
ливают определенные правила, формируют 
моральные устои, создают обычаи и тради-
ции, определяют формы поведения. Детский 

и подростковый возраст являются основой в 
воспитании поликультурной личности. Из-
за определенных культурных особенностей 
казахи обладают покорным характером. Они 
с уважением относятся к традициям своего 
народа. По мере взросления человек начи-
нает изучать формальные и неформальные 
элементы своей культуры. В передачи тра-
диций и обычаев большое значение имеют 
учение Абая. До Абая казахская литература, 
состоящая в основном из эпосов и песен о 
кочевой жизни в степи, передавалась устно. 
Изучая культуру и философию России, а так-
же Запада и Азии, Абай создал письменную 
форму в литературе. В его строках патрио-
тизм сочетался с гуманизмом и современным 
мышлением. Его произведения впоследствии 
вдохновляли и оказывали влияние на насе-
ление Казахстана. При помощи книг он на-
деялся побудить казахов получить образо-
вание, грамотность и хорошие моральные 
качества, чтобы преодолеть бедность, по-
рабощение и коррупцию. Мудрость и даль-
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новидность Абая сохранились до сегодняш-
него дня. Несоизмерима мудрость великого 
Абая, промчались года, прошли столетия а, 
его мудрость остаётся духовным стержнем и 
ориентиром будущим поколениям [1]. Абай 
в своих трудах писал о необходимости дать 
детям образование, он писал о необходимо-
сти развития ума, мировоззрения и культуры 
детей. Изучать науку приобщать детей к об-
разованию, поможет добиваться совершен-
ства и будет способствовать познанию детьми 
окружающего мира. Но при всём желании 
приобщить детей к науке Абай писал, что 
молодое поколение должны серьезно под-
ходить к данному вопросу. Взрослые долж-
ны уберечь их от верхоглядства, не допустить 
поверхностное отношение к науке. Абай при-
зывал не только овладевать науками, но сове-
товал изучать полезное ремесло, избавиться 
от беспечности и трудиться не покладая рук. 
Абай советовал молодым людям вырабаты-
вать полезные навыки [2]. Если говорить со-
временным языком он призывал молодежь к 
выработке компетенций. Рассмотрим опре-
деления компетенция, компетентность, этно-
культурная компетентность. А. В. Хуторской 
считает компетенция это «наперёд заданное 
требование» или содержание», а под ком-
петентностью подразумевает «состоявшееся 
личностное качество» или совокупность ка-
честв личности», т. е. «компетенции предста-
ют в виде целей, а компетентности — в виде 
результатов» [9].

Т. В. Поштарёва [5] понимает под «этно-
культурной компетентностью» также свой-
ство личности, выражающееся не только в 
наличии ЗУН, но и объективных представле-
ний и моделей поведения, способствующих 
эффективному межэтническому взаимопо-
ниманию и взаимодействию. В. Ю. Хотинец 
выделяет «поликультурную компетентность» 
как «качество личности, раскрывающееся в 
межкультурном сотрудничестве» [8].

Абай выступал за многогранность языко-
вых знаний казахских детей, но предлагал 
вначале обучить детей родному языку, а за-
тем приступать к обучению другим языкам. 
То есть Абай уже в те годы говорил о поли-
культурном развитии детей. Современная 
наука педагогика её теория и практика рас-
сматривает вопросы поликультурного об-
разования. В настоящее время остро встают 
вопросы овладения обучающимися поли-
культурными знаниями. Происходит пере-
осмысление в подходах к обучению и воспи-

танию у обучающихся ценностей в условиях 
поли культурной среды. Семья одна из важ-
ных ячеек социума. Под семьёй мы подраз-
умеваем её структуру, кровную и духовную 
связь. Семья — это место, где происходит 
деторождение, закладываются основные цен-
ности, происходит воспитание детей. Сва-
дебные церемонии, праздники радость от-
мечаются всеми членами семьи. Традиции 
закладываются в семье, приумножаются и 
передаются следующим поколениям. Абай 
писал: «Все мы приходим в этот мир не про-
сто так мы появляемся с плачем, и уходим в 
скорби [7]. Нужно прививать у детей и под-
ростков любовь к жизни, жизнь нужно про-
живать здесь и сейчас, и так, чтоб не было 
мучительно больно вспоминать о каких-то 
поступках. К жизни нужно относиться как к 
ценности, не прожигать жизнь на различные 
разногласия, не гнаться за наживой, т. к. ни-
какие материальные блага не спасут нас от 
смертного часа. Вот об этом в своих произ-
ведениях писал великий Абай. Необходимо 
людям меньше думать о материальных цен-
ностях. Оставаться в душе детьми, смотрящи-
ми на мир широкими глазами, удивляться 
неизведанному и постигать новые знания Мы 
взрослеем, и в душе умираем. Мы смотрим 
на мир, забывая о душе и ее порывах [9]. Еди-
нодушной, дружной, многочисленной счи-
тается семья в культуре казахского народа. 
З. Арыстамкулова, пишет, о семье, как о 
субъекте, исторического развития нации в 
целом.  Любая семья имеют свою историю, 
летопись, пережитые моменты, запечатлен-
ные на фотографиях, хранящихся в семейном 
альбоме, позволяют транслировать будущим 
поколениям семейные ценности и традиции.  
Во все времена у казахского народа семья 
была святым местом, где зарождалась жизнь, 
происходило воспитание. В семье формиру-
ется личность человека. Обратимся к роману 
М. Ауэзова «Путь Абая», где мы можем уви-
деть и прочувствовать оказывающие влияние 
семьи на воспитание ребёнка в казахской се-
мье бая. Отец желает, чтобы наследник был 
похож на него, хочет воспитать такого же 
властного человека, создать подобие себя. 
Но главный герой романа совсем не похож 
на грубого властного отца. Абай выступал 
против не справедливости, жадности, необ-
разованности.  В своих произведениях Абай 
указывал, что не правильное воспитание пор-
тит детей. Воспитание ценностей у детей — 
это всегда актуальная и важная проблема, 
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каковы ценности привиты человеку с детства, 
напрямую будет влиять и всю его дальней-
шую судьбу. В условиях поликультурности 
особенно важным видится воспитание обще-
человеческих ценностей, таких как трепетное 
отношение к членам семьи, ценности обще-
ния с родными и близкими, ценности дет-
ства, ценности родительства, ценности пре-
емственности поколений.

Анализ категории «поликультурная сре-
да» в своих работах дали Е. В. Бондаревская, 
В. П. Борисенков, А. А. Кораблёва, Л. С. Мил-
лер, А. В. Шафикова. Данный анализ позво-
лил нам конкретизировать понятие «поли-
культурная среда организаций образования». 
Поликультурная среда организаций образо-
вания — это совокупность условий, влияю-
щих на формирование ценности подростка. 
Поликультурная среда подразумевает жизнь 
человека в условиях сосуществования многих 
национальных культур. Такая среда, такое 
общество требует направленности воспита-
ния в двух руслах одновременно — уважать 
национальную культуру государственно об-
разующего этноса, и почитать собственную 
этнокультуру, ощущать себя частью своего 
народа. На самом деле обе эти задачи долж-
ны решаться взаимосвязано и решение это 
начинается в семье, ведь только такой важ-
ный и значимый социальный институт, как 
семья, может оказать решающее воспита-
тельное воздействие в формировании таких 
ценностей, как гражданственность, благо-
честие, патриотизм, гуманность. Именно 

семья является главным хранителем своей 
этнокультуры и традиций. Значительными 
являются и семейные традиции — взгляды, 
нормы, манеры, которые передаются в семье 
из поколения в поколение. Действительно 
организация поликультурной образователь-
ной среды организаций образования, кото-
рая создает благоприятные условия для обе-
спечения ребенку адекватного восприятия 
своей национальности и формирования у 
него позитивного отношения к представите-
лям других национальностей, развития меж-
культурной компетентности.

К ним мы относим следующие: обога-
щение кругозора обучающихся о культуре, 
истории, ценностях своего и других народов, 
включение детей разных национальностей в 
совместную познавательную и практическую 
деятельность, специально спроектированные 
ситуации.

Одним из интересных средств воспитания 
в условиях поликультурной среды является 
обмен национальными традициями. Напри-
мер, цикл мастер-классов по приготовлению 
блюд национальной кухни — интересная 
идея, обладающая большим потенциалом. 
Мастером выступает представитель родите-
лей, который учит готовить блюдо и знако-
мит с его историей, дети через знакомство с 
национальной кухней других этносов фор-
мируют положительное отношение к ним.

Таким образом, мы видим, что в современ-
ном Казахстане актуальны назидания велико-
го Абая.
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Согласно исследованиям, демонологи-
ческие образы уже давно являются попу-
лярным приемом у писателей. «Нечистая 
сила» наделяется определенными чертами 
и характерами с целью обратить внимание 
читателей на то, насколько «обезбоженным» 
видится окружающий мир писателю. Герои 
с демоническими чертами символизируют 
переломный момент окончательного ухода 
души главного персонажа от Бога и, несо-
мненно, имеют фольклорные истоки.

Поскольку в устном народном творчестве 
демонический образ чаще всего выступал 
в амплуа черта, который обладает силой 
влиять на сознание автора и главного героя, 

именно этот персонаж и является самым рас-
пространённым как в русской классике, так 
и в современной отечественной литературе. 
Рассмотрение антитезы на уровне демони-
ческое / божественное выводит творчество 
писателей на новый уровень эстетической 
сложности и ее изучения, поскольку охваты-
вает одновременно как театрализацию, так и 
огромный пласт, связанный с художествен-
ной традицией.

На наш взгляд, говоря, например, о демо-
нологических образах русской литературы 
в курсе школьного изучения дисциплины 
следует начать с романтических повестей 
А. Погорельского. Подобные образы стали 
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отличительной чертой «Лафертовской ма-
ковницы», что характеризуется критиками 
как первая оригинальная фантастическая 
повесть в русской литературе.

Данное художественное произведение 
стало первым литературным сочинением, 
где автором описывались герои, суть кото-
рых была противоположна божественной. 
Характерной чертой творчества А. Пого-
рельского является опора на истории людей 
о встречах с нечистыми силами, способны-
ми и одарить чем-то приятным и отобрать 
жизнь. В своей повести автор использует 
синтез фантастики и реальности в настоль-
ко тесной связи, что демоническое предстает 
перед читателями в человеческом обличии и 
попадает в смешные ситуации. Согласно ав-
торской идее, нечистая сила имеет власть над 
человеком ровно на столько, насколько силь-
ны людские слабости. Взяв за основу свой-
ственный для представителей романтизма 
мотив нечистой силы денег, писатель показы-
вает, что зло не является чем-то всемогущим. 
У людей достаточно сил бороться с подобны-
ми демонами, если направить собственные 
усилия на борьбу с алчностью, эгоизмом и 
другими низменными побуждениями чело-
веческой души.

Еще одним примером использования 
демонологического образа является произ-
ведение А. С. Пушкина и В. П. Титова «Уе-
диненный домик на Васильевском». Тонкое 
переплетение реальности и вымысла дает 
ощущение присутствия. Разгуливая по старо-
му Петербургу, герой с демоническим нача-
лом словно соседствует с обычными людьми 
и не показывает свою истинную суть. Варфо-
ломей словно и не является представителем 
некоторого зла, но это до определенного 
момента. Вместе с ним авторы постепенно 
вводят в повествование детали, которые ука-
зывают на правду о нем. Характерной осо-
бенностью повести становится специально 
построенные эпизоды, где читатель узнает о 
Варфоломее через восприятие второстепен-
ных героев. Демонический образ Варфоло-
мея призван натолкнуть читателя на мысль, 
как часто зло может скрываться под маской 
добра. Персонажи, встречающиеся главно-
му герою — нечистой силе, самостоятельно 
дают подсказки о том, каким образом и ка-
кая маска поможет легче всего обмануть каж-
дого из них. Вера становится жертвой неис-
кренней заботы Варфоломея о ее матушке, а 
последняя рассматривает героя как хорошую 

партию для дочери. Таким образом, люди са-
мостоятельно запутываются в обмане и до-
мыслах, что приводит их к гибели.

Использование демонических образов 
можно проследить и в лирических произ-
ведениях русской литературы данного пе-
риода. Ярким примером может стать поэма 
«Демон» М. Ю. Лермонтова.

Прообразом нечистой силы в этом художе-
ственном произведении стал изгнанник в би-
блейском мифе. Работа автора происходила 
на основе переработки демонического образа, 
наказанием которого стало вечное одиночное 
скитание по земле. Лермонтовский Демон — 
всеразрушающее зло, особенность которого 
состоит в наличии тесной связи с противо-
положной его сути началом. Поскольку из-
начально Демон был ангелом, то тяжесть его 
воспоминаний становится невыносимо тяже-
лой. Поэтому, наблюдая разницу своего «до» 
и «после», герой самозабвенно отдается мсти-
тельным чувствам. Вместе с этим, следует от-
метить, что нечистая сила в лице Демона в по-
эме М. Ю. Лермонтова разительно отличается 
от возможных образов других представителей 
демонического мира (Сатана, Люцифер). Это 
отсылает нас к мысли об авторском видении 
героя. Так, основу поэмы составляет задумка 
писателя показать читателю формирование 
у главного героя стремления к изменениям, 
перевоплощению. Злость от уготованной ему 
участи быть носителем зла сменяется на чув-
ство влюбленности в человека. Это подтал-
кивает Демона к поиску пути преодоления 
Божьей кары. Таким образом, главный герой 
поэмы М. Ю. Лермонтова может быть описан 
такими выражениями как «ангельское обая-
ние» и «притягательная таинственность». По-
этому нет ничего удивительного, что обычная 
женщина не смогла устоять перед ним. Для 
Тамары Демон не был просто воображением, 
поскольку тот мог быть видимым и осязае-
мым для нее. К тому же отсылка к истории 
к грузинской царице Тамаре, дает читателю 
простор для воображения.

Отдельного внимания заслуживает и демо-
низм в изображении Н. В. Гоголя. Его рассказ 
«Шинель» является образцом диалектики 
грехопадения человеческой души. Автор по-
казывает, как много грязных и отвратитель-
ных деяний скрывается за поступками такого 
мелкого человека как Акакий Акакиевич. Че-
рез восприятие второстепенных персонажей 
читатель осознает, что даже общение с этим 
героем вызывает стыд. Оттого жалеть главно-
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го героя нет никакого желания. Н. В. Гоголь 
удивительно точно описывает путь грехопа-
дения человеческой души посредством со-
блазнительной незначительной, но пошлой 
идеи — приобретения «новой шинели». Идея 
становится наваждением, она подчиняет себе 
душу и сознание героя, превращая его еще 
при жизни в фантом.

Продолжение темы бесов можно просле-
дить и в творчестве Ф. М. Достоевского. Пре-
имуществом писателя стал его многогранный 
анализ нравственного греха и субъективного 
зла, Ф. М. Достоевский, как и Н. В. Гоголь, 
придерживался позиции «честного» изобра-
жения нечистой силы. Явление беса к Ивану 
Карамазову не носило характер присутствия 
романтического демона, а играла роль пош-
лой карикатуры на личность самого главного 
героя.

Еще одним образом «Мелкого беса», за-
служивающим внимания, является Недоты-
комка Ф. Сологуба. Этот демонический образ 
не имеет конкретной конфигурации, нельзя 
понять, что он из себя представляет и как 
выглядит. А причина заключается в том, что 
это существо видит только главный герой — 
Передонов. Автором намеренно создается со-
ответствующая атмосфера мрака и темноты 
вокруг ведущего персонажа. Демонические 
веяния проникают в сознание главного героя 
произведения и преобразуются в образ не-
чистой силы. По нашему мнению, Недоты-
комка есть ни что, иное как символ, который 
знаменует стихийное начало чего-то. Данный 
образ нечистой силы нельзя с уверенностью 
отнести к отрицательной группе персона-
жей. Главной причиной этому является и 
сам Передонов, в чьей голове и появился этот 
мелкий бес. Недотыкомка — это скорее от-
ражение всего того мрачного и грязного, что 
есть в душе главного героя.

В рамках ХХ века одним из наиболее из-
вестных художественных произведений про-
заической формы, где присутствуют пред-
ставители нечистой силы, является роман 
М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Из-
вестно, что практически половину героев 
произведения составляют демонические 
образы, например, свита Воланда. Так по 
демонологической традиции Бегемот пред-
ставляет собой демона чревоугодия. Поэто-
му характерной чертой этого образа является 
обжорство, что можно проследить в отрывке 
в Торгсине. Вместе с этим, автор использует 
данный демонологический образ как иронию 

над посетителями валютного магазина: гости, 
будто бы находясь под влиянием демона Бе-
гемота, наспех скупают еду, в то время как в 
регионах люди голодают.

Еще одним подчиненным Воланда явля-
ется Коровьев. Черт и рыцарь, выдающий 
себя за переводчика при общении с людь-
ми из столицы. Среди исследователей есть 
теория, что прототипом данного персонажа 
является знакомый М. А. Булгакова — сле-
сарь-водопроводчик Агеича. Последний был 
пьяницей и пакостником, который частень-
ко вспоминал о своей юности, прошедшей в 
церковном хоре. Данные черты так же стали 
неотъемлемой частью художественного об-
раза Коровьева.

Третьим спутником Воланда был Азазел-
ло — «демон безводной пустыни, демон-
убийца». Имя Азазелло образовано Булга-
ковым от ветхозаветного имени Азазел (или 
Азазель) [2]. Прообразом представителя 
нечистой силы стал падший ангел, научив-
ший людей делать оружие и украшения. 
С легкой руки Азазелло женщинами было 
освоено искусство макияжа. Примечательно, 
что именно этот демон стал посредником и 
принес Маргарите волшебный крем. Несмо-
тря на это, основная деятельность Азазелло 
направлена на насилие. Именно он отправил 
Лиходеева в Ялту, выгнал Поплавского из 
знаменитой квартиры, забрал жизнь Барона 
Майгеля.

Младшим членом свиты Воланда является 
Гелла — женщина-вампир. Являясь низшим 
демоном в иерархии нечисти, Гелла не при-
сутствовала при последнем полете.

В сравнении с художественными образа-
ми высшего зла в произведениях других пи-
сателей, Булгаковский Воланд не обречен. 
Используя радикальные методы, он восста-
навливает справедливость там, где это имеет 
место быть. Разоблачение предателей, нака-
зание доносчиков и т.п. является необходи-
мым злом для проявления добра.

Демонические образы, которые нарисо-
ваны М. А. Булгаковым, призваны отразить 
всю суть бездуховного общества. Увеличивая 
уровень абсурдности, Воланд и свита раскры-
вают истинную суть приличной с виду жизни 
современных людей, что заставляет читате-
лей посмотреть на знакомые ситуации совер-
шенно под другим углом.

В результате исследования, мы пришли к 
выводам, что демонические образы являются 
часто используемым приемом в художествен-



403

ных произведениях русских писателей. Это 
связано напрямую с трансляцией и писатель-
ской трансформацией фольклорного образа 

черта. Демонические образы помогают писа-
телям обличить пороки общества, показать 
связь времен и идей.
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ности. Объектом рассмотрения выступает сборник великопостных проповедей ректора Том-
ской духовной семинарии архимандрита Иосифа (Еременко) «Выйдем из скорби в радость», 
изданный в 2022 году и вобравший произнесенные автором за последние полтора десятка лет 
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В рамках заявленной центральной про-
блемы предстоящих чтений (архаика — тра-
диция — современность) принципиально 
значимым представляется разговор о жанре 
проповеди, который начат нами на прошлых 
Лазаревских чтениях [2]. Проповедь как 
важное явление церковной и литературной 
жизни четко демонстрирует традиционную 
преемственность архаики и современности. 
Попытаемся показать это на примере твор-
чества ректора Томской духовной семинарии 
архимандрита Иосифа (Еременко), пропо-
ведническая деятельность которого уже была 
объектом нашего исследования [3].

В данном случае остановимся на одном 
из последних многочисленных сборников 
автора проповедей — «Выйдем из скорби в 
радость» [1]. «Время поста — особенное вре-
мя в жизни каждого православного человека. 
Это время, когда мы, неся подвиги молитвы 
и воздержания, пытаемся с Божией помо-
щью исцелить свою душу от всякой грехов-
ной скверны, когда мы пытаемся изменить 
свою жизнь, сделать ее богоугодной, начать 
строить ее на евангельских началах» [1, с. 4]. 
Сугубое назначение проповеди в это особен-
ное время — помочь человеку в этом главном 
деле жизни, паки и паки напоминая ему о 
сути христианского учения, о цели человече-
ского бытия и средствах ее достижения.

Книга вобрала в себя великопостные про-
поведи архимандрита Иосифа, произнесен-
ные им в течение полутора десятка лет (с 
февраля 2006 по апрель 2021 г.) в различных 
храмах г. Павлодара, г. Алматы и Алма-
Атин ской области, г. Астаны, г. Томска. При 
этом композиционно сборник строится не 
по хронологии их создания, а соответственно 
церковному календарю: начинается с пропо-
ведей, сказанных в подготовительный период 
к великому посту (20 текстов) — в Неделю 
мытаря и фарисея (без седмицы); в Недели 
(седмицы) — о блудном сыне; мясопустную, 
о Страшном Суде и сыропустную. Воспо-
минание Адамова изгнания. Прощеное вос-
кресенье; затем идут проповеди, сказанные в 
шесть седмиц великого поста (50 текстов); ло-
гично завершают сборник проповеди, произ-
несенные в страстную седмицу, которая, фор-
мально выходя за пределы великого поста, по 
сути, напрямую продолжает его цель — под-
готовку в Пасхе (13 текстов). В общей слож-
ности книга включает 83 проповеди.

Построение книги четко продумано: рас-
положение и количество проповедей не 

только отражает последовательность отме-
чаемых церковных событий, но и значимость 
каждого из них. При этом каждый важный 
факт православного календаря как составная 
часть книги включает проповеди, сказанные 
в разное время и в разных местах. Зачастую 
несколько проповедей посвящены одному 
и тому же событию (например, о блудном 
сыне, о Страшном Суде, воспоминание Ада-
мова изгнания). Самое большое количество 
проповедей (17) посвящено первой седмице 
Великого поста. По три проповеди автор по-
свящает Великой среде, Великой пятнице и 
Великой субботе. Итак, композиция сбор-
ника учитывает место и роль каждого этапа 
(предуготовительного, собственно велико-
постного, страстной седмицы), а также от-
дельных церковных событий (в том числе 
и евангельских) в повседневной жизни хри-
стианина, указывая на определенную значи-
мость каждого из них, акцентируя внимание 
на сугубо важных в духовной составляющей 
этой жизни. (Кстати, актуальность настоя-
щего разговора усугубляется тем, что работа 
данной конференции падает на подготови-
тельное время к великому посту, завершаясь 
в Неделю о блудном сыне).

Автор книги демонстрирует блестящее 
знание текстов Священного Писания и свято-
отеческого учения, а также незаурядную на-
читанность в области собственно духовной 
литературы. В проповедях обильно цитиру-
ются библейские произведения — как вет-
хозаветные, так и новозаветные — по мере 
необходимости для убедительного назида-
ния, для четкого выражения мысли и чувства 
проповедника. Сам автор так характеризу-
ет книгу книг: «Библия — это книга жизни, 
жизни во всех ее проявлениях — и красивых, 
великих, и некрасивых, низких. Здесь опыт 
жизни человечества» [1, с. 225]; «Священное 
Писание — это история человечества, но не в 
экономической, политической или социаль-
ной составляющей, а духовной. Священное 
Писание — это история отношений между 
человеком и целыми народами и Богом. Эта 
история показывает, как страдают человек 
и целые народы, когда они забывают Бога, 
перестают ходить путями Господними, и как 
благоденствуют, руководствуясь в жизни за-
поведями Божиими» [1, с. 254].

Из Ветхого Завета текстуально представ-
лены в проповедях архимандрита Иосифа 
следующие книги: Псалтирь; Книга Притчей 
Соломоновых; Четвертая книга Моисеева. 
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Числа; Книга Премудрости Иисуса сына Си-
рахова; Книга Пророка Исаии; Книга Проро-
ка Ионы; Книга Иова; Книга Пророка Софо-
нии; Бытие. Первая книга Моисеева; Левит. 
Третья книга Моисеева; Книга Пророка Ма-
лахии; Исход. Вторая книга Моисеева; Кни-
га Пророка Иезекииля; Второзаконие. Пятая 
книга Моисеева; Третья книга Царств; Кни-
га Иисуса Навина; Книга Пророка Захарии; 
Книга Товита; Книга Плач Иеремии; Книга 
Пророка Амоса; Книга Пророка Иеремии. 
Реестр текстов дан по мере цитирования их 
в сборнике проповедей. Наиболее часто из 
ветхозаветных произведений привлекаются 
архимандритом тексты Псалмопевца Давида.

Из Нового Завета автором проповедей 
цитируются следующие произведения: тек-
сты всех четырех канонических Евангелий (от 
Луки, от Матфея, от Марка, от Иоанна); Посла-
ние Иакова; Первое послание Петра; Послание 
к Ефесянам; Первое послание Иоанна; Посла-
ние к Галатам; Откровение Иоанна Богосло-
ва; Послание к Евреям; Второе послание к Ко-
ринфянам; Первое послание к Коринфянам; 
Послание к Филиппийцам; Первое послание 
к Фессалоникийцам; Послание к Римлянам; 
Первое послание к Тимофею; Деяния святых 
Апостолов; Второе послание Петра; Послание 
к Титу; Второе послание к Тимофею. Законо-
мерно, что наиболее активно из новозаветных 
произведений привлекаются Евангелия.

Принципиально важно, что в проповедях 
архимандрит Иосиф цитирует равно — по 
количеству цитируемых книг (но не по ко-
личеству цитат вообще, ибо евангельские 
тексты цитируются постоянно) — Ветхий и 
Новый завет (каждый представлен более чем 
двумя десятками текстов).

Автор великопостных проповедей за-
кономерно обращается и к наследию учи-
телей христианской церкви, игравших на 
протяжении веков решающую роль в фор-
мулировании и разработке православного 
догматического учения, при этом воспри-
нимавших богословие не как науку, а как 
духовный опыт, отражающийся в их лите-
ратурном творчестве. Архимандрит Иосиф 
обильно приводит в своих проповедях раз-
мышления святых отцов относительно глав-
ной их темы — великопостной. В числе ци-
тируемых авторов святоотеческого учения: 
святитель Иоанн Златоуст, преподобный 
Иоанн Лествичник, святитель Филарет Мо-
сковский (Дроздов), преподобный Ефрем 
Сирин, святитель Григорий Богослов, свя-

титель Амвросий Медиоланский, святитель 
Николай Сербский (Велимирович), святитель 
Андрей Критский, святитель Игнатий Кав-
казский (Брянчанинов), святой праведный 
Иоанн Кронштадтский, святитель Феофан 
Затворник Вышенский (Говоров), священ-
номученик Петр Дамаскин, преподобный 
Иустин Челийский (Попович), преподоб-
ный Симеон Новый Богослов, преподобный 
Иоанн Дамаскин, преподобный Феодор Сту-
дит, святитель Василий Великий, святитель 
Григорий Двоеслов, Блаженный Августин, 
святой праведный Николай Кавасила, свя-
титель Киприан Карфагенский, святитель 
Лука Крымский (Войно-Ясенецкий), святи-
тель Епифаний Кипрский, святитель Григо-
рий Палама, преподобный Иоанн Кассиан, 
святитель Димитрий Ростовский, святитель 
Афанасий Великий.

Кроме того, архимандрит Иосиф ссылает-
ся и на произведения или высказывания ав-
торитетных в православном мире личностей, 
будь то всеми почитаемые святые (преподоб-
ный Серафим Саровский) и люди высокой 
духовной жизни (старец Паисий Святогорец 
(Эзнепидис), архимандрит Григорий (Зумис), 
или известные духовные писатели и пропо-
ведники (Евгений Поселянин, протоиерей 
Валентин Амфитеатров, митрополит Вениа-
мин (Федченков). Реестры имен даны по мере 
цитирования их в сборнике.

Автор великопостных проповедей в том 
или ином виде представляет авторитетные 
мнения более трех десятков человек, живу-
щих в разные эпохи, начиная с III в. и прак-
тически до нашего дня, которые как внесли 
серьезный вклад в развитие святоотеческого 
учения, так и представили собственный зна-
чимый духовный опыт постижения Исти-
ны и достижения человеком должной цели 
христианской жизни. Подобная высокая на-
читанность автора проповедей подвигает и 
воспринимающего их человека к собственно-
му просвещению и образованию в прямом 
смысле этих слов — то есть к стремлению к 
свету Христову, который просвещает всех, и к 
проявлению в своей личности образа Божия, 
изначально заложенного Творцом в человека 
как Свое любимое творение.

Кроме того, в проповедях приводятся 
жития святых (например, великомученика 
Феодора Тирона; святителя Льва, еписко-
па Катанского; святителя Луки Крымского; 
Алексия, человека Божия; сорока мучеников 
Севастийских; святых и блаженных отцов- 
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пустынников Египта (со ссылкой на «Лавса-
ик» Палладия Еленопольского); преподоб-
ной Марии Египетской).

Упоминаются и цитируются в сборни-
ке великопостных проповедей памятники 
древнерусской словесности («Пролог», «До-
мострой»).

Архимандрит ссылается в проповедях и на 
представителей русской словесности «золо-
того» века ее развития (Ф. М. Достоевского, 
Н. В. Гоголя, Н. А. Некрасова).

Традиции церковного красноречия во-
площаются и в том, что в проповедях изо-
бильно приводятся молитвословия, без чего 
совершенно невозможно представить себе 
душеполезные и спасительные тексты нраво-
учительного характера. Это и известные цер-
ковные песнопения («Покаяния отверзи мне 
двери…»; Символ веры; молитва ко Господу 
Иисусу Распятому; «Да молчит всякая плоть 
человеча…» и многие другие, в том числе 
погребальные); и стихиры (на «Господи, воз-
звах»; 1-я на хвалитех; на стиховне на вели-
кой вечерни; во вторник вечера 2-й седмицы 
Великого поста); и тропари (по 13 кафизме; 

по 1 кафизме; праздника Вход Господень в 
Иерусалим); и акафисты (Богородице; Стра-
стям Христовым); и кондак (Великой Суббо-
ты). Сугубо говорится о. Иосифом о Великом 
каноне Андрея Критского; о великопостной 
молитве Ефрема Сирина; о чине Торжества 
Православия. Упоминает автор проповедей 
и синаксарь (Великой субботы).

Итак, сборник великопостных проповедей 
архимандрита Иосифа, мастера современно-
го проповеднического слова, свидетельству-
ет о продолжении традиции назидательной 
русской словесности, присущей ей начиная 
со времени Святой Руси и длящейся до сего 
дня. Характерными чертами проповеди, цель 
которой — несение Слова Господня челове-
ку, стремящемуся к исповеданию истинной 
веры, являются: активное цитирование би-
блейских текстов, положений святоотеческо-
го учения, произведений светских духовных 
писателей, молитвословий в их различных 
богослужебных жанровых модификациях. 
Подобное слово в любые времена приносит 
должные духовные плоды, чем и обусловли-
вается его непреходящая ценность.
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Аудиорассказы как новая жанровая форма 
в аспекте вторичной условности

Аннотация. В последние годы на youtube появилось значительное число текстов особой жан-
ровой формы — так называемых аудиорассказов. Название серий типа «Гавань души», «Так 
не бывает», «Удивительные истории» привлекли многочисленных слушателей и подписчиков. 
Отличительные особенности аудиорассказов, несмотря на различие их авторов и чтецов-ис-
полнителей, имеют определенные точки соприкосновения, в числе которых является вторичная 
условность и ретроспекция.
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Audio stories as a new genre formin 
the aspect of secondary convention

Abstract. In recent years, a significant number of texts of a special genre form — the so-called audio 
narratives — have appeared on youtube. The titles of the series such as «Harbor of the Soul», «It 
doesn’t happen like that», «Amazing Stories» attracted numerous listeners and subscribers. The dis-
tinctive features of audio narratives, despite the difference between their authors and reciters, have 
certain points of contact, among which is secondary convention and retrospection.

Keywords: audio narratives, secondary convention, retrospection, memories, prehistory.

В связи с тем, что за последние годы на 
youtube появилось значительное число тек-
стов особой жанровой формы — так назы-
ваемых аудиорассказов, аудиокниг, ауди-
ороманов — они начинают являть собой 
уникальные образцы для выявления особен-
ностей бытования русского языка, столь не-
обходимых для студентов-иностранцев. На-
звание многочисленных серий типа «Гавань 
души», «Так не бывает», «Удивительные исто-
рии», «Ирония судьбы» привлекают много-
численных слушателей и подписчиков. Лю-
бопытно, что отличительные особенности 
аудиотекстов различного объема, несмотря 
на различие их авторов и чтецов-исполните-
лей, имеют и определенные точки соприкос-
новения, в числе которых особо значимые — 
вторичная условность и ретроспекция. 
Разграничивая первичную (безусловную) и 
вторичную условности, необходимо пони-
мать, что далеко не каждый литературный 
текст содержит оба ее типа. Аудиотексты, 
как правило, тяготеют ко вторичной услов-
ности по той простой причине, что в них 
присутствует не только повествователь, но и 
рассказчик, являющий собой одного из пер-
сонажей. Можно констатировать, что, если 
первичная (или «безусловная») условность 
связана со спецификой бытования текста, 
формой его существования в звуковом или 
текстовом формате. Что касается вторичной 
условности, то это более редкое явление, ко-
торое «характеризуется активным пересоз-
данием природных форм» [1, с. 25–26], оно 
является «видимым отступлением от внеш-
него правдоподобия» [2, с. 19] и понимается 
как «элемент необычайного, выявляемый в 
структуре литературных произведений». Это 
может быть миф, сказка (в том числе и ска-
зочная фантастика), философская иносказа-

тельность, гротеск, сны и слухи, что свиде-
тельствует о многообразии форм вторичной 
условности.

Элементы сказки достаточно часто тяготе-
ют к классической формульности, в том чис-
ле и к типам сказочных персонажей, в свое 
время выделенных В. Я. Проппом. Это может 
быть чудесный помощник, отправитель, вре-
дитель, не говоря уже о герое и принцессе. 
Точки соприкосновения с текстами аудиорас-
сказов и кругами действия сказочных персо-
нажей весьма значительны: в числе помощ-
ников встречаются как люди (родственники, 
друзья), так и животные (к примеру, кот 
Сигизмунд). Схема сюжета аудио рассказов 
порой напоминает отдельные функции 
Проппа, в том числе и парные (запрет — на-
рушение, борьба — победа и т. д.).

Детальное знакомство с аудиорассказами, 
аудиокнигами, аудиороманами, которые в 
большом количестве присутствуют на You 
Tube, свидетельствует о том, что в границах 
вторичной условности авторы достаточно 
часто используют в текстах художественных 
произведений и ретроспекцию с тем, чтобы 
показать истоки явления или предысторию 
героя. Характерно, что ретроспекция чаще 
всего возникает в воспоминаниях того или 
иного персонажа, и в таких случаях её роль 
состоит в уточнении фактов биографии рас-
сказчика или наиболее значительных ее эпи-
зодов.

Ретроспекция кажется предельно про-
стым и понятным приёмом, но именно с ней 
у авторов чаще всего возникают неожидан-
ные проблемы. Ведь обращение в прошлое 
требует правильной интерпретации сюже-
та, который нужно правильно «подвести». 
В противном случае нарушается хронология 
событий и вместо стройного повествования 
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в аудиорассказе возникает сумбур. Поэтому 
исследователи этих жанровых форм стремят-
ся к тому, чтобы правильно использовать так 
называемые «связки»: в этом случае обраще-
ние в прошлое возможно через деталь, срав-
нение или противопоставление. Конечно, 
наиболее удачной ретроспектива получает-
ся в случае использования всех видов связок. 
Кроме того, именно связки создают эффект 
объективности. Это значит, что в тексте при-
сутствуют различные стороны одного и того 
же явления. В этом случае читатель (слуша-
тель) таким эпизодам верит больше.

Показательно, что в абсолютном большин-
стве исходная точка сюжета аудиотекстов 
находится в настоящем, в котором конста-
тируется ситуация, в которой герой (герои-
ня) находится в конкретный момент. Кроме 
того, в некоторых циклах нередко имеет ме-
сто и своеобразная экспозиция: так, в «Гава-
ни души» она связана с предисторией: «Всем 
здравствуйте! Это канал «Гавань души». Дру-
зья, прекрасная новость! Новинка готова. Ну 
что, давайте оценим ее прямо сейчас». Чаще 
всего вслед за подобной экспозицией следу-
ет не завязка, а непродолжительное развитие 
действия типа: «Неожиданно проснувшись 
ночью, Алина услышала на кухне тихие голо-
са мужа и свекрови…»; «Спеша на последний 
автобус, Таня увидела несчастную девочку»; 
«Решив удивить жениха-иностранца, Вика 
втайне выучила язык…»; «Результаты твоих 
анализов мне не интересны…» Как правило, 
именно в развитии действия зафиксировано 
основное событие (услышать голоса, увидеть 
несчастную девочку, решив удивить жениха 
и т. д.). Кульминация же отягощена экс-
тримом: чаще всего это информация о до-
срочном возвращении одного из супругов 
из командировки, вслед за которым следу-
ет сообщение об измене, о факте наличия у 
мужа второй семьи, о транспортном проис-
шествии.

Как правило, ретроспекция имеет место 
после кульминации: рассказчик (или рассказ-
чица) вспоминает эпизоды своего детства — 

как счастливого, так и глубоко несчастного, 
знакомство с будущим мужем или женой, 
изменение типа поведения одного из супру-
гов. Реже воспоминания обращены в исто-
рическую память о предках: так, бабушка 
рассказывает внукам сказки или приобщает 
их к традиционным ценностям, а дед обу-
чает ремеслам, общению с природой и т. д. 
Не удивительно, что сказки, недостоверные 
истории, становятся первыми текстами, с 
которыми знакомят детей взрослые. Кста-
ти, сквозной сюжет в абсолютном большин-
стве аудиотекстов — это «Золушка», что об-
условлено стремлением девушек обрести 
прекрасного принца, рыцаря, героя. В абсо-
лютном большинстве встроенные эпизоды 
не содержат пересказа сказочного сюжета, 
ограничиваясь кратким упоминанием о нем 
[4, с. 26–27]. После встроенного сюжета на-
ступает развязка, которая может носить как 
благополучный, так и трагический характер.

Следовательно, ретроспекции в абсолют-
ном большинстве обусловлены присутствием 
вторичной условности: персонаж вспомина-
ет сны, которые оказываются вещими, слухи 
и толки, слушателями которых они были и 
рассказы о прошлом [1].

Ретроспекция достаточно редко, но все 
же может носить роль мифологизации — 
с одной стороны, это может быть стилиза-
ция классических сюжетов, а с другой — их 
трансформация. В принципе присутствие 
вторичной условности придает аудиотекстам 
особое своеобразие, что многие авторы ак-
тивно используют в современных жанровых 
формах конца ХХ — начала ХХI вв.

Среди многообразия проявлений вторич-
ной условности в аудиотекстах особого вни-
мания заслуживают особенности их функци-
онирования в сериях типа «Гавань души» и 
«Ирония судьбы. Любопытно, что многочис-
ленные тексты нуждаются в редактировании 
и комментировании, что, опять-таки, связано 
с наличием орфоэпических и речевых оши-
бок, исправление которых остро необходимо 
[5, c. 39–48]. 
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Арт-фольклоризм сказки Н. Коляды «Финист ясный сокол»
Аннотация. Статья продолжает цикл публикаций автора, посвященных арт-фольклоризму 
современной литературы. Репрезентация фольклора в «волшебной сказке в одном действии» 
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Art-folklorism of the fairy tale «Finist the bright Falcon» by N. Kolyada
Abstract. The article continues the author’s cycle of publications dedicated to the art-folklorism of 
modern Russian literature. The representation of folklore in the «magic fairy tale in one act» «Finist 
the bright falcon» by N. Kolyada is an illustration of folklore-literary-theatrical interaction and allows 
us to get an idea of the above-mentioned type of folklorism.
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В спектре взаимодействия фольклора и 
других видов искусства: литературы, кино, 
театра, музыки и т. д. — в настоящее время 
все заметнее становится процесс создания 
произведений по мотивам фольклорных 
текстов. Интенции авторов, опирающихся 
на произведения устного народного творче-
ства, безусловно, могут быть разными: адап-
тации текста для определенного читателя, 
творческая переработка известного сюжета, 
переосмысление поступков героев и мн. др. 
Справедливости ради, следует сказать, что 
подобные процессы наблюдаются при осво-
ении современными писателями наследия 
классической литературы, которая, по за-
мечанию М. Черняк, стала «неиссякаемым 
резервуаром, откуда они черпают мотивы, 
сюжеты, темы» [8, с. 104]. Однако если «игра 
с классикой» привлекает немало ученых (в 
том числе обращение к классике Н. Коля-
ды [9]), то «игра с фольклором», не менее 
интенсивная и содержательная, ждет своих 
исследователей и систематизации сделанных 
открытий.

Несомненно, русская народная сказка в 
ряду «креативной рецепции» [1] занимает 
особое место: количество художественных и 
мультипликационных фильмов, театральных 
спектаклей, произведений литературы и т. 
д., рождение которых напрямую связано со 
сказкой, неизменно растет.

Яркой иллюстрацией этой тенденции яв-
ляется текст, зафиксированный еще в сбор-
нике А. Афанасьева под номерами 234–235 
как «Перышко Финиста ясна сокола» [7, 
с. 190]. «Жизнь» этой сказки в искусстве 
имеет длительную историю и неоднократно 
становилась предметом наблюдения фило-
логов (обобщающий характер, например, 
имеет статья В. Е. Добровольской [2]), од-
нако далеко не все творческие переработки 
указанной сказки попадали в поле зрения 
исследователей. На наш взгляд, заслужи-
вает внимания одно из подобных произве-
дений — пьеса Н. Коляды «Финист Ясный 
Сокол» [3], поскольку актуализирует различ-
ные направления филологических изыска-
ний: во-первых, фольклоризм современной 
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детской литературы с его особыми подхо-
дами и своеобразным фондом приемов и 
стратегий, направленных на освоение фоль-
клорных текстов (в рамках нашей статьи этот 
вопрос не исследуется); во-вторых, своеобра-
зие фольклоризма художественных произ-
ведений, авторы которых осознанно создают 
тексты на основе фольклорного материала.

Именно второе направление научных изы-
сканий определяет круг вопросов, поставлен-
ных в нашей статье. Литературно-фольклорное 
взаимодействие мы рассматриваем на «техно-
логическом уровне», который, в соответствии с 
формулировкой А. И. Лазарева, предполагает 
выявление характера «акклиматизации устной 
поэзии в чуждом ей “тексте”» [4, с. 15].

Произведение «Финист ясный сокол» 
Н. Коляды предназначено и для чтения, и 
для постановки на сцене: по определению 
драматурга, это «волшебная сказка в од-
ном действии». Афиша театра Коляды, как 
и сам спектакль, раздвигает границы взаи-
модействия искусств, поскольку вниманию 
зрителей предлагается «Музыкальная сказ-
ка для детей». Этот вектор учтен и други-
ми театрами (например, Государственный 
академический русский театр драмы имени 
М. Лермонтова (Казахстан) создает мюзикл 
по пьесе Н. Коляды). Иными словами, уже 
на уровне жанра очевидно стремление к син-
тезу искусств, что поддерживается далее и в 
тексте, при этом фольклорная основа про-
изведения сохраняется. Литературно-фоль-
клорное взаимодействие в подобных текстах 
являет особый тип фольклоризма, который 
мы называем арт-фольклоризмом [6, с. 93]. 
«Его особенностями являются: 1) сознатель-
ная ориентация писателя на мотивы и обра-
зы, истоки которых находятся в фольклоре; 
2) актуализация фольклорного начала в лите-
ратуре особым способом, а именно, с опорой 
на коды других видов искусства — живопись, 
музыку, кино и т. д.» [ 5, с. 121].

Н. Коляда прибегает к известному сюже-
ту (в пьесе, как и в народном произведении, 
главная героиня — верная, добрая девуш-
ка — отправляется за женихом и преодолева-
ет все препятствия, возникающие на ее пути), 
однако, ориентируясь на читателя и зрителя, 
не воспроизводит фабулу народной сказки, 
а целенаправленно создает текст, который 
можно «разыграть», показать на сцене. Безус-
ловно, Н. Коляда трансформирует народную 
сказку, прибегая к художественному арсена-
лу драмы, но пишет не сценарий известной 

сказки, а текст, в котором угадывается непо-
вторимый авторский стиль.

Справедливо возникает вопрос: каким 
образом это проявляется в произведении и 
влияет на репрезентацию фольклорных об-
разов?

Н. Коляда мастерски преодолевает гра-
ницы между родами литературы: переход 
от эпического канона к драматическому 
осуществляется естественно, непринужден-
но. Так, открывает текст ремарка, в которой 
дается представление о месте действия и ге-
роях, что вполне соответствует законам дра-
матического текста. Однако последующие 
ремарки имеют ряд особенностей:

1) являются не столько сценическими ука-
заниями, сколько повествованием, которое 
заполняет пропуски в действии (например: 
«Марьюшка вышла из комнаты, а Людмилка 
по комнате побегала, все углы повынюхивала и 
говорит…» [3]);

2) содержат фольклорные присказки и 
обороты речи, разнообразные тропы, что не 
характерно для «служебных» ремарок дра-
матического текста («Вот идет Марьюшка пу-
тем-дорогою. Идет она не день, не два, не три, 
идет она долгое время» [3]);

3) допускают использование прошедшего 
времени вместо настоящего («Долго ли, ко-
ротко ли, закатился клубочек в непроходимую 
чащу. Закатился под дерево и остановился, ни-
куда не катится» [3]).

Подобные фрагменты текста, бесспорно, 
и возвращают читателя к традициям народ-
ной сказки, и подчеркивают синтетический 
характер произведения.

Перекодировка сказки в пьесу происходит 
в соответствии с законами драматического 
искусства: представление о героях складыва-
ется из их поступков, монологов и диалогов, 
особенностей речи и т. д. Н. Коляда вносит 
изменения и в систему персонажей. У глав-
ной героини — Марьюшки — не две старшие 
сестры, как в народной сказке, а одна — меч-
тающая о женихе Людмилка. Чтобы ум и 
бескорыстие первой были отчетливы на фоне 
глупости и жадности второй, Коляда не рас-
сказывает об этом, а дает возможность чи-
тателю/ зрителю понаблюдать за сестрами: 
первая — трудится, вторая — сидит у зерка-
ла. Комический эффект при создании образа 
Людмилки достигается разными способами: 
гиперболизацией, доведением до абсурда. 
Фарсовая сцена, о которой упоминается в 
ремарке («Села Людмилка, пялится на себя в 
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зеркало, свечи жжет, ничего не видит в зеркале, 
пялилась, пялилась, да так и заснула за столом, 
голову на руки уронила» [3]), призвана закре-
пить создавшееся впечатление.

Та же стратегия избирается автором, ког-
да он стремится сделать наглядными и дру-
гие качества сестер: с одной стороны, беско-
рыстие Марьюшки, а с другой — жадность 
Людмилки. Если первая, в соответствии со 
сказочной традицией, просит перышко 
Финиста, то желание второй безграничны: 
«И вот еще что, батюшка, купи еще чего-ни-
будь, а к чему-нибудь добавь еще что-нибудь. 
А к что-нибудь еще полстолька чего-нибудь. А к 
полстолька чего-нибудь купи мне вот столько 
еще что-нибудь…» [3].

Окончательное разоблачение старшей се-
стры, как и в народной сказке, происходит в 
сцене сооружения Людмилкой препятствия 
для Финиста: ножи, иголки и стекла в раме 
окна должны остановить жениха Мартьюш-
ки. Используя выразительные возможности 
слова, автор делает эпизод зрелищным, что 
позволяет впоследствии облегчить его поста-
новку на сцене.

Ключевое для сказки противостояние до-
бра и зла в драматическом тексте актуали-
зируется и другими способами, например 
введением в произведение новых колоритных 
персонажей. Так, традиции карнавально-сме-
ховой культуры входят в пьесу с образами 
Кикиморы и Водяного. Расколдованные Ма-
рьей, они «от радости в пляс пустились» [3]. 
Атмосферу безудержного веселья автор пере-
дает не только с помощью ремарок, но и по-
средством спора нечисти о том, как плясать 

надо — «вперед пятками» или назад. В худо-
жественном мире волшебной сказки Н. Ко-
ляды Водяной и Кикимора, как и баба Яга, 
превращаются в дарителей: в благодарность 
они отдают Марьюшке «серебряное донце — 
золотое веретенце» [3]. Их поступки разруша-
ют представление о враждебности окружаю-
щего мира и транслируют мысль о том, что 
следует добром отвечать на добро.

Не менее зрелищное воплощение получа-
ет и идея победы добра над злом: следуя за 
народной сказкой, Коляда сохраняет проти-
востояние коварной жены Финиста (в пьесе 
ей дается имя Тень-Царица) и Марьи.

Безусловно, писатель усложняет компози-
цию произведения в сравнении с народной 
сказкой, при этом выстраивает ее так, что 
угадываются возможности последующего 
мизансценирования.

Подводя итог, следует заметить, что на-
родная сказка с ее глубоким смыслом и за-
нимательным сюжетом, с одной стороны, а с 
другой — художественный инструментарий 
драматурга и прозаика позволили Н. Коля-
де создать произведение, которое вызывает 
интерес современных читателей, зрителей, 
режиссеров. Арт-фольклоризм, проявляю-
щийся как одна из примет синтеза искусств, 
в данном случае фольклорно-литературно-
театрального взаимодействия, свидетель-
ствует о том, что варианты присутствия 
фольклора в «чужом тексте», по сути, не-
исчерпаемы и генерируются в соответствии 
с художественными задачами, решаемыми 
писателями.
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Летом 2023 года увидел свет роман На-
талья Илишкиной «Улан Далай», рассказы-
вающий читателям о трех поколениях кал-
мыков, донских казаков. Помимо истории 
калмыцкого этноса в сложную эпоху ХХ века, 
мы находим в тексте достоверные описания 
традиций материальной и духовной культу-
ры калмыцкого народа.

Так, например, подробно описываются 
автором календарные праздники калмы-
ков, одним из которых является Зул: «На-
ступила осень, приближался священный 
праздник Зул, праздник продления жизни. 
На эту пору конезаводчики отпускали всех 
калмыков-табунщиков к семьям. В каждой 
кибитке хозяйка лепила из теста лодку жиз-
ни. Тщательно пересчитав соломинки по 
числу зим, прожитых каждым домочадцем, 
обмотав ниткой и пропитав маслом, втыка-
ла в тесто пучки: сколько людей — столько 
пучков. Вечером 25-го дня месяца коровы 
вся семья собиралась вместе. Кланялись 

зажженной лампадке, смотрели на огонь-
ки фитильков, боясь пошевелиться, чтобы 
не погасить ненароком огонь чьей-то жиз-
ни» [2, с. 235].

Значимую часть духовной культуры кал-
мыков составляют магические верования. Как 
пишет исследователь калмыцкого фольклора 
Тамара Борджанова, «заговоры, благопоже-
лания, заклинательные песни используются 
в календарных, свадебных, родильных обря-
дах, сюда входят также заговорные формулы, 
употребляемый в народной обрядности кал-
мыков» [1, с. 8]. Герои романа «Улан Далай» 
неоднократно произносят соответствующие 
ситуации благопожелания, сопровождаемые 
определенными действиями: «Он плеснул из 
бутылки по три бульки каждому и, окунув 
безымянный палец в свою чашку, покро-
пил во все стороны. Потом поднял чашку и 
произнес обычное для такого случая благо-
пожелание, призывая милость небес, покро-
вительство богов, добродетели, заклиная во-
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йны, насилия и болезни, судебные тяжбы и 
все грехи» [2, с. 246].

Внимательно читая роман, мы можем 
проследить отражение в нем запретов и суе-
верий, существующих в калмыцкой системе 
воспитания. Согласно традиционным веро-
ваниям калмыков, нельзя:

— сидеть, обхватив колени руками: «За-
скучавший Баатр обхватил коленки и тут же 
получил замечание от матери: нельзя так си-
деть, сиротой останешься» [2, с. 12];

— пускать солнечных зайчиков: «Мать 
принялась воспитывать сестру: нельзя при 
таком солнце доставать зеркало — пустишь 
ненароком солнечного зайчика, ослепишь 
души умерших, собьешь их с пути в страну 
блаженства» [2, с. 20];

— называть по имени небесного духа: «Эй, 
зачем вы небесного духа по имени называете? 
Грозу накличете! — расстроилась мать» [2, 
с. 22];

— допускать женщин к работе с землей: 
«Урожай собрать придется Баатру с Очи-
ром — женщин к работе с землей допускать 
нельзя, всех подземных чертей себе на косы 
нацепляют, никакие амулеты-токуги не спа-
сут…» [2, с. 70].

Согласно верованиям калмыков, детей не-
обходимо защищать от злых духов, для чего 
существует целая система ритуалов, необхо-
димых к исполнению: «Берегла Альма вто-
рого мальчика, все ритуалы исполняла, все 
запреты соблюдала: пуповину хранила на ал-
таре, после заката малыша из дома не выно-
сила, одевала в платье для девочек, талисман 
«бу» на шею повесила. А когда Чагдар ходить 
начал, привязала ему на пояс амулет из ко-
сти зайца и челюсти лисы — чтобы гремел 
при ходьбе, отпугивал злых духов» [2, с. 68].

Одним из интересных явлений духовной 
культуры калмыков, отраженным в романе, 
являются приметы. В культуре калмыцкого 
этноса, по наблюдениям исследователей, 
«приметы охватывают все обряды, соверша-
емые калмыками от рождения до смерти, 
есть ряд примет, касающихся природных 
явлений» [1, с. 10]. В романе отражены мно-

гие калмыцкие приметы, связанные с по-
ведением птиц и животных. Так, услышав 
кукование кукушки, герой романа начинает 
внимательно анализировать происходящее: 
«Говори о хорошем, говори о хорошем, — 
забубнил заклинание Баатр. Потом затявкал 
хорек. Когда же слева вдруг появилась лиса 
и перебежала дорогу, сомнений у Баатра не 
оставалось: у родителей беда. Он плюнул три 
раза через левое плечо и произнес: «Пусть 
беда обойдет стороной», — но надежды оста-
валось мало» [2, с. 40].

Помимо кукушки, вестниками счастья или 
несчастья оказываются, например:

— сорока: «В голове невольно всплыло 
калмыцкое поверье, что сорока стрекочет не 
к добру. Чагдар начал бормотать отводящее 
заклинание, но устыдился» [2, с. 225];

— журавль: «Тохрын! Тохрын! — тянулся 
над головой Чагдара, курлыкая, большой 
клин серых журавлей. Добрый знак, удовлет-
воренно подумал он и тут же поймал себя на 
мысли о живучести примет и предрассудков» 
[2, с. 233].

Наконец, еще одной очень важной состав-
ляющей духовной культуры калмыцкого на-
рода является традиция исполнения эпоса 
«Джангар». Один из главных героев романа, 
глава семейства Баатр — известный джан-
гарчи, которого калмыки уважают и перед 
исполнительским талантом которого прекло-
няются. Он научился исполнять эти сложные 
эпические произведения еще в детстве, услы-
шав однажды исполнение старика-калмыка: 
«А джангарчи бил без устали по струнам, и 
этот бесконечный звук, похожий на топот 
коня, бегущего рысью по окаменевшей ав-
густовской степи, обессиливал и обездвижи-
вал» [2, с. 27].

Таким образом, роман Натальи Илиш-
киной «Улан Далай» является не только 
художественной версией истории калмыц-
кого этноса в ХХ веке, но и свидетельством 
богатства традиционной культуры народа, 
сохраняющейся в его обычаях, поверьях, 
текстах разных жанров национального 
фольклора.
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в народной традиции.

Ключевые слова: трансформация, художественный образ, эволюция, персонаж, сказка, го-
ловной убор.

Staritsyna Yu. A.
Sterlitamak branch of Ufa University of Science and Technology, Sterlitamak, Russia 

zodp24@bk.ru

Yadykina M. O.
Sterlitamak branch of Ufa University of Science and Technology, Sterlitamak, Russia 

m_yadykina@mail.ru

The transformation of the image of Little Red Riding Hood 
and its evolution in the folk tradition and fairy tale by Charles Perrault

Abstract. The article examines the transformation of the image of Little Red Riding Hood in folk tales 
of various cultures and traces its evolution in the work of Sh. Perro. The storyline of the folklore source 
of the fairy tale is built, the features of the image of the heroine in the folk tradition are revealed.
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Одним из ключевых смыслообразующих и 
сюжетообразующих компонентов произведе-
ния искусства является художественный образ. 
В книге «Горизонты художественного образа» 
М. Б. Храпченко определяет данный термин 
как «творческий синтез общезначимых, харак-
терных свойств жизни, духовного «я» человека 
обобщение его представлений о существенном, 
важном в мире, воплощение совершенного иде-
ала красоты» [10, с. 57]. По мнению Л. В. Черне-
ца, «художественный образ экспрессивен, т. е. 
выражает идейно-эмоциональное отношение 
автора к предмету» [11, с. 34]. Хорошо прора-
ботанный художественный образ / персонаж 
должен быть правдоподобным и способным 
пробудить интерес читателя или зрителя.

В современной фольклористике актуаль-
ным является вопрос о жанровой трансфор-
мации фольклорных произведений, об их 
качественных преобразованиях. По опреде-
лению В. В. Иванова и В. Н. Топорова, под 
трансформацией понимаются «операции, 
приводящие к искажению текста при со-
хранении инвариантной схемы» [6, с. 187]. 
Сказка испытывает на себе активный про-
цесс трансформации, что проявляется на 
всех её уровнях — жанровом и структурном, 
образном и языковом. Рассмотрим транс-
формацию известного образа, фольклорное 
происхождение которого можно проследить 
в различных культурных традициях — образ 
Красной Шапочки. Сказка о ней претерпела 
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многочисленные интерпретации, отражаю-
щие социальные страхи, ценности и мораль-
ные уроки и др. Хотя специфика этой исто-
рии различалась в зависимости от культуры, 
основные её темы оставались неизменными.

Истоки народного образа Красной Ша-
почки можно найти в богатой сокровищни-
це европейского фольклора. Самая ранняя 
известная версия этой истории восходит 
к европейским устным традициям X века, 
когда были расшифрованы и опубликованы 
первые устные источники, появились множе-
ственные их вариации. Сказка была особенно 
популярна в Тироле и на предгорьях Альп 
(XIV в.). Так, в северной Италии внучка несла 
бабушке свежую рыбу, в Швейцарии — го-
ловку молодого сыра, а на юге Франции — 
пирожок и горшочек масла [1, с. 45]. В этих 
историях также фигурируют молодые глав-
ные герои, сталкивающиеся с опасными хищ-
никами, что подчеркивает универсальность 
тем невиновности и опасности.

Изначально сказка имела сюжет, суще-
ственно отличавшийся от привычной вер-
сии. В одной из ранних жутких вариаций 
волк встречает девочку в лесу и, узнав, куда 
она направляется, обгоняет, убивает бабуш-
ку, использует кровь женщины как напиток, 
чтобы угостить пришедшую внучку, притво-
рившись бабушкой. Кошка пытается пред-
упредить девочку, однако волк убивает и её. 
Затем он, выдавая себя за бабушку, предла-
гает девочке сжечь ее красный плащ. Девочка 
соглашается, но удивлённо спрашивает, по-
чему у бабушки так много волос, длинные 
ногти и большие зубы. В ответ же слышит: 
«Это чтобы съесть тебя быстрее, моя дитя!». 
Эта версия сказки раскрывает читателю мно-
жество скрытых смыслов.

Шарль Перро черпал сюжетную линию из 
французской сказки «Lepetitchaperonrouge». 
Обращаясь к народной истории и трансфор-
мируя её сюжет, автор уже в содержании 
произведения пытается отобразить нравы и 
обычаи современного общества. Во времена 
Людовика XIV в 1697 г. в Париже впервые 
была опубликована «Lepetitchaperonrouge» 
в сборнике «Сказки матушки Гусыни, или 
Истории и сказки былых времён с поучени-
ями». Книга была посвящена принцессе Ор-
леанской, племяннице короля, и не имела 
ничего общего с детской литературой. Даже 
сказкой её было сложно назвать, так как, под-
чиняясь законам эпохи Просвещения, она за-
вершалась нравоучениями в стихах Moralité 

для молодых девиц. Во Франции в ту эпоху 
молодые девушки обучались на дому, тогда 
как юноши имели возможность получать 
знания в высших учебных заведениях. В об-
ществе к женскому образованию относились 
настороженно. Лишь женщины-аристократ-
ки имели возможность обучаться в салонах, 
которые появились во Франции в XVII в. [8, 
с. 117–143].

Во многих вариантах Красная Шапочка 
описывается именно как «маленькая пре-
лестная девочка», однако очень хитрая и 
смекалистая. Обрисовывая внешний облик 
героини, писатель обращает внимание на 
красную шапочку, «которая так ей шла» — 
подарок бабушки [5, с. 189]. Этот атрибут 
одежды соотносится с ее прозвищем и под-
чёркивает особенность образа, хотя данная 
предметная деталь представлена только в 
авторских вариантах сказки Шарля Перро и 
братьев Гримм. Изначально же девочка но-
сила красный плащ с капюшоном. Заметим, 
что этот головной убор ранее являлся пред-
метом гардероба лиц обоего пола — разно-
видность капюшона с длинной накидкой, 
кусок ткани с декоративными элементами. 
Мода на ношение головного убора chaperon 
пришла из Бургу �ндии и распространилась в 
Западной Европе в качестве одежды для за-
щиты от дождя, ветра. При необходимости 
капюшон опускали на спину и использовали 
chaperon как плащ. Длинную накидку мог-
ли дополнительно украшать. Ранее шаперон 
имел название «худ» (англ. hood — капюшон) 
[3, с. 254]. Во французско-русском словаре 
К. А. Ганшиной зафиксировано три значе-
ния слова chaperon, находящееся в заглавии 
сказки: 1. Капюшон (средневековый головной 
убор); 2. Компаньонка, наставница (обычно 
сопровождающая девушку); 3. Охотничий 
кожаный колпачок (надеваемый соколу на 
голову) [2, с. 154].

В сноске к этому же понятию в тексте 
сказки Шарля Перро приводится следующее 
описание: «Род накидки, вышедшей уже из 
моды в конце XVII в. и ставшей головным 
убором простонародья». Стоит отметить, что 
во Франции такие головные уборы носили 
женщины исключительно из высшего обще-
го или среднего класса, поскольку в то время 
существовало четкое разграничение одежды 
для каждого слоя населения [7, с. 162]. Итак, 
простая деревенская девочка, носившая ша-
почку довольно вызывающего цвета, была 
одета по последнему веянию моды. К тому 
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же, вопреки предостережениям матери, 
вступила в разговор с незнакомцем. Все это 
наводит на мысль о возможной бунтарской 
стороне образа Красной Шапочки, о ее са-
монадеянности и чрезмерной уверенности в 
себе.

Цветообраз (красный цвет), имеющий-
ся во всех вариантах этого произведения, в 
сказке Шарля Перро приобретает значение, 
тождественное прилагательному «красота» 
(инфракрасный — прекрасный) [9, с. 315]. 
Красный цвет служит подтверждением внеш-
ней прелести девочки. Несмотря на то, что 
героиня — «девочка, до того хорошенькая, 
что другой такой не было на свете», то есть 
и без этой детали одежды она была привле-
кательной, именно после того, как бабушка 
сделала ей подарок — красную шапочку, она 
получила и уникальное имя [5, с. 202].

Обращая внимание на символику крас-
ного цвета, следует отметить, что в странах 
Европы он имел амбивалентную природу. 
С одной стороны, красный цвет — жизни и 
радости, солнца, плодородия, любви, здоро-
вья и силы, цвет эмоций — обладает цели-
тельной силой, служит оберегом от сглаза, 
колдовства. С другой стороны, это цвет по-
тустороннего мира, демонических персона-
жей, знак привлечения внимания, опасности, 
вражды, агрессивности [4, с. 149]. Обращая 
внимание на функциональную сторону крас-
ного плаща в образе Красной Шапочки, мож-
но прийти к выводу, что он не только служил 
защитой от негативных природных явле-
ний — дождя, холода, но и заключал в себе 
сакральное значение «покрытия головы», 
оберегая от духовных существ — темных сил 
и нечисти, которых, по преданиям Средних 
веков, можно было встретить в лесу.

Поведение этой «хорошенькой» девочки 
также заслуживает внимания. Во-первых, у 
нее вовсе не вызывают страх прогулки в лесу 
в одиночку. Во-вторых, она, не задумываясь 
об опасности, общается с незнакомцем — 
волком, который едва ли пугает ее своим 
внешним видом. Встретившись с ним в лесу, 
Красная Шапочка не столько испытывает 
тревогу и испуг, сколько проявляет смекал-

ку и находчивость, поэтому и спасается. Мо-
дель поведения персонажа в доме бабушки 
в сказке Перро напоминает забавную игру, 
состоящую из переодеваний, веселых насме-
шек, что вряд ли способно вызвать страх у 
детской аудитории. Однако в фольклорных 
источниках здесь происходили ужасающие 
события, о чем мы упоминали ранее. В лите-
ратурной сказке Перро обращает внимание 
на наивность девочки: услышав грубый голос 
родного человека, девочка лишь вспоминает, 
что «бабушка простужена» [5, с. 220].

Рассмотрев фольклорный образ Красной 
Шапочки из сказки Шарля Перро, можно от-
метить, что в вариантах этих сказок героиня 
наделена универсальной защитой — крас-
ным плащом. Сняв его, девочка оказывалась 
уязвимой и становилась легкой добычей в 
лапах коварного волка. Ее отличали такие 
качества как смекалка и бесстрашие, однако 
губительными стали самоуверенность и без-
рассудство.

Перро наделил героиню знаковыми эле-
ментами, «воспринимавшимися в его време-
на как нарушающие приличия:

Детишкам маленьким не без причин 
(А уж особенно девицам, 
Красавицам и баловницам), 
В пути встречая всяческих мужчин, 
Нельзя речей коварных слушать, — 
Иначе волк их может скушать.

[5, с. 226]

Таким образом, произведение француз-
ского писателя учит предусмотрительности, 
умению распознавать лицемерие, притвор-
ство, коварные помыслы людей, скрывающи-
еся за маской добродушия и искренности. В 
его и дальнейших вариантах сказки образ 
Красной шапочки претерпевает значитель-
ную трансформацию: его внешние (одежда 
персонажа) и внутренние (функции, свой-
ства) характеристики рассматриваются и ре-
ализуются в фольклорных и литературных 
текстах как по отдельности, так и во взаимос-
вязи.
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народного хозяйства и государственной службы (Московская область г. Красногорск).

Архипов Максим Леонидович, инструктор; До-до пицца (Республика Мордовия г. Са-
ранск).

Баннова Ирина Юрьевна, доцент; Челябинский государственный институт культуры.
Безмогорычная Виорика Викторовна, учитель; Муниципальное казенное общеобра-

зовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа» (Кировская область, Зу-
евский район, п. Кордяга).

Бекасова Елена Николаевна, доктор филологических наук, доцент; Оренбургский госу-
дарственный педагогический университет.

Белокрылова Мария Анатольевна, магистрант; Южно-Уральский государственный 
гуманитарно-педагогический университет (г. Челябинск).

Белохвостова Мария Евгеньевна, преподаватель; Омский государственный университет 
имени Ф. М. Достоевского.

Бент Мария Марковна, кандидат филологических наук; Челябинский государственный 
университет.

Богдан Светлана Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент; Челябинский 
государственный институт культуры.

Борисенко Татьяна Владимировна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
теоретического и прикладного языкознания; Челябинский государственный университет.

Булатова Гузель Фаниловна, студент; Южно-Уральский государственный гуманитарно-
педагогический университет (г. Челябинск).

Бычков Дмитрий Михайлович, кандидат филологических наук, доцент; Астраханский 
государственный технический университет.

Вахрушева Людмила Андреевна, студент; Челябинский государственный институт куль-
туры.

Вереина Дарья Васильевна, старший преподаватель; Белгородский государственный 
институт искусств и культуры.

Вишнякова Ирина Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педа-
гогики и этнокультурного образования; Челябинский государственный институт культуры.

Волчков Михаил Владимирович, аспирант; Белорусский государственный университет 
культуры и искусств (Республика Беларусь, г. Минск).

Гашева Наталья Николаевна, доцент кафедры декоративно-прикладного искусства; 
Челябинский государственный институт культуры.

Гезайли Надежда, доктор филологических наук, профессор; Университет Алжир 2 имени 
Абу Эль касем Саад Аллах (Алжир, г. Алжир). 

Гелдимырадов Акмырат Джумагелдиевич, магистрант; Тульский государственный 
педагогический университет имени Л. Н. Толстого.

Герберсгаген Элина Сергеевна, учитель-логопед; Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение № 40 г. Миасс (Челябинская область, г. Миасс).

Глазкова Светлана Николаевна, доктор филологических наук, доцент; Челябинский 
государственный университет (Миасский филиал). 

Глущенко Олеся Олеговна, преподаватель; Луганская государственная академия куль-
туры и искусств имени М. Л. Матусовского (Луганская Народная Республика, г. Луганск).
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Голованов Игорь Анатольевич, доктор филологических наук, профессор; Южно-Ураль-
ский государственный гуманитарно-педагогический университет (г. Челябинск).

Голованова Елена Иосифовна, доктор филологических наук, профессор; Челябинский 
государственный университет.

Горбачевский Чеслав Антонович, кандидат филологических наук, доцент; Южно-Ураль-
ский государственный университет (г. Челябинск).

Гришанина-Мошкина Олеся Витальевна, кандидат культурологии, доцент; Челябин-
ский государственный институт культуры.

Гурченко Алеся Ивановна, кандидат искусствоведения, доцент; Белорусский государ-
ственный университет культуры и искусств (Республика Беларусь, г. Минск).

Гутько Ольга Леонидовна, кандидат культурологии, доцент кафедры истории и соци-
альных наук; Минский государственный лингвистический университет (Республика Беларусь, 
г. Минск).

Давыдов Остап Михайлович, редактор; Южно-Уральский государственный университет 
(г. Челябинск).

Данченко Татьяна Владимировна, преподаватель русского языка и литературы; Кол-
ледж предпринимательства Костанайского инженерно-экономического университета (Ре-
спублика Казахстан, г. Костанай).

Дворецкий Андрей Денисович, студент; Южно-Уральский государственный гумани-
тарно-педагогический университет (г. Челябинск).

Дворкина Александра Андреевна, преподаватель, аспирант; Челябинский государ-
ственный университет.

Долдо Наталья Валентиновна, кандидат культурологии, доцент; Челябинский государ-
ственный институт культуры.

Домнин Иван Витальевич, преподаватель; Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств» (Республика Коми, г. Усинск).

Дубских Татьяна Максимовна, кандидат педагогических наук, профессор; Челябинский 
государственный институт культуры.

Ефремова Татьяна Сергеевна, студент; Челябинский государственный институт куль-
туры.

Жиенбаева Алёна Владимировна, учитель художественного труда, педагог дополни-
тельного образования; Коммунальное государственное учреждение «Зуевская общеобразо-
вательная школа Алтынсаринского района» (Республика Казахстан, с. Зуевка).

Жиндеева Елена Александровна, доктор филологических наук, профессор; Мордовский 
государственный педагогический университет имени М. Е. Евсевьева (Республика Мордовия, 
г. Саранск).

Золотова Татьяна Сергеевна, студент; Южно-Уральский государственный гуманитарно-
педагогический университет (г. Челябинск).

Зуева Наталья Александровна, кандидат философских наук, доцент; Военно-воздушная 
академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина (г. Воронеж).

Иост Ольга Александровна, кандидат филологических наук, ассоциированный про-
фессор; Торайгыров университет (Республика Казахстан, г. Павлодар).

Исаков Максим Александрович, студент; Южно-Уральский государственный гумани-
тарно-педагогический университет (г. Челябинск).

Кадочникова Мария Владимировна, руководитель; Школа английского языка «Mi Mi 
English» (Челябинская область, г. Златоуст).

Каминская Елена Альбертовна, доктор культурологии, профессор; Институт современ-
ного искусства (г. Москва).

Караева Назакет Кара кызы, студент; Уфимский университет науки и технологий (Стер-
литамакский филиал).

Кемпинская Вероника Александровна, студент; Челябинский государственный инсти-
тут культуры.

Киричек Елена Александровна, кандидат физико-математических наук; генеральный 
директор издательства «Бумба» (Московская область, г. Реутов).
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Колбасина Лидия Витальевна, методист; Государственное учреждение «Отдел образо-
вания Алтынсаринского района» управления образования акимата Костанайской области 
(Республика Казахстан, с. Силантьевка).

Колбин Павел Андреевич, аспирант; Челябинский государственный университет.
Коротков Ефим Сергеевич, магистрант; Восточно-Сибирский государственный институт 

культуры (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ).
Кособуцкая Наталья Юрьевна, кандидат культурологии, доцент; Челябинский госу-

дарственный институт культуры.
Красильникова Елена Владиславовна, кандидат филологических наук, доцент; Тверская 

государственная сельскохозяйственная академия.
Кривощапова Татьяна Васильевна, доктор филологических наук, профессор; Казах-

станский филиал МГУ имени М. В. Ломоносова (Республика Казахстан, г. Астана).
Ксенофонтова Дарья Владимировна, аспирант; Шадринский государственный педаго-

гический университет; преподаватель; Детская музыкальная школа № 3 акимата г. Астана 
(Республика Казахстан).

Куляшова Мария Александровна, кандидат исторических наук, старший преподава-
тель кафедры режиссуры; Сургутский государственный университет (Тюменская область, 
г. Сургут)

Лазарев Сергей Александрович, кандидат исторических наук, доцент; Южно-Уральский 
государственный гуманитарно-педагогический университет (г. Челябинск).

Лазарева Людмила Николаевна, кандидат педагогических наук, профессор; Челябин-
ский государственный институт культуры.

Ли Юйцин, магистрант; Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 
университет (г. Челябинск).

Лушпей Анастасия Александровна, старший преподаватель; Кемеровский государ-
ственный институт культуры.

Лысанова Надежда Александровна, писатель, журналист; Союз писателей России, Союз 
журналистов России (г. Челябинск).

Маджаева Санья Ибрагимовна, доктор филологических наук, профессор; Астраханский 
государственный медицинский университет.

Маркова Татьяна Николаевна, доктор филологических наук, профессор; Южно-Ураль-
ский государственный гуманитарно-педагогический университет (г. Челябинск).

Мартынова Нэля Энгелевна, старший преподаватель кафедры педагогики и этнокуль-
турного образования; Челябинский государственный институт культуры.

Махортов Руслан Владимирович, магистрант; Луганская государственная академия 
культуры и искусств имени М. Л. Матусовского (Луганская Народная Республика, г. Луганск).

Мезенина Дарья Васильевна, студент; Челябинский государственный институт культу-
ры; педагог дополнительного образования; детский подростковый клуб «Импульс», МБОУ 
ДОД Центр внешкольной работы Объединение детских и подростковых клубов «Социум» 
(г. Екатеринбург).

Мерецкая Анастасия Андреевна, магистрант; Луганская государственная академия куль-
туры и искусств имени М. Л. Матусовского (Луганская Народная Республика, г. Луганск).

Мешкова Ольга Владимировна, кандидат филологических наук, доцент кафедры рус-
ского языка и литературы; Челябинский государственный университет.

Милуд Мохамед Рашид, доктор филологических наук, доцент, преподаватель, эксперт 
при министерстве высшего образования и научных исследований в Алжире; Университет 
Алжир 2 имени Абу Эль касем Саад Аллах (Алжир, г. Алжир).

Митителу Тамара Сергеевна, заслуженный работник культуры ЛНР, доцент кафедры 
театрального искусства; Луганская государственная академия культуры и искусств имени 
М. Л. Матусовского.

Митченко Елена Эдуардовна, магистрант; Луганская государственная академия куль-
туры и искусств имени М. Л. Матусовского (Луганская Народная Республика, г. Луганск).

Михайлова Нина Михайловна, редактор; Автономная некоммерческая организация 
«Редакция газеты «Знамя Октября»» (Челябинская область, г. Пласт).
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Мицкевич Юлия Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент; Институт со-
временных знаний имени А. М. Широкова (Республика Беларусь, г. Минск).

Мордасов Александр Алексеевич, заслуженный работник культуры России, профессор; 
Челябинский государственный институт культуры.

Москалюк Валентина Михайловна, доктор философских наук, профессор; Луганская 
государственная академия культуры и искусств имени М. Л. Матусовского (Луганская На-
родная Республика, г. Луганск).

Муродова Матлуба Шукуровна, кандидат филологических наук, доцент; Государствен-
ная академия хореографии Узбекистана (Узбекистан, г. Ташкент).

Назърска Жоржетта Димитрова, доктор истории, профессор; Университет библиоте-
коведения и информационных технологий (Болгария, г. София).

Никитина Вероника Сергеевна, магистрант; Челябинский государственный институт 
культуры.

Новиков Игорь Александрович, кандидат исторических наук, доцент кафедры отече-
ственной истории и права; Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 
университет (г. Челябинск).

Нуйкина Евгения Ивановна, студент; Уфимский университет науки и технологий (Стер-
литамакский филиал).

Озерова Елена Григорьевна, доктор филологических наук, доцент; Белгородский госу-
дарственный национальный исследовательский университет.

Олейникова Маргарита Викторовна, преподаватель; Луганская государственная ака-
демия культуры и искусств имени М. Л. Матусовского (Луганская Народная Республика, г. 
Луганск).

Омельченко Елена Витальевна, кандидат филологических наук, доцент, лингвист-ис-
следователь, разработчик онлайн-курсов; Система дистанционного обучения iSpring Learn 
(г. Москва).

Опарина Нина Александровна, кандидат педагогических наук, профессор; Московский 
городской педагогический университет.

Орлова Дарья Алексеевна, студент; Южно-Уральский государственный гуманитарно-
педагогический университет (г. Челябинск).

Осокина Елизавета Алексеевна, кандидат филологических наук, переводчик в сфере 
искусства и культуры (лингвистический аутсорсинг) (г. Москва).

Панин Алексей Станиславович, кандидат исторических наук, преподаватель; Челябин-
ский государственный колледж индустрии питания и торговли.

Питина Светлана Анатольевна, доктор филологических наук, профессор; Челябинский 
государственный университет.

Потешкина Оксана Ивановна, старший преподаватель; Кемеровский государственный 
институт культуры.

Предеина Татьяна Борисовна, кандидат искусствоведения, доцент; Челябинский госу-
дарственный институт культуры.

Прокофьева Ольга Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент; Челябинский 
государственный институт культуры.

Пронина Светлана Андреевна, кандидат культурологии, начальник управления по вос-
питательной и социальной работе, доцент кафедры музейного дела; Кемеровский государ-
ственный институт культуры.

Проничева Инна Александровна, доцент института РКИ; Тульский государственный 
педагогический университет имени Л. Н. Толстого.

Романова Валерия Владимировна, студент; Мордовский государственный педагогиче-
ский университет имени М. Е. Евсевьева (Республика Мордовия, г. Саранск).

Романова Ева Евгеньевна, соискатель; Южно-Уральский государственный университет 
(г. Челябинск).

Русинова Людмила Александровна, студент; Южно-Уральский государственный гума-
нитарно-педагогический университет (г. Челябинск).

Садовская Екатерина Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент; Военно-воз-
душная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина (г. Воронеж).
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Селютина Елена Александровна, кандидат филологических наук, доцент; Челябинский 
государственный институт культуры.

Сердюкова Анастасия Александровна, магистрант; Луганская государственная акаде-
мия культуры и искусств имени М. Л. Матусовского; советник директора по воспитанию и 
по взаимодействию с детскими общественными объединениями; Государственное общеоб-
разовательное учреждение Луганской Народной Республики «Самсоновский учебно-вос-
питательный комплекс № 33» (ЛНР, с. Самсоновка).

Симакова Екатерина Сергеевна, доцент; Челябинский государственный институт куль-
туры.

Синецкая Татьяна Михайловна, кандидат педагогических наук, профессор; Челябин-
ский государственный институт культуры.

Сироткина Татьяна Александровна, доктор филологических наук, доцент; Сургутский 
государственный педагогический университет (Тюменская область, г. Сургут).

Согомонян Завен Аршавирович, аспирант; Южно-Уральский государственный гума-
нитарно-педагогический университет (г. Челябинск).

Соковиков Сергей Степанович, кандидат педагогических наук, доцент; Челябинский 
государственный институт культуры.
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