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В статье рассматриваются аспекты внутреннего мира, ментальные образы, возникающие в связи с 
осмыслением художественного мира писателя. Даётся анализ мифологемы «земля» («мать-сыра-зем-
ля, родина, родная земля, природа), образная структура которой представлена в художественном про-
странстве романа В. С. Гроссмана «Жизнь и судьба». Языковые средства выражают мифологическую и 
символическую образность в художественном произведении. Цель иссле дования – проанализировать 
образы «своего», «родного» и «чужого», «неродного» мифологемы «земля» в индивидуально-авторской 
картине мира В. С. Гроссмана. Выделение концептуальных связей мифологемы «земля» отражает пред-
ставления В. С. Гроссмана и его индивидуально-авторской картины мира, обнаруживает лингвокультур-
ные смыслы национальной языковой картины мира. В исследовании мифологема «земля» рассматрива-
ется как индивидуально-авторское образование в художественном мире В. С. Гроссмана. Мифологемой 
«земля» представлено многомерное авторское понимание образов земли (образ родной земли, образ 
«мать-сыра-земля», образ родины, образ природы) как родовых маркеров метафорической образности 
мифологемы земля. Они  обнаруживают связь гроссмановского авторского мировидения и художествен-
ного мира  произведения, в котором родовая связь поколений, защищающих матушку-землю, актуали-
зируется во множественных контекстах.  Поднимаемая тема в научной литературе не представлена, что 
определяет новизну исследования, в ходе которого применялись аналитический (анализ художественной 
образности произведения), дескриптивный (выделение в тексте языковых контекстов употребления сло-
ва «земля») и интерпретативный (истолкование смыслового универсума мифологемы «земля») методы. 
В ходе исследования выделяется четыре семантических блока контекстов, систематизирующих родовую 
образность мифологемы «земля»: образ родной земли, образ «мать-сыра-земля», образ родины, образ 
природы. Исследование образности мифологемы «земля» посредством выделения родовой и мифологи-
ческой образности  представляется научно обоснованной необходимостью и перспективой дальнейших 
исследований индивидуально-авторской картины мира В. С. Гроссмана.
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Vayrakh Yu. V., Kazorina A. V. 

Введение. Статья посвящена описанию 
родовых образов мифологемы «земля», во-
площённых в художественной картине мира. 
Исследователи сосредоточены на решении 
трёх задач: 1) проанализировать родовые 
образы мифологемы «земля», используе-
мые В. С. Гроссманом; 2) выявить спосо-
бы вербализации образности мифологемы 
«земля», которые есть  в описании хода вой-
ны в художественном тексте; 3) соотнести 
образы земли, созданные В. С. Гроссманом, 
с существующими в русской лингвокульту-
ре. Объектом исследования в статье высту-
пают родовые экспликации образа земли: 
земли-матери, древнего образа «мать-сы-
ра-земля», земли-родины, земли-природы. 
Предмет исследования – способы вербали-
зации мифологемы «земля» посредством 
создаваемых образов.

Методология и методы исследова-
ния. В работе применяется  аналитический 
(анализ художественной образности произ-
ведения), дескриптивный (выделение в тек-
сте языковых контекстов употребления сло-
ва «земля») и интерпретативный (истолко-
вание смыслового универсума мифологемы 

«земля») методы. Материалом исследова-
ния послужили языковые контексты произ-
ведения  «Жизнь и судьба» В. С. Гроссмана. 

Роман В. С. Гроссмана «Жизнь и судь-
ба» находится в центре внимания литера-
турной критики. Большая часть исследо-
вательских публикаций была посвящена 
изучению философии свободы в произведе-
нии. В литературно-критических работах по 
творчеству В. С. Гроссмана помимо осмыс-
ления мировоззрения писателя изучается 
конфликт автора романа «Жизнь и судьба» 
с идеологической системой, его  отношение 
к редакционной политике изданий («Зна-
мя» и «Новый мир») и особенности стиля 
В. С. Гроссмана. 

А. Бонола отмечает, что лингвисти-
ческий подход к тексту романа «Жизнь и 
судьба» оправдан тем, что «главная тема 
романа – борьба между отдельной лич-
ностью и тоталитарным государством, но 
одно из основных средств такой борьбы, как 
уже отмечено многими российскими и за-
рубежными исследователями (M. Głowiński 
[1], V. Klemperer [2], J. W. Young [3]) как раз 
коммуникация: в тоталитарном государстве 

Original article

Mythologeme “Earth” in the Novel “Life and Fate” by V. S. Grossman 

Yuliya V. Vairakh1, Anna V. Kazorina2

1Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russia
2Irkutsk State University, Irkutsk, Russia

1vayrakh@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0001-9811-525X
2anna-kazorina@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-6751-8539

The article examines aspects of the inner world, mental images that arise in connection with the comprehen-
sion of the writer’s artistic world. The study analyzes the mythologeme “Earth” (“mother moist earth, motherland, 
native land, nature”), the fi gurative structure of which is presented in the artistic space of the novel “Life and Fate” 
by V. S. Grossman. Linguistic means express mythological and symbolic imagery in a work of art. The purpose 
of the study is to analyze the images of “one’s own”, “native” and “alien”, “non-native”, which actualize the my-
thologeme “Earth” in the individual Grossman’s picture of the world. Highlighting conceptual connections in the 
text shows the ideas of V. S. Grossman and his individual author’s picture, reveals the linguocultural meanings 
of the national linguistic picture of the world. In our study, the mythologeme “Earth” is considered as an individual 
author’s formation in the artistic world in the novel “Life and Fate” by V. S. Grossman. The mythologem “Earth” 
represents the author’s multidimensional understanding of the images of the earth (the image of the native 
land, the image of “mother moist earth”, the image of the motherland, the image of nature) as generic markers 
of the metaphorical imagery of the mythologem earth. In turn, they reveal the connection between Grossman’s 
author’s worldview and the artistic world of the work, in which the ancestral connection of generations protecting 
Mother Earth is actualized in multiple contexts. The topic raised is not presented in the scientifi c literature, which 
undoubtedly determines the novelty of the study, during which analytical, descriptive and interpretive methods 
were used. In the course of the study, four semantic blocks of contexts are identifi ed that express the generic 
taxonomy of the imagery of the mythologeme “Earth” (the image of the native land, the image of “mother moist 
earth”, the image of the motherland, the image of nature). The study of the imagery of the mythologeme “Earth” 
by identifying generic, mythological, theomorphic, ritual, ritual metaphors seems to be a scientifi cally based ne-
cessity and a prospect for further research into the individual author’s picture of the world.

Keywords: mythologeme, mother moist earth, farmer, reaper, motherland, native land, nature 
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статус слова… тесно связан с властью» 
[4]. Литературная критика посвящена фи-
лософскому осмыслению понятий: судь-
ба, жизнь, свобода, нравственный выбор в 
произведениях В. С. Гроссмана (A. Popoff 
[5], M. Anissimov [6], F. Ellis [7], J. Garrard, 
C. Garrard [8], A. Beevor [9], Zh. Zhalieva [10], 
N. G. Elina [11].

В критической оценке исследователей 
отмечается, что философия писателя близ-
ка философии экзистенциалистов ХХ в. 
(М. Хайдеггер, А. Камю), и обнаруживает-
ся влияние творчества Ф. М. Достоевско-
го и Л. Н. Толстого на мировоззренческую 
концепцию писателя. Среди исследований 
романа В. С. Гроссмана «Жизнь и судьба» 
сравнительно мало работ, посвящённых по-
этике произведения. В диссертации С. Н. Аб-
дуллаевой «Особенности жанрово-стилевой 
репрезентации авторской позиции в романе 
В. С. Гроссмана “Жизнь и судьба”» анали-
зируется речевая структура произведения: 
функции изобразительно-выразительных 
средств, контраст и парадокс как основа 
авторской позиции [12]. Н. Л. Карпичева в 
работе «Проблематика и поэтика поздней 
новеллистики В. С. Гроссмана в контексте 
русской малой прозы 1950-х – первой поло-
вины 1960-х гг.» обращается к анализу об-
разно-смыслового поля рассказов В. С. Грос-
смана в контексте проблемы тоталитарного 
государства и личной свободы человека [13].  

Почти 30 лет роман В. С. Гроссмана 
«Жизнь и судьба» шёл к своему читате-
лю, так как текст произведения в середине 
1970-х гг. был вывезен за границу, а роман по 
крупицам восстанавливался из уцелевших  
фрагментов и был опубликован в 1980 г. в 
Швейцарии. В России роман был напечатан 
в 1988 г. в журнале «Октябрь». Грандио зная 
панорама народной жизни в период Великой 
Отечественной войны требовала от автора 
большого внимания к слову. 

Индивидуально-авторская картина ми-
ра автора включает  духовные концепты 
культуры и философские категории, размыш-
ления автора о судьбе, жизни, смерти, свобо-
де и нравственном выборе.  Многими учёны-
ми рассматривается художественный кон-
цепт как  единица «индивидуального созна-
ния, авторской концептосферы, вербализо-
ванной в едином тексте творчества писате-
ля». И. А. Тарасова в исследовании «Специ-
фика индивидуально-авторского концепта в 
современной научной парадигме (на приме-

ре коротких рассказов американского писа-
теля Д. Чивера)» рассматривает вопросы 
поэтического идиостиля; С. В. Манд жиева в 
работе «Специфика индивидуально-автор-
ского концепта в современной научной па-
радигме (на примере коротких рассказов 
американского писателя Д. Чивера)» выде-
ляет специфичные черты индивидуаль-
но-авторского концепта [15]; А. А. Адамчук в 
статье «Концепт и художественный концепт 
как лингвокогнитивные категории»  анализи-
рует художественный концепт [17].

По мнению лингвокультурологов, «язык 
осуществляет семиотизацию культурных 
смыслов, берущих начало в глубине веков, 
но когнитивно релевантных современному 
языковому сознанию» [22]. Согласимся с 
тем, что традиционно лексика обнаружива-
ет взаимосвязь  языка и культуры: «слова 
с особенно выразительной и обязательной 
“культурной нагрузкой” описываются под на-
званием ключевых слов, культурем и лингво-
культурем, а также культурных концептов» 
(подробнее об этом см.: [23]). Мифологема 
архаична, символична, образна и опреде-
ляется как «часть мифа, утратившая чёткие 
черты в связи с забытостью исходного об-
раза, сохранившая в фольклоре наиболее 
устойчивые признаки символа, восходящие 
к определённому сюжету или персонажу» 
[24, с. 131].

Цель исследования – описать образ-
ность мифологемы «земля» в романе 
В. С. Гроссмана «Жизнь и судьба». В работе 
М. В. Пименовой, Е. А. Мошиной выделяют-
ся значения мифологемы «мать-сыра-зем-
ля»: «1. Земная жизнь на этом свете. 
2. Аграрная деятельность человека (пахо-
та). 3. Семья – земная и небесная. 4. Риту-
альная практика (клятва, ладанка; горсть / 
щепотка земли, перевозимая в новый край). 
5. Смерть – похороны. 6. Рождение и воз-
вращение в землю» [25, с. 138–151]. 
Е. А. Мошина опирается на индоевропей-
скую и общеславянскую природу концепта 
«земля» при описании концептуальных при-
знаков: низ, пол/поверхность, носить на 
себе, обрабатываемая земля/почва. На ос-
нове этих признаков можно выделить и дру-
гие смыслы: место расселения, народ, род, 
войско, страна, государство, буква ста-
рославянского алфавита, мир и др. [26].

 Экспликация родовых образов мифо-
логемы «земля» впервые подвергается все-
стороннему анализу. Родовая образность 
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мифологемы «земля» воплощается в зна-
чении «защита  земли», «защита родины», 
«защита земли-матери».

  Результаты исследования и их об-
суждение. Панорамное изображение гибе-
ли родной земли, родины, природы, наро-
да, живущего на этой земле, требовало от 
автора романа сосредоточенности, ёмкости 
выражения смыслов, скрытых образов, мо-
тивов, аллюзий, реминисценций и элемен-
тов авто рского мифа. Внима ние к языковой 
многослойности определило выбор концеп-
туального анализа текстовой структуры.

Анализ мифологемы «земля» позволя-
ет выделить в художественном тексте об-
разные блоки родства: 

Образный блок родства 1. «Родная 
земля, родное/неродное простран-
ство». В мифологеме «земля» реализуется 
значение «поверхность», «низ», зафиксиро-
ванное словарями и представленное в ро-
мане. Лингвокультурный код мифологемы 
«земля» обнаруживается в составе лексем 
со значением «поверхность»: «над землёй 
стоял туман», «над поверхностью земли»1. 
С признаком связан мотивирующий признак 
«почва»: «земля на рассвете стала влаж-
ной», «вздымались комья земли и глины», 
«клубящиеся земляные облака», «присыпал 
землёй», «Под землёй слышался гул назем-
ной бури»2. Авторское представление зем-
ного пространства читается в локусе «Цар-
ство Божье»: «труд приведёт к Царству 
Божьему на земле»3. В. С. Гроссман исполь-
зует фразеологизмы: «ходить по земле», 
«жить на земле». Земля мыслится как род-
ная земля, родное пространство, которое во 
время войны  воспринимается как чужое 
или, наоборот, как близкое и родное, требу-
ющее защиты. 

В тексте В. С. Гроссмана  родная «зем-
ля» в символическом значении «простран-
ство» реализуется через изображённые то-
посы (Россия, Сталинград, Крым, Севасто-
поль, Москва, Казань, Украина, немецкий 
лагерь, лагерь Дальстроя, Казахстан и др.); 
а также объекты природы (лес, луг, сад, тай-
га, степь). Родную землю как обжитое про-
странство в романе воспринимают Иконни-
ков (Эта была его давняя мечта, он верил, 
что сельскохозяйственный коммунистиче-

1  Гроссман В. С. Жизнь и судьба. – М., 1989. – 
740 с. – URL: http://lib.ru/PROZA/GROSSMAN/lifefate.txt 
(дата обращения: 10.03.2024). – Текст: электронный.

2  Там же.
3  Там же.

ский труд приведёт к Царству Божьему на 
земле»)4 и  Чепыжин в разговоре с Штрумом 
(Возникнет преобладание живой массы 
Земли! Затем оживут планеты)5. И Чепы-
жин, и Иконников мечтают о преображении 
мира, которое Иконников видит в созида-
нии, а Чепыжин – в количественной эволю-
ции человечества, которое скоро заполнит 
пространство земли и будет вынуждено ос-
ваивать подземные пространства (Человек,  
заселив пустыни, Арктику, станет ухо-
дить под землю, всё углубляя  горизонты 
подземных городов и полей)6. В утопических 
мечтах Чепыжина воссоздаётся ритуалема 
второго рождения по аналогии с существую-
щими инициационными практиками. 

Образность мифологемы «земля» в 
значении «родная земля, родное простран-
ство» объективируется в образе Города. За-
щитники Сталинграда в образе обороняю-
щегося города объединяют все города, кото-
рые необходимо защищать: Одесса, Сева-
стополь, Москва. Сталинград – город-миф, 
обобщённый город, вобравший в себя при-
знаки города-героя («Дремота смешала в 
памяти Крылова севастопольские и одес-
ские бои, крик штурмующей румынской пе-
хоты, мощённые камнем, поросшие плю-
щом одесские дворы и матросскую красо-
ту Севастополя»)7. 

В. С. Гроссман пише т о Сталинграде: 
«Мировой город отличается от других го-
родов  не  только  тем,  что  люди чувству-
ют его связь с заводами и полями всего 
мира. Мировой город отличается тем, 
что у него есть душа. И в Сталинграде 
вой ны была заключена душа. Его душой 
была свобода»8. Называя город на Волге 
мировым городом, автор создаёт душевный,  
очеловеченный и свободный город-миф: «И 
в Сталинграде войны была заключена 
душа. Его душой была свобода»9. Военный 
Сталинград представлен в романе как про-
странство ада, потустороннего мира, про-
странство смерти.  Описание жизни и смер-
ти в сражающемся Сталинграде передано 
через образы «кипящего чёрного котла», 
«огненной реки», «густой смоляной тьмы», 
«мрака», «оврага». В этом «потустороннем» 
мире воин похож на кузнеца: «Он снял фу-

4  Там же.
5  Там же.
6  Там же.
7  Там же.
8  Там же.
9  Там же. 
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ражку, провёл рукой по волосам и стал по-
хож на потного деревенского кузнеца; ис-
кры прыгали над его курчавой головой»1. В 
мифологии кузнец наделён сверхъесте-
ственными способностями колдовать и заго-
варивать.  Отметим образ чертыхающегося 
Чуйкова, похожего в пламени Сталинграда 
на кузнеца, который орудует в  адском про-
странстве. 

Образный блок родства 2. «Мать». 
В обзоре исследований о мифологеме «зем-
ля» обнаруживается преемственность тео-
морфных образов, которые восходят к по-
клонению Великой Богине-матери. Богиней 
земли и урожая считали Макошь (Мокошь), 
имя которой включает корень ма-. Позднее 
имя богини запрещалось произносить, и все 
именовали её Параскева-Пятница. В пят-
ницу нельзя было пахать землю, так как в 
этот день отмечался священный праздник  
поклонения богине «Макошь». Табуиро-
ванная форма имени «мать-сыра-земля» 
появилась в народном обиходе позднее в 
значении «прародительница», «мать-пра-
родительница». М. В. Пименова определяет 
значение персонажа «мать-сыра-земля»: 
«В славянской мифологии известен древ-
ний персонаж Мать-сыра-земля. Сравне-
ние земли с женщиной основано на том, что 
земля, подобно женщине, воспринимается 
как воспроизводящая сила природы, даю-
щая урожай, кормящая людей, помогающая 
продолжать род и т. д.» [25]. В XX–XXI вв. 
образ матери семантически выражается 
в словах «родина», «родная земля».  Кон-
цептуальное содержание метафорическо-
го образного ряда «мать – «земля» / нива / 
пашня» выражается земледельческими 
образами: образ  земли-матери: «жатель-
ница», «жница», «жнея»; образы  отца и 
сына: «землепашец», «пахарь», «сеятель», 
«жнец», «земледелец», «севец». В словаре 
Д. Н. Ушакова даётся определение понятия 
«севец» – «тот, кто сеет, кто занят севом че-
го-нибудь, сеяльщик»2. Анализируемые об-
разы земли-матери и отца-земледельца тес-
но связаны с образом земли-родины, на за-
щите которой стоят сыны отечества и отцы. 
Сыны отечества стоят на защите родины и 
воюют на ратном поле.

1  Гроссман В. С. Жизнь и судьба. – М., 1989. – 
740 с. – URL: http://lib.ru/PROZA/GROSSMAN/lifefate.txt 
(дата обращения: 10.03.2024). – Текст: электронный.

2  Ушаков Д. Н. Большой толковый словарь русско-
го языка: современная редакция. – М.: Дом Славянской 
кн., 2008. 

В. С. Гроссман в романе безысходности 
и смерти противопоставляет любовь матери. 
Горе Людмилы Штрум духовно преобража-
ет и её: она живёт двойной жизнью, ожидая 
возвращения сына и не желая принять его 
смерть. Память матери становится сораз-
мерной Вселенной: Людмила вспоминает 
свою работу в Астрономическом институте, о 
том, как она изучала метеоры. Но теперь эта 
научная деятельность не имеет никакого зна-
чения. Она, глядя на проносившиеся в небе 
метеоры, загадывает, чтобы сын был жив.  

Образ скорбящей матери имеет черты 
рождающей матери и  матери – охранитель-
ницы, берегини, защитницы. Скорбящую 
мать отличает чувство скорби по тем, кто 
умер, и тем, кто ещё жив, но обречён. Пи-
сатель, используя аллюзии, противопостав-
ляет жизнь женщин, переживших одинако-
вую трагедию. Образ страдающей матери 
обнаруживается в письмах матери к сыну: 
«Знаешь, друг мой, я всегда приучала тебя 
говорить мне правду, сын должен всегда 
говорить матери правду. Но и мать долж-
на говорить сыну правду»3. Образ матери 
противопоставлен всему роду человеческо-
го: «Все люди виноваты перед матерью, 
потерявшей на войне сына, и тщетно про-
буют оправдаться перед ней на протяже-
нии истории человечества»4. 

Материнское отчаяние совершает чудо 
воскрешения: «Живое стало неживым. Жи-
вым во всём мире был лишь Толя»5; «Её от-
чаяние, подобно Богу, подняло лейтенанта 
из могилы, заполнило пустоту новыми звёз-
дами»6. 

Образный блок родства 3. «Убежи-
ще – родной дом». Мифологема «земля» 
в романе «Жизнь и судьба» образует ассо-
циативный ряд: жизнь, спасение, дом, за-
щита, Родина. Характеристики земли реа-
лизуют идею защиты жизни, её сохранения: 
во время вражеского обстрела защитники 
Сталинграда прижимаются к земле; живут 
в землянках или подземельях. Блиндажи и 
окопы защищают землю от разрушения и 
смерти. Антропоцентричность образа земли 
подчёркивается в романе образами окопов 
и блиндажей, которые в войну заменяют 
человеку дом и начинают ассоциироваться 

3  Гроссман В. С. Жизнь и судьба. – М., 1989. – 
740 с. – URL: http://lib.ru/PROZA/GROSSMAN/lifefate.txt 
(дата обращения: 10.03.2024). – Текст: электронный.

4  Там же.
5   Там же.
6   Там же.
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с человеком, который в нём нашёл убежи-
ще. «Когда говорили о человеке, говорили 
и о его блиндаже»1, – пишет автор. Земля 
и «дом в земле» (окоп) говорят о человеке 
больше, чем черты его лица, поведение, 
привычки и слова. Очевидно, что война 
уничтожает привычные смыслы. В хаосе 
обороняющегося города человеческое вид-
но в том, как человек обживается  в бесчело-
вечных условиях: «Толково сегодня Батюк 
поработал миномётами на Мамаевом  кур-
гане... И блиндажик, между прочим, у него: 
дверь дубовая, толстенная, как в сенате, 
умный человек»2; «А случалось, говорили 
о ком-нибудь так: – Ну что ж, потеснили 
его ночью, потерял ключевую позицию, свя-
зи с подразделениями не имел. Командный 
пункт его с воздуха виден, плащ-палатка 
вместо двери – от мух, можно сказать. Пу-
стой человек, от него, я слышал, жена до 
войны ушла»3.

Блиндаж становится символом жизни, 
условием выживания, вследствие чего тре-
бует от человека жизнеспособности, сопро-
тивляемости, готовности к борьбе: «Не для 
тепла и не в пример потомству строи-
лись сталинградские блиндажи. Вероят-
ность встретить рассвет и час обеда 
грубо зависела от толщины  блиндажных 
накатов». Блиндаж (выкопанная яма для 
живого человека) сравнивается в романе с 
ямой для погибшего – могилой, например: 
«На переднем крае хоронили погибших, и 
убитые проводили  первую ночь своего веч-
ного сна рядом с блиндажами и укрытиями, 
где товарищи их писали письма, брились, 
ели хлеб, пили чай, мылись в самодельных 
банях»4. В блиндажах и землянках идёт 
жизнь (родимцевский штаб, блиндаж у Ба-
тюка, рассказ про Жолудева). Автор вводит 
образ «журчащей реки крови», которая раз-
ливается в ямах, окопах, в земле: «Никогда 
она не думала, что кровь бывает такой по-
разительно красной под солнцем. …из ямы 
слышалось журчание крови, – она бежала 
по белым телам, как по белым камням»5.  
Земля как последнее пристанище для по-
гибших, так как они в условиях войны нахо-
дятся рядом с живыми. 

1  Гроссман В. С. Жизнь и судьба. – М., 1989. – 
740 с. – URL: http://lib.ru/PROZA/GROSSMAN/lifefate.txt 
(дата обращения: 10.03.2024). – Текст: электронный.

2  Там же.
3  Там же. 
4   Там же.
5   Там же.

Живые торопятся не похоронить, а за-
сыпать землёй умерших. Из-за вынужден-
ной спешки у героев возникает чувств о вины 
и стыда, однако такие похороны – един-
ственное, что могут дать живые мёртвым, а 
«те, что погибли в бою, в лесах, болотах, в 
овражках, в чистом поле, – тех, случалось, 
и не находили похоронщики, их хоронил пе-
сок, сухой лист, метель»6. Это растворе-
ние человека в природе и исчезновение из 
памяти живых связывается с утратой земли, 
потерей возможности вернуться к ней и не-
возможностью воскрешения. 

Мотив воскрешения проходит сквозной 
нитью в романе и связывается с мифоло-
гемой «умирающее и воскресающее боже-
ство», которая впервые была разработана 
в работе Д. Дж. Фрэзера «Золотая ветвь». 
По мнению Д. Дж. Фрэзера, она произошла 
из аграрных культов (смерть и возрождение 
растительного мира) либо из ритуалов ини-
циации. Смерть в мифах об умирающем и 
воскресающем божестве рассматривается 
как переход к обретению бессмертия, боже-
ственного духа, обновлению. Обряды, реак-
туализующие момент рождения, в народной 
среде использовались для исцеления чело-
века. В романе В. Гроссмана есть пример 
такого исцеления: мальчик Давид узнаёт, 
что человека, поражённого молнией, можно 
откачать, засыпав землёй («В прошлом году 
Дебора поехала гостить к сестре в Коды-
му, и её во время грозы ударило молнией; 
её откачивали, засыпали землёй, и она два 
часа лежала, как неживая, а этим летом 
родила ребёнка»)7. 

Описание кладбища реализует мифо-
логему умирающего и воскресающего бога. 
Могил много, а таблички на кладбище напо-
минают Людмиле Штрум засеянное поле: их 
однообразие и густота напоминали строй 
щедро взошедших на поле зерновых...8 Этот 
образ табличек-колосьев на могильных хол-
миках связывается и с аграрными ритуала-
ми, породившими мифологему, и с пред-
ставлением войны как жатвы, характерной 
для мифологического сознания. Силой ма-
теринского отчаяния происходит в романе 
чудо воскрешения: «Живое стало неживым. 
Живым во всём мире был лишь Толя. Но ка-
кая тишина стояла кругом. Знает ли он 
уже, что она пришла»9; «Её отчаяние, по-

6   Там же. 
7  Там же.
8    Там же.
9   Там же.
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добно Богу, подняло лейтенанта из моги-
лы, заполнило пустоту новыми звёздами»1. 

Образный блок родства 3. «Земля – 
природа, стихия, первичный элемент». 
Ассоциативный ряд этого значения в рома-
не связан с образами тумана, снега, пыли, 
клубов, праха. Все эти признаки в языке 
объединяются в значении «материально, 
тленное», в том числе и человек, и проти-
вопоставляются «божественному, духовно-
му». В романе В. С. Гроссмана мифологема 
«земля» как временное, смертное, отжи-
того противопоставляется, с одной сторо-
ны, небесному, космическому, вечному, а с 
другой – вечному обновлению и движению. 
Впервые образ «праха» появляется в эпизо-
де пребывания Крымова на СталГРЭСе: в 
подземелье у командующего Спиридонова 
поют «Рабочую Марсельезу»: «Отречёмся 
от старого мира, отряхнём его прах с на-
ших ног»2. Этот гимн и исполнитель воспри-
нимается присутствующими как отжившее и 
ненужное. 

Прахом становится недавнее револю-
ционное прошлое, однако Крымова оно не 
отпускает: он долго не может заснуть, вспо-
миная 1924 год, похороны Ленина и всё то, 
что связано с первым советским вождём. В 
других эпизодах романа образы пыли, песка 
и пепла семантически связываются со зна-
чением «прах» как смертного, ушедшего, 
умершего. На кладбище, где похоронен сын 
Людмилы, над могилами кружится серая 
пыль. Под ногами Викторова хрустят про-
шлогодние листья – «пепел от той жизни, 
что взрывала почки»3, а в разгар боя из ту-
мана и пыли появляются люди, пыль закры-
вает небо, землю. 

Наконец, Чернецов и Мостовский в 
лагере понимают, что «смерть пылью за-
несёт всё, что было в долгой жизни»4, а 
Даренский, не привыкший передвигаться 
по степи, начинает осознавать, что  в пе-
сках нечем интересоваться: «всё равно и 
завтра, и послезавтра, и через год будет 
песок»5. С землёй, пылью, пеплом в романе 
связаны туман: «не то пыль, не то туман 
стояли в воздухе»; «пыльный туман стоял 

1  Гроссман В. С. Жизнь и судьба. – М., 1989. – 
740 с. – URL: http://lib.ru/PROZA/GROSSMAN/lifefate.txt 
(дата обращения: 10.03.2024). – Текст: электронный.

2  Там же.
3  Там же.
4   Там же.  
5  Там же.

над степью»6; «затем снова серый туман  
стал  багровым»7.  Роман В. С. Гроссмана 
начинается с описания земли, которую не-
возможно увидеть  из-за тумана  как симво-
ла смерти и боли. Образ тумана у читателя 
ассоциацитивно связывается с телесным, 
человеческим. Этим образом предваряется 
в романе описание лагеря как мира бес-
плодного и неестественного. Дождь симво-
лизирует плодородие, связь неба и земли, 
а его отсутствие подчёркивает бесчеловеч-
ность лагерной жизни, её ненормальность. 

Все эти примеры в романе выстраи-
ваются градационно и обозначают нераз-
рывную связь мифологемы «земля» с вре-
менем и вечностью: прахом становится 
историческое время, календарное время, 
военное настоящее, человеческая жизнь. 
Наконец, прах из категории «временного, 
тленного» становится символом вечности.  

Образ снега в романе В. Гроссмана 
актуализирует устойчивые образы савана, 
холода, смерти и обречённости: «падали 
в снег  измождённые люди и уже не вста-
вали»8; «Всю первую половину ночи шёл 
снег, и сугробы завалили двери бараков, 
захлестнули дорогу, ведущую к шахтам...»9; 
«Я увидел деревни, умирающие голодной 
смертью, я увидел крестьянских детей, уми-
рающих в сибирском снегу»10. Снег в лагере 
ассоциативно связывается с ощущением  
родной земли, с родиной и домом. Тем са-
мым реализуется одно из ведущих свойств 
мифологемы – тождество противоположно-
стей. Жена Березкина пишет мужу о снеге, 
окрашивающем воду и небо в синий цвет. 
Она пишет о счастье, плачет от горя, от 
красоты, от яркости красок. В романе снег 
представлен в значении «саван земли», что 
символизирует  смерть и неподвижность. 
Об этом свидетельствуют образ заваленной 
грязным снегом Москвы и «пятна снега» в 
немецком лагере. В финале романа образы 
снега и снегирей становятся воплощением 
спящей, но яростной и сильной жизни. Лес, 
по которому идут герои, наполнился ожида-
нием весны и готов к пробуждению. 

Образ земли-природы мифологизирует-
ся в объектах природы (степь, лес, луг, сад, 
тайга, степь) и локусах художественного 
пространства (Россия, Сталинград, Крым, 

6  Там же.
7   Там же.
8   Там же.
9   Там же.
10   Там же.
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Севастополь, Москва, Казань, Украина, не-
мецкий лагерь, лагерь Дальстроя, Казахстан 
и др.). Образ юго-восточной, ковыльной кал-
мыцкой степи  противопоставлен хребтам 
Кавказа, морям и русскому лесу: «Калмыц-
кая степь! Древнее, благородное создание 
природы, где нет ни одной кричащей кра-
ски, где скупые озерца, наполненные тём-
ной и спокойной  древней  водой,  кажется, 
выражают суть воды больше, чем все моря 
и океаны»1. Мощь степи побеждает войну и 
смерть, а военное оружие «обрастает бу-
рьяном»2, покрывается пылью. В степи у Да-
ренского обостряется чувство безысходно-
сти, потому что никто не знал о грядущем 
наступлении и настоящем положении войск.

Лётчик Викторов, оказавшись в лесу, 
чувствует любовь к  родине: «Этот лес, 
озёра дышали жизнью Древней Руси, о ко-
торой Викторов читал до войны»3.  Лес 
ассоциируется с человеческой жизнью и 
временем: «На душе становится беспечно, и 
поляна – как счастливый день в бедной жиз-
ни»4. Метафору «лес-жизнь» усиливает 
сравнение леса с морем или водоёмом: 
«словно со дна, сквозь высокий, толстый 
слой лесного воздуха смотришь наверх, 
плещут листья»5. Завершает роман образ 
пробуждающегося от зимнего сна леса, ко-
торый наполнен и радостью, и болью: «Но в 
лесном холоде весна чувствовалась напря-
жённее, чем на освещённой солнцем равни-
не… В её безъязыкой немоте слышался 
вопль об умерших и яростная радость жиз-
ни»6. Снег знаменует вечный сон: «под сне-
гом спала ушедшая жизнь»7. Свет и синева 
снега становятся единственными признака-
ми неотвратимо наступающей весны. Это 
видят и чувствуют Березкин с женой: их вос-
соединённая семья – и есть весна новой 
жизни, которую они осознают в этом ещё 
зимнем лесу. Победившие войну, любовь и 
верность завершают роман В. С. Гроссмана 
«Жизнь и судьба». 

Лес наделяется в романе признаками 
манящего и одновременно опасного «ска-
зочного» пространства. Наум Розенберг и 

1    Гроссман В. С. Жизнь и судьба. – М., 1989. – 
740 с. – URL: http://lib.ru/PROZA/GROSSMAN/lifefate.txt 
(дата обращения: 10.03.2024). – Текст: электронный.

2   Там же.
3   Там же. 
4  Там же.
5  Там же.
6  Там же.
7  Там же.

команда пленных сжигают казнённых евре-
ев. В эпизодах описания работы бреннеров 
происходит осквернение обрядов захороне-
ния, принятых в человеческом обществе. 
Общие холмы-могилы – преступление пе-
ред Землёй-Матерью, которой русский че-
ловек с уважением и скорбью передаёт тело 
умершего человека. Пугающий и страшный 
лес вспоминает еврейский мальчик Давид, 
который вместе с другими пленными еврея-
ми едет навстречу своей гибели. Он помнит 
книжку, подаренную мамой: «мама купила 
ему книгу-сказку. На лесной поляне стоял 
серенький козлик, рядом тьма леса каза-
лась особо зловещей»8. 

В тексте В. С. Гроссмана образ зем-
ли-природы при описании внутреннего мира 
человека сближается с мифологемой «зем-
ля» в значении «космос», «Вселенная»: «по-
тухли звёзды на ночном небе»9. Вселенная 
внутреннего мира человека восходит к обра-
зам погасших космических тел: «солнце», 
«Венера», «Марс», «Юпитер»;  безжизнен-
ных природных объектов: «листья», «цве-
ты»; природных стихий: «вода», «воздух».    

Образный блок родства 4. «Земля 
(народ, страна, государство)». Осмыс-
ление «земли» как «родины» свойственно и 
сидящему в немецком лагере меньшевику 
Чернецову,  и командующему Новикову, и 
Даренскому, который в степи ощущает себя 
на краю русской земли. Толковый словарь 
С. И. Ожегова трактует понятие «родина» 
как «Отечество, родная страна. Место 
рождения, происхождение кого-нибудь, че-
го-нибудь, возникновение чего-нибудь»10. 
Словарь Д. Н. Ушакова даёт более подроб-
ное определение: «1. Отечество; страна, в 
которой человек родился и гражданином ко-
торой он состоит. 2. Место рождения ко-
го-нибудь. 3. Место зарождения, происхож-
дения чего-нибудь (переносное значение). 
4. Место возникновения чего-нибудь (пере-
носное значение)»11.  

Можно выделить смысловые компонен-
ты земли-родины,   ценные для русского че-
ловека: 1) родина как родная страна (зем-
ля); 2) родина как край отцов (место, где че-

8  Там же.
9   Там же.
10  Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / 

под ред. Л. И. Скворцова. – М.: Мир и образование, 
2018. – 736 с.

11  Ушаков Д. Н. Большой толковый словарь русско-
го языка: современная редакция. – М.: Дом Славянской 
кн., 2008. – С. 569.
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ловек родился, где живут его родные и близ-
кие); 3) родина как место возникновения че-
го-либо, колыбель; 4) родина как земля 
предков; 5) Родина, Отечество как страна, в 
которой человек родился и гражданином ко-
торой он является; 6) Отечество, отчизна 
(слова торжественной, возвышенной речи). 

Синонимами понятия «родина» высту-
пают слова «отечество», «отчизна», «род-
ная сторона (сторонка)», «родной край», 
«родное пепелище», «колыбель», «родная 
земля», «дом», «мать»1. С. В. Зеленко  пи-
шет о том, что в художественном мире писа-
теля такое  отношение к Родине, что начина-
ешь воспринимать  её как «один из самых 
значимых субъектов в жизни каждого чело-
века – матери (родительницы, кормилицы, 
заступницы, учительницы), которую необхо-
димо свято чтить, любить, оберегать, забо-
титься о ней, что становится общеграждан-
ским неукоснительным долгом, непремен-
ной обязанностью, национально-идеологи-
ческим императивом» [27, с. 217].  

Все эти герои – люди, способные осмыс-
лить ход истории. Их восприятие «земли» си-
нонимично слову «Отечество», однако вос-
принимать образ земли-родины они могут, 
потому что смотрят на происходящее со сто-
роны. Понимания «земли» как страны, наро-
да, государства» нет у тех, кто находится в 
эпицентре Сталинградской битвы, и у тех, кто 
переживает войну как личную трагедию.  

В романе появляется персонаж Долгору-
кий, который вернулся в Советский Союз из 
Швеции. Герой тоскует по родине, для кото-
рой он является инородцем, пасынком, чу-
жим по духу: «В лагере он  молился,  дружил  
с  сектантами  и  писал  стихи мистическо-
го содержания».2 Автор вводит в повествова-
ние образ пасынка времени: «Самое труд-
ное – быть пасынком времени. Нет тяже-
лее участи пасынка, живущего не в своё 
время»3. В концлагере люди не могут прийти 
к взаимопониманию и спорят по принципи-
альным вопросам идеологии, морали, веры: 
«в этом густом смешении людей, объ-
единённых ужасом, надеждой и горем, в не-
понимании, ненависти людей, говорящих на 

1  Александрова З. Е. Словарь синонимов русского 
языка: практический справочник / под. ред. Л. А. Чеш-
ко. – М.: Рус. яз., 2001. – С. 436.

2  Гроссман В. С. Жизнь и судьба. – М.,  1989. – 
740 с. – URL:  http://lib.ru/PROZA/GROSSMAN/lifefate.
txt (дата обращения: 10.03.2024). – Текст: электронный.

3   Там же.

одном языке, трагически выражалось одно 
из бедствий двадцатого века»4. 

 Сталинградский береговой откос, изры-
тый блиндажами, напоминает герою романа 
Крымову корабль: «Сталинградский берего-
вой откос, часто и плотно начинённый  
блиндажами, напоминал Крымову огромный 
военный корабль, – по одному борту его ле-
жала Волга, по другому – плотная стена 
неприятельского огня»5. В. С. Гроссман ис-
пользует античную метафору «земля-ко-
рабль» (лирика Архилоха, Горация) для изоб-
ражения военной реальности. Герой Крымов 
до приезда в Сталинград участвовал в обо-
роне Севастополя и наделён «говорящей» 
фамилией. Полуостров Крым – важный топос 
для русского национального, исторического и 
территориального определения. Это про-
странство имеет символичное значение, ко-
торое раскрывают понятия «граница» и 
«край». Крым как крайняя южная точка Рос-
сии в национальном сознании актуализирует 
оппозиции: «своё – чужое», «рай – ад» и др. 
Крымов переживает тяжёлый период жизни 
(расставание с женой), а в Сталинграде его 
не приняли и не поняли. Эмоциональное со-
стояние в Сталинграде он сравнивает с опу-
ст евшим колодцем: «Так  пусто,  вероятно, 
себя  чувствует колодец, из которого вы-
черпали всю воду»6.  Образ колодца – укре-
плённой срубом узкой и глубокой ямы – свя-
зывает героя с землёй, её силой, истоками.

Заключение. Анализ индивидуаль-
но-авторской картины мира В. С. Гроссмана 
позволил выделить мифологему земли, в 
которой заключены имплицитные лингво-
культурные смыслы родства, которые укоре-
нились в художественном мире писателя. 
Значения, которые были выделены в струк-
туре мифологемы, выступают по степени 
частотности: «пространство родной земли» 
(46 %), «мать» (27,3 %), «родина» (17,3 %), 
«природа» (9,4 %). 

Мифологема «земля» выступает как 
лингвокультурный комплекс смыслов, кото-
рый можно представить в виде нескольких 
блоков дифференциальных признаков: про-
странство, мать; родина; земля – природа. 
Мифологема «земля»  включает мифологи-
ческий, образный, исторический смыслы, 
обнаруживающие этничность. Метафориче-
ский онтогенез мифологемы «земля» обо-

4   Там же.
5   Там же.
6   Там же.
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значает её постоянное развитие, трансфор-
мацию. Родовые метафоры мифологемы 
земли транслируют внутреннее движение 
мифологемы на орбите исконных универса-
лий культуры. Художественные образы зем-
ли в художественном произведении опреде-
ляются архетипами о матери-земле, защит-

нице воинов земли русской (гибнущих ради 
неё), кормилице, природе, родной земле как 
земле предков, на которой рождались мно-
гие поколения, о земле – родине, населён-
ной одним народом, единым в своей вере 
защищать русскую землю, оберегать от ино-
родцев и всего чужого. 
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Проблематика «русской идеи» и «Косовского завета» 
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В эпоху глобального кризиса мораль  но-нравственных ценностей особо актуальным становится по-
иск новых смыслов в творчестве литературных классиков – Ф. М. Достоевского и П. П. Негоша (предста-
вителей русской и сербской литератур, выдающи хся религиозных писателей ХIХ в.). Научная новизна 
заключается в том, что впервые  поднимается вопрос компарат    ивистского анализа поэтики и проблема-
тики произведений Ф. М. Достоевского и П. П. Негоша, а также в том, что концепты «русский путь» и «Ко-
совский завет» на компаративистском уровне до настоящего времени не являлись предметом отдельного 
исследования. Цель работы состоит в выявлении связи между концептами «русская идея» и «Косовский 
завет», отражёнными в сложных художественных мирах Ф. Достоевского и П. Негоша. Особое внимание 
уделяется проблемам сравнительно-исторического литературоведения в современных условиях. Пред-
принята попытка обзора российских и зарубежных научных трудов по литературоведческой компарати-
вистике – при сравнении онтологических проблем в творчестве анализируемых авторов. Для достижения 
цели используется комплексный подход, который включает ряд классических методов – биографический, 
компаративистский, мифопоэтический, а также интертекстуальный анализ. С использованием биографи-
ческого метода демонстрируется, каким образом зарождались и развивались концепции «русская идея» 
и «Косовский завет» в жизни и творчестве русского и сербского авторов.  С помощью компаративистского 
анализа раскрываются глубоко интересующие обоих писателей проблемы веры и разума, соборности, 
национальной самобытности. Посредством мифопоэтического метода автор даёт характеристику кон-
цепту «Косовский завет» и определяет причины его возникновения. Делается вывод, что оба писателя в 
своём художественном завещании затрагивают евангельские темы. С одной стороны, Достоевский-ро-
манист сосредотачивается на вопросах искупления греха, с другой – в лирике П. Негоша переплетены 
личная судьба с национальной, микрокосм с макрокосмом, затрагиваются вопросы богопознания и проис-
хождения мира. Взаимовлияние «русской идеи» Ф. М. Достоевского и «Косовского завета» П. П. Негоша 
способствует обогащению национальных литератур и обогащению компаративистского литературовед-
ческого дискурса. 

Ключевые слова: Достоевский, Негош, русская идея, Косовский завет, славянская компаративисти-
ка, русская литература, сербская литература
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In the era of the global crisis of moral and ethical values, the search for new meanings in the works of literary 
classics – F. M. Dostoevsky and P. P. Njegosh; representatives of Russian and Serbian literatures, outstanding 
religious writers of the 19th century – becomes especially relevant. The scientifi c novelty is the fact that for the 
fi rst time the issue of comparative analysis of the poetics and problems of the works by Dostoevsky and Njegosh 
is raised, as well as the fact that the concepts of the “Russian way” and the “Kosovo Testament” at the com-
parative level have not been the subject of a separate study to date. The purpose of the work is to identify the 
connection between the concepts of the “Russian idea” and the “Kosovo Testament”, refl ected in the complex 
artistic worlds of Dostoevsky and Njegosh. Particular attention is paid to the problems of comparative historical 
literary criticism in modern conditions. An attempt is made to review Russian and foreign scientifi c works on 
comparative literary studies – when comparing ontological problems in the works of the analyzed authors. To 
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Введение. Исследование таких концеп-
тов, как «русская идея» и «Косовский завет», 
в условиях глобализации и взаимопроник-
новения культур является актуальным, по-
скольку показывает, каким образом русская 
и сербская литературы взаимодействует и 
как именно в них отражаются общие челове-
ческие переживания. Художественные про-
изведения Ф. М. Достоевского и П. П. Него-
ша поднимают важные этические вопросы, 
которые и в настоящее время продолжают 
волновать не только российское и сербское, 
но и мировое общество. 

Стоит отметить, что в последние деся-
тилетия особую актуальность приобретают 
литературоведческие исследования, кото-
рые находятся на грани компаративистско-
го и аксиологического направления, однако 
сравнительно-исторический метод литера-
туроведческого анализа вновь переживает 
кризис. Это может быть одной из причин от-
сутствия научных статей, монографий и дис-
сертаций, посвящённых компаративистско-
му анализу творчества Ф. М. Достоевского 
и П. П. Негоша. Для раскрытия заявленной 
темы необходимо ответить на вопрос: ка-
ким образом проводить компаративистский 
анализ творчества двух авторов, которые 
писали на близкородственных языках и чья 
тематика произведений – христоцентрична?

Прежде всего, дадим определение тер-
минам «методология» и «компаративизм». 
В «Философском словаре» под редакцией 
М. М. Розенталя и П. Ф. Юдина (1968) тер-
мин «методология» определяется как «со-
вокупность приёмов исследования, приме-
няемых в какой-либо науке»1.

Данная интерпретация, на наш взгляд, 
является чрезмерно обобщённой, поэтому 

1  Философский словарь / под ред. М. М. Розента-
ля, П. Ф. Юдина. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Политиз-
дат, 1968. 

процитируем следующую, более конкрети-
зированную. Такие современные исследо-
ватели, как Г. Ч. Синченко, С. В. Векленко, 
Ю. В. Голик, В. П. Малахов и др., разделяют 
мнение, согласно которому «методология – 
это понятие интегральное, объединяющее 
ряд компонентов: мировоззрение и фунда-
ментальные теоретические концепции, ди-
алектические категории и законы, обще- и 
частнонаучные методы» [1]. В «Литератур-
ной энциклопедии терминов и понятий» РАН 
«компаративизм» (или «сравнительно-исто-
рическое литературоведение») определён 
как «раздел литературоведения, изучающий 
сходства и различия, связи и взаимовлия-
ния литератур стран и народов мира2.

Помимо регулярно проводимой меж-
дународной научной конференции «Досто-
евский и мировая культура» в Музее До-
стоевского в Петербурге (с 1974 г.), в честь 
200-летия великого русского писателя был 
организован ряд международных научных 
конференций: «Потенциальная бесконеч-
ность диалога» (2 декабря 2011 г. в МГУ 
им. М. В. Ломоносова); «Достоевский в зер-
кале эпох: поэтика, компаративистика, има-
гология» (22–23 апреля 2021 г. в Нижего-
родском государственном лингвистическом 
университете им. Н. А. Добролюбова) и др. 
Отметим, что 200-летие Достоевского не 
осталось без внимания и за рубежом; так, 
например, 12 ноября 2012 г. в Черногории 
была организована международная научная 
конференция «Два века Достоевского».

Внимание к творчеству русского писате-
ля традиционно высоко в Европе: В. Д. Эвал-
льё справедливо отмечает, что в трудах таких 
зарубежных критиков, как Й. Франк, С. Хад-
спит и др. [2–4], доминирующими предмета-
ми исследования творчества Ф. Достоевско-

2  Литературная энциклопедия терминов и поня-
тий / гл. ред. А. Н. Николюкин. – М.: РАН, ИНИОН, 2001. 

achieve the goal, an integrated approach is used, which includes a number of classical methods – biographical, 
comparative, mythopoetic, and intertextual analysis. Using the biographical method, the author demonstrates 
how the concepts of the “Russian idea” and the “Kosovo Testament” arose and developed in the life and work of 
the Russian and Serbian authors. With the help of comparative analysis, the problems of faith and reason, con-
ciliarity, and national identity that are of deep interest to both writers are revealed. By means of the mythopoetic 
method, the author tried to characterize the concept of the “Kosovo Testament” and display the reasons for its 
emergence. We make a conclusion that both writers touch upon gospel themes in their artistic testament. On the 
one hand, the novelist Dostoevsky focuses on the issues of redemption of sin, on the other hand, in Njegosh’s 
lyrics, personal destiny is intertwined with national destiny, microcosm with macrocosm, and the issues of knowl-
edge of God and the origin of the world are touched upon. Finally, the mutual infl uence of Dostoevsky’s “Russian 
idea” and Njegosh’s “Kosovo Testament” contributes to the enrichment of national literatures and the enrichment 
of comparative literary discourse.

Keywords: Dostoevsky, Njegosh, Russian idea, Kosovo Testament, Slavic comparative studies, Russian 
literature, Serbian literature
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го остаются «русская идея», эстетические и 
морально-нравственные ценности [5]. Вни-
мание к творчеству Достоевского сегодня 
усиливается и в странах Азии. Перечислим 
несколько имён китайских достоевсковедов, 
которые проводят научные исследования на 
русском языке: А.Хуэйжун, Цэн Цзя и др. [6; 
7]; на китайском языке – Вань Хайсуна, Гэн 
Хайин, Дин Шисинь и др. [8–10].

К произведениям П. Негоша продолжают 
проявлять интерес переводчики-слависты. 
Так, Р. Мароевич обращается к проблеме 
русских эквивалентов сербского эпического 
десятисложника в рамках анализа перево-
да поэмы «Луч микрокосма», выполненного 
И. Числовым [11, c. 35]. Д. Байович подчёр-
кивает, что, в отличие от «Горнего венца» и 
«Самозванца Степана Малого», поэма «Луч 
микрокосма» по своей тематике и способу 
образования отличается космогоническими 
чертами и обилием церковнославянизмов и 
русизмов: «питателница, внимање, посље-
доватељи, взор, мечтање и т. д.» [12].

В 2024 г. был опубликован сборник науч-
ных статей «Архаизация как переводческий 
приём», посвящённый проблеме перевода 
поэмы «Луч микрокосма» И. Числовым на 
русский язык. Е. Байович здесь указывает 
на обилие тюркизмов в поэме «Самозванец 
Степан Малый» [13, с. 86]. Отдельную рабо-
ту исследователь посвящает гендиадису как 
фразеологическому жанру поэмы «Луч ми-
крокосма» и её переводам на русский язык 
[Там же, с. 114]. Не менее любопытным яв-
ляется труд М. Ракочевича, посвящённый 
анализу художественных произведений 
П. Негоша через призму естественных наук 
[14].

Безусловно, «своеобразие националь-
ной литературы не может быть раскрыто 
без сопоставления её с другими литерату-
рами, и прежде всего так или иначе близки-
ми к ней» [15, с. 340]. Н. И. Конрад, впервые 
объединивший термины «сравнительно-
историческое» и «сравнительно-типологи-
ческое литературоведение» в единое «срав-
нительное литературоведение», в работе 
«Проблемы современного литературного 
процесса» особое внимание уделяет ис-
следованию межнациональных связей (как 
в синхронном, так и в диахронном ракурсе 
своего развития) и справедливо утвержда-
ет, что «задачей в этом случае является, 
во-первых, обнаружение самих связей, вы-
яснение их исторических причин, их харак-

тера, путей, средств; во-вторых, раскрытие 
последствий этих связей как для отдельных 
литератур, так и для всей совокупности ли-
тератур, охваченных ими» [16, с. 32]. Совре-
менный румынский исследователь Л. Беже-
нару утверждает, что «диалог национальных 
литератур не может рассматриваться сегод-
ня только в аспекте литературы: диалог соз-
даёт для каждой из них герменевтическую 
ситуацию, в которой осуществляется само-
познание и происходит понимание Другого» 
[17, с. 160].  

Как показывает практика, в славянской 
компаративистике межлитературные связи 
включены в историко-культурный контекст. 
По нашему глубокому убеждению, компа-
ративистский анализ творчества Ф. Досто-
евского и П. Негоша будет неполным без 
включения в него таких основополагаю-
щих философских концептов, как «русская 
идея» и «Косовский завет». Компаративист-
ский анализ идейного содержания произве-
дений русского и сербского писателей может 
быть использован для разработки курсов по 
славянской компаративистике, подготовке 
спецкурсов в рамках литературоведческих и 
междисциплинарных исследований, а также 
в практике вузовского преподавания.

Цель статьи состоит в выявлении 
взаимосвязей между такими аксиологиче-
скими концептами, как «русская идея» и 
«Косовский завет», на примере творчества 
Ф. М. Достоевского и П. П. Негоша.

Методология и методы исследова-
ния. С помощью биографического метода 
автор даёт характеристику развитию миро-
воззренческих взглядов Ф. М. Достоевско-
го и П. П. Негоша, а именно: отмечает в их 
художественных произведениях не только 
художественные образы, но и личные пере-
живания и идеи самых авторов. Например, 
ключевым моментом в применении дан-
ного метода, на наш взгляд, является воз-
можность раскрытия воплощения «русской 
идеи» в последнем романе писателя. Не-
случайно русский классик вводит в художе-
ственный оборот тему братства и соборно-
сти через проповеди старца Зосимы, о чём 
речь пойдёт ниже.

Благодаря мифопоэтическому мето-
ду сделана попытка подчеркнуть глубокую 
связь произведений Ф. М. Достоевского и 
П. П. Негоша с культурными и философ-
скими традициями русского и сербского на-
родов. Отметим, что исследование мифов, 
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архетипов и символов позволяет глубже ос-
мыслить человеческие экзистенциальные 
поиски и конфликты. В таком ключе пробле-
матика и поэтика творчества рассматривае-
мых авторов является актуальной в различ-
ных историко-культурных контекстах.

С помощью интертекстуального ана-
лиза обнаруживается ряд евангельских об-
разов в произведениях писателей. В итоге 
доказывается духовное родство Ф. Досто-
евского и П. Негоша, которое отражается в 
создании «литературного Евангелия».

Результаты исследования. Как из-
вестно, изначально в сравнительно-истори-
ческих исследованиях (XIX в.) было приня-
то соотносить эпос и фольклорные жанры 
разных народов. Так, в труде А. И. Кирпич-
никова «Поэмы ломбардского цикла» (1873) 
предложены три теории для объяснения 
схожих явлений в эпических произведениях: 
мифическая, литературная, историческая 
[18, с. 148].   

Первый биограф Ф. М. Достоевского – 
О. Ф. Миллер – внёс значительный вклад в 
историю компаративистики, доказав нали-
чие морально-нравственных начал в рус-
ской и мировой литературе. На первых стра-
ницах диссертации «О нравственной стихии 
в поэзии на основании исторических дан-
ных...» (1858) О. Ф. Миллер подчёркивает: 
«Настоящий труд наш и есть попытка сгруп-
пировать исторические данные, доказываю-
щие вездесущность нравственного начала в 
поэзии и подчинение ему самого реального 
её направления» [19].   

Следует также особо отметить, что 
именно устное народное творчество нераз-
рывно связано с поэзией П. Негоша. Его 
поэма «Горный венец» написана народным 
языком и переполнена эпическими, драма-
тическими и лирическими мотивами, в кото-
рых поэт талантливо воплотил концепцию 
«Косовского завета», народной мудрости, 
сербского культурного кода.

«Косовский завет» исходит из события, 
происшедшего на Косовом поле 28 июня 
1389 г., когда сербское войско под руковод-
ством князя Лазаря потерпело поражение от 
османской армии султана Мурада. Впослед-
ствии, к концу XIV в., Сербия окончательно 
теряет свою государственность и становит-
ся вассалом Османской империи на про-
тяжении более четырёх веков. Сербский 
историк Сима Чиркович справедливо опре-
деляет Косовскую битву как событие, кото-

рое «ярче прочих врезалось в народное со-
знание» [20, с. 110]. Это также подтвержда-
ется созданием огромного числа народных 
легенд, песен, преданий, а также авторских 
произведений, включая преимущественное 
большинство произведений П. П. Негоша. 
Именно Косовский завет мученика царя Ла-
заря сохранил дух народа и сыграл главную 
роль в соборности сербского народа на про-
тяжении нескольких веков. Известно, что 
сербским фольклором был горячо заинтере-
сован Иоганн Вольфганг фон Гёте, высоко 
его оценивший благодаря переводам Тере-
зы Альбертины Луизы Робинсон [21].

Сербские народные песни Косовского 
цикла являются носителями «Косовского 
мифа». Для дальнейшего анализа важно от-
метить выбор царя Лазаря, носителя хри-
стианской добродетели и голгофского стра-
дальца из эпоса о Косовском бое. Он перед 
роковым боем не спрашивает, как Гамлет, 
«быть или не быть», но выбирает между 
двумя царствами «земным» и «небесным». 
Итак, царь Лазарь в сербской народной эпи-
ческой песне «Гибель сербского царства» 
задаётся вопросом: 

«Боже милый, что я пожелаю?
Царство мне какое больше любо?
Пожелаю Царства ли земного?
Если здесь я пожелаю Царства,
Пожелаю Царства я земного,
Так земное короткое Царство,
А в Небесном Царстве век превечен» [22, c. 6].

Избрать земное царство – это значило 
бы сохранить физическую жизнь, но поте-
рять, во-первых, честь и свободу, а во-вто-
рых и культурную самобытность. Данная 
мысль глубоко укрепилась в сербском наро-
де и передавалась от поколения к поколе-
нию на протяжении всех четырёх веков ос-
манского правления.

Особенности Косовского мифа исследу-
ет эссеист Миодраг Павлович, который гово-
рит: «Это одна из редких мифологических 
систем в истории новейшей Европы, кото-
рая реализовалась» [23, с. 329]. Таким обра-
зом, «она представляет собой символ ори-
гинальной поэзии, корень особенности 
сербской поэтической традиции, которая на 
этой точке самосозерцательна и одинока» 
[Там же, с. 117].

Итак, песни Косовского цикла описыва-
ют и превращают одно историческое собы-
тие в миф и мотив дальнейшего поэтиче-
ского творчества. М. Радонич в докторской 
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диссертации отмечает: «Песни Косовского 
цикла могут считаться единым эпическим 
циклом, который со своими мифологически-
ми элементами вошёл в историю, назвал и 
дополнил её» [23, с. 329].

Иво Андрич, единственный сербский пи-
сатель, удостоенный Нобелевской премии 
по литературе, проницательно заметил, что 
основу поэмы «Горний венец» П. Негош ус-
матривает именно в Косовском завете (идея 
сербского поэта находится «всегда между 
небесами и могилой») [24, с. 16], а сам ав-
тор, вдохновлённый сербской народной по-
эзией, является прототипом косовского во-
ина: «И как поэт, и как человек Негош есть 
олицетворение косовской борьбы, пораже-
ния и нерушимой надежды» [Там же, с. 6].

В «Горнем венце» П. Негош поёт гимн 
народу, готовому к восстанию, но, чтобы, 
согласно фрагменту из названной поэмы, 
«свершилось то, что быть не может»1, идея 
Косовского завета должна быть постоянно в 
памяти народа, народ должен в неё верить 
и следовать ей. 

Если известно, что Ф. М. Достоевский 
являлся реалистом, то сербское негошове-
дение до настоящего времени не дало од-
нозначного определения принадлежности 
творчества П. П. Негоша тому или иному 
литературному направлению. Такие иссле-
дователи, как, например, Й. Скерлич, обо-
снованно считают, что писатель «умел быть 
верным художником народной жизни, кото-
рый красками “локального оттенка”, живо и 
достоверно, явно реалистически изображал 
людей и события таким образом, что у чи-
тателя создавалось впечатление непосред-
ственной реальности того времени» [25, 
с. 188]. Другой негошовед – Д. Иванич – ука-
зывает на то, что творчество П. П. Негоша 
вписывается не в период «от рационализма 
к романтизму» (как считал Й. Скерлич), а 
«от классицизма к реализму» [26, с. 11].

Следует помнить, что в «Дневнике писа-
теля» за 1876 г. Ф. М. Достоевский подчёрки-
вает: «Без высшей идеи не может существо-
вать ни человек, ни нация. А высшая идея на 
земле лишь одна и именно – идея о бессмер-
тии души человеческой, ибо все остальные 
“высшие” идеи жизни, которым может быть 
жив человек, лишь из неё одной вытекают»2. 

1  Његош П. П. Полное собрание сочинений / ред.-
сост. Д. Вушовића. – Београд, 1936. – С. 27.

2  Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: 
в 30 т. – Л.: Наука, 1972–1990. – Т. 24. – С. 48.

Впервые термин «русская идея» Ф. До-
стоевский употребил в письме А. Н. Майко-
ву 18 января 1856 г., но и сегодня «русская 
идея актуальна как никогда, ведь человече-
ство (а не только Россия) подошло к краю 
бездны… Русская идея – это составная об-
щечеловеческой христианской идеи» [цит. 
по: 27, с. 33].   

Обратим особое внимание на то, как 
современный достоевсковед А. А. Горелов 
задаётся философским вопросом: «Идея ли 
существует для нации или нация – для идеи, 
являясь способом её реализации?» Нельзя 
не согласиться с ответом на свой же вопрос 
самого исследователя: «…нет народа – нет 
идеи. Столь же верно и обратное: нет идеи – 
нет народа. Национальная идея – это идеал 
нации <…>, нравственно идеологический 
ориентир, следующий из народного духа» 
[28]. В этом плане логичен ход мысли иссле-
дователей, предлагающих прорабатывать 
анализ «русской идеи» в категориях трудно 
определяемой «русской души», её «траге-
дии» и «мессианства» [29, с. 33]. Совре-
менный словацкий достоевсковед П. Лекеш 
подчёркивает триадичность в творчестве 
русского писателя и анализирует её на осно-
ве эстетико-антропологической концепции 
литературы, введённой словацким учёным 
А. Червеняком [30, с. 38]. В ходе компара-
тивистского анализа «русской идеи» и «Ко-
совского завета» в сложных художествен-
ных мирах Ф. Достоевского и П. Негоша 
исследователям необходимо обращаться 
к категориям интертекстуальности и столь 
характерной для Достоевского – полифо-
ничности. И. О. Шайтанов в работе «Триада 
современной компаративистики: глобализа-
ция – интертекст – диалог культур» рассма-
тривает интертекстуальность как ключевое 
понятие компаративистики [31, с. 131].

Художественные произведения, в кото-
рых с большой полнотой отражены «русская 
идея» и «Косовский завет», на наш взгляд, 
следующие: 

1) роман Ф. М. Достоевского «Братья 
Карамазовы»: публиковался частями в жур-
нале «Русский вестник», прижизненная пу-
бликация датируется 1879 г. (№ 1–2, 4–6, 
8–11) и 1880 г. (№ 1, 4, 7–11);

 2) поэма-теодицея П. П. Негоша «Луч 
микрокосма» (религиозно-философская по-
эма, опубликованная в 1845 г. в Белграде); 
«Горный венец» (впервые напечатана в 
Вене в 1847 г. на сербском народном языке) 
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и «Самозванец Степан Малый» (создана в 
1847 г., впервые опубликована в Триесте в 
1851 г.) – эпико-философские поэмы. Как 
уже отмечалось, сербский поэт, затрагивая 
в своём творчестве социальные проблемы, 
неизменно интерпретировал их сквозь при-
зму исторического контекста и борьбы Сер-
бии за независимость.  

Обратившись к биографии П. П. Него-
ша, а именно к письму Мехмеду Решид-Па-
ше (1832), можно заметить, как сербский 
поэт убеждённо заявляет, что с момента 
падения сербского царства на Косовом поле 
сербский народ ведёт борьбу за свободу и 
сохранение национальной идентичности. 
Процитируем в оригинале фрагмент из упо-
мянутого письма:

«С тех пор как на Косовом поле серб-
ское царство невольно впало под турецкое 
иго, Черногория непрерывно проливает 
кровь за веру и свободу, не покоряясь нико-
му, ибо знает, какое бедствие было бы по-
кориться и служить иноземцам» (перевод 
наш – В. Г.)1. П. Негош аналогичные мысли о 
судьбе сербского народа развивает в поэме 
«Горный венец» посредством слов Вука Ми-
чуновича, подчёркивая, что в такой ситуации 
сербский народ может надеяться только на 
вмешательство Бога и его помощь: «Нада 
нема право ни у кога до у Бога и у своје руке; 
надање се наше закопало на Косову у јед-
ну гробницу. У добру је лако добар бити, на 
муци се познају јунаци!»2

И продолжает воспеванием образа Ми-
лоша Обилича, образца храбрости и героиз-
ма для сербских воинов:  «Што спомињеш 
Косово, Милоша, сви смо на њем срећу из-
губили; ал’ су мишца, име црногорско, ус-
крснули с косовске гробнице над облаком 
у витешко царство, ђе Обилић над сјенима 
влада”3. Относительно биографии П. Него-
ша упомянем, что, будучи правителем тог-
дашней Черногории, автор поэмы «Горный 
венец» в честь Обилича учредил самую зна-
чительную военную награду в истории Чер-
ногории – медаль Обилича. 

С помощью интертекстуального анали-
за творчества Ф. Достоевского и П. Негоша 
рассмотрим, каким ещё образом авторы 
обращаются к христианским, античным и 
европейским культурным традициям, сопо-
ставляя их с русской и сербской мораль-

1  Његош П. П. Полное собрание сочинений / ред.-
сост. Д. Вушовића. – Београд, 1936. – 784 с.

2  Там же. – С. 12.
3  Там же. – С. 37.

но-нравственной системой ценностей. Мы 
неоднократно отмечали наличие христиан-
ских мотивов в творчестве двух писателей, 
так как они лежат в основе «русской идеи» 
и «Косовского завета». Подчеркнём здесь 
мотивы смирения и страдания в поучени-
ях старца Зосимы, поведения младшего из 
братьев Карамазовых. Названные мотивы 
одновременно воплощают характерную для 
Ф. Достоевского идею «русской миссии» как 
служения человечеству и следования за-
поведи Христа о любви к ближним своим. 
Процитируем слова Зосимы о том, что надо 
прощать всех за всё:

«Делай неустанно. Если вспомнишь 
в нощи, отходя ко сну: “я не исполнил, что 
надо было”, то немедленно восстань и ис-
полни. Если кругом тебя люди злобные и 
бесчувственные и не захотят тебя слушать, 
то пади пред ними и у них прощения проси, 
ибо воистину и ты в том виноват, что не хо-
тят тебя слушать»4.

С другой стороны, в образе Ивана Ка-
рамазова прослеживается диалог с идеями 
рационализма. Иван Карамазов, испытыва-
ющий кризис, к которому привело его раци-
оналистическое мышление, заявляет: «Не 
Бога я не принимаю, Алёша, я только билет 
ему почтительнейше возвращаю»5.

Таким образом, Иван выражает про-
тест против принятия страдания как части 
божественного замысла. Следует обратить 
внимание на то, что и П. П. Негош в своих 
поэмах выступает против индивидуализма 
и рационализма, связывая их с упадком мо-
рали и нравственности в западных странах. 
Герои поэмы проходят через многочислен-
ные испытания, для преодоления которых 
недостаточно рациональных решений, нуж-
на глубокая интуиция и осознание культур-
ного кода сербского народа. Процитируем 
ещё один фрагмент из поэмы: 

«Кто здесь имя честное заслужит,
землю тот и попирал недаром,
а без имени чего он стоит»6.

Для сравнения укажем на то, что в по-
следнем романе Ф. М. Достоевского с мно-
гоуровневой структурой надежда на Бога и 
честь занимают одно из центральных мест. 
Именно эта христианская идея сближает 
русский и сербский народы, для которых 

4  Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: 
в 30 т. – Л.: Наука, 1972–1990. – Т. 24. – С. 291.

5  Там же. – С. 223.
6  Његош П. П. Полное собрание сочинений / ред.-

сост. Д. Вушовића. – Београд, 1936. – С. 26.
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честь стоит хранить ради будущего воскре-
сения. Процитируем для наглядности цитату 
из поучения старца Зосимы: «...ибо не умрёт 
свет твой, хотя бы и ты уже умер»1.

Исходя из того, что произведения обо-
их авторов содержат евангельский контекст, 
интересно будет обратиться к мысли канад-
ского исследователя Н. Фрая, который изна-
чально пытался включить Библию в систе-
му художественной литературы, но спустя 
двадцать пять лет обратился к сравнитель-
ной стратегии. В книге «Великий код» с её 
подзаголовком компаративного характера 
«Библия и литература» автор приходит к 
выводу, что обе части Библии «словно два 
зеркала, отражают друг друга, замыкаясь на 
себя» [32, с. 104]. 

Схожая проблема стоит перед нашим 
исследованием: возможно ли объединить 
исследование христоцентричных «русской 
идеи» и «Косовского завета»? Мы придер-
живаемся положительного ответа. Напри-
мер, попытались провести компаративист-
ский анализ, чтобы показать, каким именно 
образом каждый из авторов обращается к 
вопросам национальной идентичности, кон-
цепции судьбы (как личной, так и народной), 
а также к темам социального угнетения. 

Предпринятый анализ позволил уви-
деть, что произведения Ф. М. Достоевского 
и П. П. Негоша отражают различия в лите-
ратурных традициях России и Сербии, но их 
объединяют схожие философские взгляды 
их авторов. Разумеется, данные философ-
ские концепты представляют собой внетек-
стовые элементы. Гипотеза о корректности 
включения «русской идеи» и «Косовского 
завета» в контекст изучения творчества рус-
ского и сербского писателей подтверждает-
ся наблюдением Ю. М. Лотмана, сделанным 
в рамках «Лекций по структуральной поэти-
ке»: «Совершенно очевидно, что реальная 
художественная значимость текстовых эле-
ментов понятна лишь в отношении к внетек-
стовым» [33, с. 215].   

Итак, по нашему убеждению, компара-
тивистский анализ творчества Ф. М. Досто-
евского и П. П. Негоша следует проводить 
на двух уровнях: 

1. Историко-литературный. Здесь 
имеем в виду объединение двух методо-
логических аспектов, сформулированных 
М. В. Жирмунским: сравнение историко-ге-

1  Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: 
в 30 т. – Л.: Наука, 1972–1990. – Т. 24. – С. 292.

нетическое и сравнение на основе культур-
ных взаимодействий [34, с. 6–7].   

 Оба автора обладают схожим понима-
нием «восточного вопроса», и многочислен-
ные аллюзии на него постоянно обнаружива-
ются в их произведениях. Между тем, на наш 
взгляд, не получил заслуженного внимания 
«петербургский текст» в жизни и творчестве 
П. Негоша. Отметим, что в исторической по-
эме «Самозванец Степан Малый» автором 
неоднократно упоминается иностранец, ко-
торый представляется как царь Петр III, а в 
третьем явлении высвечивается название 
столицы тогдашней Российской Империи, в 
которой учился один из персонажей – сер-
дар Йова Петрович. Именно указанную по-
эму современный негошолог Й. Деретич 
называет переломным моментом в жизни и 
творчестве, а именно в переходе «от роман-
тизма к реализму» [35, с. 674].

2. Аксиологический. Данный уровень 
направлен на системный анализ ценностей 
в творчестве русского и сербского авто-
ров. Как указывалось выше, исследование 
столь характерных для Ф. Достоевского и 
П. Негоша христианских ценностей и анти-
ценностей. По справедливому замечанию 
современного российского литературоведа 
А. В. Филатова, «аксиологический подход 
рассматривается наряду с историко-лите-
ратурным и мифопоэтическим как один из 
магистральных способов познания художе-
ственного произведения» [36, с. 132].   

Согласимся с точкой зрения Т. Л. Сели-
триной, полагающей, что историко-функци-
ональные и историко-генетические принци-
пы «в самой значительной степени (более 
того – принципиально) сохраняют столь 
необходимый уровень универсальности и 
историзма» в компаративистском исследо-
вании2.

Отмеченное А. В. Гулыгой (примени-
тельно к творчеству Ф. Достоевского) в пол-
ной мере характеризует и поэзию П. Него-
ша: «Постсовременное мышление актуа-
лизирует прошлое на более убедительном 
уровне. Русская идея – это составная обще-
человеческой христианской идеи, изложен-
ная в терминах современной диалектики» 
[27, с. 33]. Итак, «Русская идея» и «Косов-
ский завет», повторяя то, о чём учит Новый 
Завет, создают «литературное Евангелие» 
русского и сербского народов. 

2  Селитрина Т. Л. Преемственность литературного 
развития и взаимодействие литератур: учеб. пособие. – 
М.: Высшая школа, 2009.
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Обсуждение результатов исследова-
ния. Мы сделали обзор современных рос-
сийских и зарубежных трудов, прямо или 
косвенно относящихся к проблемам творче-
ства Ф. М. Достоевского и П. П. Негоша. По-
скольку русская и сербская литературы об-
ладают множеством христианских мотивов, 
неудивительно, что в трудах, посвящённых 
творчеству данных авторов, межлитератур-
ные связи включены в историко-культур-
ный контекст. Нами впервые предложено 
включить в компаративистский анализ про-
блематики и поэтики Ф. М. Достоевского и 
П. П. Негоша такие философские концепты, 
как «русская идея» и «Косовский завет».

 На первый взгляд, могло показаться 
противоречивым сравнение данных концеп-
ций в художественном завещании, с одной 
стороны – романиста, с другой – поэта, од-
нако с помощью аксиологического анализа 
представляется возможным выявить бли-
зость в представлении писателей о судьбе 
(как индивидуальной, так и народной), «Вос-
точном вопросе», христианстве, человеке и 
мире и других онтологических, гносеологи-
ческих и  историософских вопросах. 

Следовательно, анализ художествен-
ного завещания Ф. Достоевского и П. Не-
гоша будет неполноценным без включения 
в него категорий интертекстуальности и 
полифоничности. Такого рода положения 
обсуждались на Международном культур-
но-образовательном форуме «Золотой век 
русского реализма: Опыт прочтения» МА-
ПРЯЛ в Русском доме в Белграде, что яв-
лялось первой научной дискуссией по теме 
исследования. На Круглом столе V Науч-
но-практической школы сербистики «До-
минанты сербской культуры» в Московской 
духовной академии велась дискуссия о 

том, каким образом Ф. Достоевский и П. Не-
гош обращаются к вопросам национальной 
идентичности, концепции судьбы (что не-
отъемлемо связано с «русской идеей» и 
«Косовским заветом»), а также к темам со-
циального угнетения. 

Заключение. Автором обращено вни-
мание на то, что современная литературо-
ведческая компаративистика неотделима 
от внелитературных явлений. Русского и 
сербского писателей – Ф. М. Достоевского 
и П. П. Негоша – остро волновала пробле-
ма сохранения национальной самобытно-
сти. Несмотря на то, что, на первый взгляд, 
прямая связь «Косовского завета» и «Рус-
ской идеи» может показаться неочевидной, 
благодаря компаративистскому анализу ху-
дожественного завещания Ф. М. Достоев-
ского и П. П. Негоша была доказана генети-
ческая связь русского и сербского культур-
ных кодов. С помощью интертекстуального 
анализа автор продемонстрировал, как 
Ф. Достоевский и П. Негош переосмысляют 
историю своих стран и христианские тради-
ции, создавая уникальные художественные 
воплощения концептов «русская идея» и 
«Косовский завет». Как отмечалось выше, 
оба концепта основываются на соборности, 
любви и всепрощении. В качестве наибо-
лее продуктивных подходов компаративи-
стского анализа творчества Ф. Достоевско-
го и П. Негоша автор предлагает истори-
ко-литературный и аксиологический.

Таким образом, по нашему убеждению, 
компаративистский анализ романов Ф. До-
стоевского и поэм П. Негоша следует про-
водить с помощью литературоведческого 
анализа антропологических и христианских 
мотивов, а именно через призму филосо-
фии «русской идеи» и «Косовского завета».
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Интертекст и гипертекст как средства передачи идеи жизнеутверждения 
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Актуальность статьи обусловлена обозначенной проблемой репрезентации идеи жизнеутвержде-
ния современными художественными средствами. Интертекст и гипертекст передают мысль о неприятии 
маргинальной модели поведения.  Превращение текста в гипертекст происходит в процессе коммен-
тария произведений каждого из процитированных авторов. Здесь образуется особое филологическое 
пространство, которое создаётся не только текстами, но и «внетекстовыми структурами», рисующими 
культурный фон соответствующих эпох. Цель работы состоит в рассмотрении роли интертекста и ги-
пертекста в передаче онтологической идеи приятия жизни. Гипотеза – интертекст потенциально может 
трансформироваться в  гипертекст. При центростремительном векторе приводимые цитаты работают на 
главную идею неприятия «накликанной» на себя смерти; при центробежном – каждая цитата отправля-
ет исследователя в потенциально бесконечное, разветвляющееся пространство, связанное с культурно-
историческими особенностями эпох. В подобном толковании стихотворения Н. Моршена и заключается 
новизна исследования. Текст Н. Моршена, подобно музыкальной теме с вариациями, через привлечён-
ные цитаты акцентирует мысль об утверждении жизни. Культурно-исторический метод подразумевает 
рассмотрение процитированных произведений в контексте мировоззренческих позиций ХVIII, ХIХ и ХХ вв. 
Биографический метод обусловлен связью трагической судьбы авторов с их литературными произведе-
ниями. Интертекстуальный метод позволяет рассмотреть роль цитат в приращении жизнеутверждающего 
смысла в тексте-ядре. Герменевтический подход необходим в связи с тем, что текст Н. Моршена пред-
ставляет систему, в которой целое (стихотворение с цитатами) зависит от частей (цитат, иллюстрирующих 
основную идею), а части (цитаты) подтверждают выраженное во всём произведении. Такое диалектиче-
ское единство и характеризует герменевтический круг. Стихотворение Н. Моршена «О звёздах», явля-
ясь очевидным интертекстом, может через комментарии разворачиваться в гипертекст, многовекторный, 
объединённый идеей гармоничного восприятия жизни и преодоления смерти. Перспективы исследования 
видятся в использовании гипертекстовой стратегии при рассмотрении других проблем экзистенциального 
порядка: свободы, ответственности, одиночества, поставленных  в произведениях разных писате лей.   

Ключевые слова: интертекст, гипертекст, жизнеутверждение, культурно-исторический метод, био-
графический метод, интертекстуальный метод, принципы герменевтического подхода
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Введение. Любой текст существует в 
конкретном обществе, и на его смысл пря-
мо влияет исторический и культурный фон 
эпохи1, вводя его в поле «диалогических 
отношений» [1] и «внетекстовых структур» 
[2]. В постструктурализме текст по сути вос-
принимается как интертекст. Понятия «ин-
тертекстуальность» и «интертекст» впервые 
вводит Ю. Кристева, проинтерпретировав-
шая тезисы М. Бахтина о «диалоговости», 
«чужом слове» и «полифоничности» [3]. 
Под интертекстом понимается текст, насы-
щенный аллюзиями, реминисценциями, кос-
венными или прямыми цитатами из других 
авторов, а интертекстуальность – это приём 
создания подобного рода произведений. Её 
старший современник и научный учитель Р. 
Барт, провозгласив свою концепцию «смер-
ти автора» и его замену на практически 
безличного «скриптора», по сути,  утвердил 
тезис о том, что любой текст, если его рас-
сматривать с подобной точки зрения, пре-
вращается в интертекст [4]. Получается, что 
любой писатель обречён на апеллирование 
к предшествующей традиции, а значит на 
прямое или косвенное цитирование. 

 Так и русский поэт второй волны эми-
грации Николай Моршен в своём неболь-
шом (26 стихов вместе с эпиграфом) сти-
хотворении «О звёздах» [5, с. 219] цитирует 
шестерых классиков русской литературы: 
Г. Державина, М. Лермонтова, С. Есенина, 
А. Пушкина, Н. Гумилёва,  М. Цветаеву (пе-
речисление в порядке цитирования авто-
ром – И. Р.). С точки зрения литературове-
дения – это классический интертекст, но при 
более внимательном прочтении мы можем 
прийти к выводу, что он может потенциально 
трансформироваться в гипертекст – систему 
текстов, связанных между собой многочис-

1  Гиндин С. И. Текст // Литературная энциклопедия 
терминов и понятий / гл. ред. и сост. А. Н. Николюкин. – 
М.: НПК «Интелвак», 2001. – С. 1063–1064.

ленными ссылками и объединённых общей 
художественной идеей неприятия смерти и 
артикуляции её прихода: «А словом опро-
метчивым накликать // Несчастья на себя 
немудрено» [Там же, с. 219]. В этой идее 
жизнеутверждения, высказанной Г. Держа-
виным, и заключается смысл и всего стихот-
ворения, и привлечения цитат из произведе-
ний других поэтов.

 Обзор литературы. Изучением интер-
текста и интертекстуальности занимались 
Ю. Кристева [3], представившая в своих ра-
ботах классификацию и типологию интер-
текстов,  и  Р. Барт [4]. Интертекстуальности 
в произведениях Н. Моршена посвящена 
третья глава кандидатской диссертации 
А. И. Грищенко   «Идеостиль Николая Мор-
шена» [6], научным руководителем которой 
был  В. В. Агеносов, профессор МПГУ, луч-
ший в России специалист по литературе 
второй волны Русского Зарубежья. В ней  
рассматриваются принципы цитирования и 
интертекстуальные связи в творчестве поэ-
та, но делается акцент на тютчевском интер-
тексте. Стихотворение «О звёздах» не рас-
сматривается исследователем как вариант 
потенциальной гипертекстуальности. 

При анализе поэтических произведений 
авторов, процитированных в стихотворении 
Н. Моршена – прежде всего А. Пушкина и 
М. Лермонтова – использовалась глава «Ду-
эль» в работе Ю. Лотмана «Беседы о русской 
культуре» [2] и его же комментарии к «Евге-
нию Онегину» [7, с. 472–760]. Автор деталь-
но входит в социокультурный контекст эпохи 
начала ХIХ в. и, например, прямо говорит о 
том, почему всё же Онегин убил Ленского: 
«Основным механизмом, при помощи кото-
рого общество, презираемое Онегиным, всё 
же властно управляет его поступками, явля-
ется боязнь быть смешным или сделаться 
предметом сплетен», и он «теряя волю, ста-

a musical theme with variations, emphasizes the idea of affi rming life through the quotations used. The cultur-
al-historical method involves examining the cited works in the context of the ideological positions of the 18th, 
19th and 20th centuries. The biographical method is determined by the connection between the tragic fate of the 
authors and their literary works. The intertextual method allows us to consider the role of quotations in increas-
ing the life-affi rming meaning in the core text. The hermeneutic approach is necessary due to the fact that N. 
Morshen’s text represents a system in which the whole (a poem with quotations) depends on the parts (quotes 
illustrating the main idea), and the parts (quotes) confi rm what is expressed in the entire work. Such dialectical 
unity characterizes the hermeneutic circle. N. Morshen’s poem “About the Stars”, being an obvious intertext, can, 
through comments, unfold into a hypertext, multi-vector, united by the idea of a harmonious perception of life 
and overcoming death. The prospects for research are seen in the use of hypertext strategy when considering 
other problems of an existential nature: freedom, responsibility, loneliness, posed in the works of different writers.

Keywords: intertext, hypertext, life-affi rmation, cultural-historical method, biographical method, intertextual 
method, principles of the hermeneutic approach
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новится куклой в руках безликого ритуала 
дуэли» [2, с. 201].

Рассмотрение гипертекстовых рома-
нов осталось за пределами данного иссле-
дования, но сами принципы их создания, 
ориентированные на реализацию потенци-
ально бесконечной, ветвящейся  сетевой 
структуры, открытость, интерактивность, 
привели к тому, что в работе были учтены 
фундаментальные идеи теоретиков гипер-
текста Дж. П. Ландоу [8–10] и Р. Кувера [11]. 
Вопросы существования гипертекста в до-
компьютерную эпоху, что важно при рассмо-
трении стихотворения Н. Моршена, так или 
иначе поднимались в работах Г. Аллена [12], 
Ж. Жаннет [13], Н. Хейлс [14].

Проблемы комментария художествен-
ного текста проанализированы в статье 
Е. С. Романычевой. Исследователь, говоря 
о «Евгении Онегине», рассматривает про-
изведение с методической точки зрения и 
утверждает тезис о центростремительном и 
центробежном подходах при комментирова-
нии [15]. Роль интертекста и гипертекста в 
передаче идеи жизнеутверждения в стихот-
ворении Н. Моршена «О звёздах» в научной 
литературе не раскрыта, что и составляет 
реальную новизну исследования.

 Методология и методы исследова-
ния. В статье использовались следующие 
методы: культурно-исторический, биогра-
фический, интертекстуальный, а также 
принципы герменевтического подхода. Куль-
турно-исторический метод подразумевает 
рассмотрение художественных текстов в 
контексте мировоззренческих установок 
ХVIII (Г. Державин), ХIХ (А. Пушкин, М. Лер-
монтов) и ХХ (С. Есенин, М. Цветаева, Н. Гу-
милёв, Н. Моршен) веков. 

Целесообразность применения биогра-
фического метода обусловлена непосред-
ственной связью трагической судьбы поэ-
тов, процитированных Н. Моршеном, с их 
литературными произведениями. Интертек-
стуальный метод, подразумевающий анализ 
роли цитат («чужого слова» М. Бахтина) и 
их роль в приращении жизнеутверждающе-
го смысла в тексте-ядре, напрашивается в 
связи с их распространённостью в стихотво-
рении Н. Моршена «О звёздах». Герменев-
тический подход необходим в связи с тем, 
что текст Н. Моршена представляет собой 
художественную систему, где целое зависит 
от цитат, которые позволяют выразить ос-
новную идею текста.

Результаты исследования. В стихот-
ворении Н. Моршена процитированы следу-
ющие тексты:

‒ «К самому себе» Г. Державина;
‒ «Сон» М. Лермонтова;
‒ «Устал я жить в родном краю» С. Есе-

нина; 
‒ «Евгений Онегин» А. Пушкина;
‒ «Я и Вы» Н. Гумилёва;
‒ «О слёзы на глазах!» М. Цветаевой.
Для начала нужно сказать, что использо-

вание цитат не есть признак  неискренности, 
«постмодернистской игры». А. С. Пушкин в 
письме Э. Собаньска был вполне искренен, 
используя многочисленные цитаты. Но при 
этом цитата  «позволяла передать тексту 
смысловую неопределённость, располагать 
его в пространстве от романтической пате-
тики до стернианской иронии. Однако оби-
лие литературных реминисценций ни в коей 
мере не означает отсутствия искреннего и 
взволнованного чувства» [2, с. 82]. Такая ис-
кренность и естественность видна и в сти-
хотворении Н. Моршена. 

Всех поэтов, процитированных Н. Мор-
шеном, кроме Г. Державина,  отличает ро-
мантический «задор», неважно, что только 
двое из них – А. С. Пушкин и М. Ю. Лермон-
тов – отдали дань романизму. Романтизм – 
это не только литературное направление, 
это стиль жизни, характеризующийся со-
вершенно беспечным отношением к самому 
себе и фактическим неразделением творче-
ства и жизни. Романтический герой,  по сути, 
в своём жесте противостояния с обществом 
реализует маргинальную модель поведе-
ния, характеризующуюся стремлением к не-
возможному. 

Он предпочитает позицию неопреде-
лённости и риска, а не стабильности и по-
коя. Cлово margin можно перевести как «со-
стояние около предела (или границы), ниже 
или выше которого ничто невозможно» [16, 
с. 381]. Подробнее о данном аспекте мар-
гинальности говорит в своей диссертации 
И. А. Романов [17]. Часто такая модель при-
водит к отторжению самой жизни. Процити-
рованные Н. Моршеном поэты заигрывали 
со смертью, в том числе в своих стихах, а 
слово великого поэта, обладая сильной суг-
гестией, оборачивается против него же.

Переход очевидного интертекста в 
гипертекст происходит через коммента-
рий.  Например, в стихотворении «Сон» 
М. Ю. Лермонтова (« В полдневный жар в 
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долине Дагестана»1) возникает парадок-
сальная ситуация, когда лирический герой 
говорит о себе: «С свинцом в груди лежал 
недвижим я», «Знакомый труп лежал в до-
лине той». И конечно, апокрифическое 
описания гибели М. Лермонтова («выстрел 
вверх», демонстративный характер которо-
го считался дополнительным оскорблением, 
«театрализация» дуэли, на которую М. Лер-
монтов пригласил многих своих знакомых 
[2]), – всё это требует комментариев, без ко-
торых у современного читателя в сознании 
возникают «смысловые лакуны», «чёрные 
дыры», которые заполняют только досужие 
домыслы и фантазии. 

Фраза из стихотворения С. Есенина 
«Устал я жить в родном краю» («в зелёный 
вечер под окном» [5, с. 219]) имеет продол-
жение в оригинальном тексте: «На рукаве 
своём повешусь»2. Произведение датирова-
но 1915–1916 гг., что прямо свидетельству-
ет о «проговоренном» поэтом финале сво-
его жизненного пути ещё за десять лет до 
того, как он состоялся. И в данной ситуации 
для исследователя открываются достаточ-
но большие горизонты: нужно рассмотреть 
обстоятельства жизни С. Есенина, его твор-
ческие, личностные и бытовые проблемы, 
наконец, попытаться ответить на вопрос: 
убийство или самоубийство, привести соот-
ветствующие доводы и т. д. 

 Цитата «Поэт на снег роняет пистолет» 
является немного изменённой фразой  из 
«Евгения Онегина» (у Пушкина: «Поэт ро-
няет молча пистолет3»). Акцент на слове 
«снег», как представляется, напрямую от-
правляет читателя к дуэли А. С. Пушкина с 
Дантесом (интересно, что дуэль Онегина с 
Ленским тоже происходит зимой). Данная 
цитата оказывается, в соответствии с логи-
кой Н. Моршена, ассоциативно связанной 
не только с обстоятельствами  дуэли Оне-
гина и Ленского, но и с историей, реализо-
ванной в роковой дуэли самого А. С. Пуш-
кина. Предыстория дуэли А. С. Пушкина, её 
обстоятельства, виновники, роль секундан-
тов, поведение самих дуэлянтов (всё это по 
понятным причинам остаётся вне рассмо-
трения автора исследования) и трагические 
последствия составляют тот фон эпохи, 
который необычайно важен для понимания 

1  Цит. по: Романов И. А. Поэтика транзита: о рус-
ской прозе и поэзии последних десятилетий: учеб. по-
собие. – Чита: ЧИПКРО, 2008. – 146 с.

2  Там же. – 144 с.
3  Там же.

стихотворения Н. Моршена. Подробный 
комментарий данной ситуации потенциаль-
но обращает цитату Н. Моршена в гипертек-
стовое пространство. 

 «Умру не на постели, в дикой щели»4 – 
практически точная цитата из стихотворения 
Н. Гумилёва «Я и Вы». Здесь особое внима-
ние привлекает антураж, характеризующий 
лирического героя («Я»): «дикарский напев 
зурны», «Я читаю стихи драконам // Водопа-
дам и облакам», «араб в пустыне» в срав-
нении со своим антиподом «Вы»: «гитара», 
салоны, «тёмные платья и пиджаки», «ры-
царь на картине», постель, нотариус, врач. 
Очевидная антитеза передаёт романтиче-
ский характер личности лирического героя, 
прямо проецировавшийся на жизнь биогра-
фического автора. Ведущие образы поэта 
сконцентрированы в последней строфе:

«Чтоб войти не во всём открытый, 
Протестантский, прибранный рай,
А туда, где разбойник и мытырь 
И блудница крикнут: вставай!»
Разбойник – это библейский Дисмас 

(Тит, Рах), распятый вместе с Христом, но 
раскаявшийся в своих грехах [18, Лк. 23: 40–
43, с. 252–253] и ставши святым. «Блудни-
ца» – это очевидно Мария Магдалина, тоже 
ставшая святой, «мытарь» – апостол Мат-
фей, до знакомства с учением Христа быв-
ший сборщиком налогов. Очевидна здесь и 
отсылка к библейской цитате: «…истинно 
говорю вам, что мытари и блудницы вперёд 
вас идут в Царство Божие [18, Мф. 21:31, 
с. 67–68]. Традиция неприязни «протестан-
ского рая» русским человеком идёт ещё от 
Ф. М. Достоевского, суть её заключается в 
неприятии «рационального», отвергающего 
таинства православия, но предполагающего 
преодоление первородного греха через со-
блюдение этических норм и упорный труд. 
Об этом писал М. Вебер, когда объяснял 
экономические успехи протестантских стран 
по сравнению с католическими [19]. 

Явно представленная здесь романти-
ческая модель, обозначенная позиция про-
тивопоставления собственного внутреннего 
мира миру «других», заявленная в самом 
названии, и привела поэта к расстрелу в 
1921 г. по делу об участии в заговоре. Обо 
все этих подробностях не говорит в своём 
стихотворении Н. Моршен, но они подразу-
меваются «сами собой», для интеллекту-
ального читателя одной цитаты достаточно, 

4  Там же.
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чтобы вызвать в памяти шлейф соответ-
ствующих воспоминаний. 

«Пора творцу вернуть билет»1 – цитата 
из стихотворения М. Цветаевой, датируемого 
1939 г., «О слёзы на глазах!». Упомянутые в 
тексте «Чехия в слезах», «Испания в крови» 
невозможно понять вне исторического кон-
текста: речь идёт об Аншлюсе, последующем 
разделе Чехословакии и о закончившейся 
поражением республиканцев гражданской 
войне в Испании. Эти события не могли 
остаться без внимания М. Цветаевой, для 
которой их переживания оказались тожде-
ственны не только финалу прежней, относи-
тельно благополучной жизни в эмиграции, но 
и концу миропорядка. Если прибавить сюда 
предчувствия глобальной катастрофы (Вто-
рой мировой войны) и нахлынувшие личные 
проблемы, то получается, что весь мир для 
неё начал разваливаться на глазах. Отсюда 
и «истерическая» интонация стихотворения, 
передаваемая в том числе синтаксически-
ми средствами: пять риторических воскли-
цаний, девять тире в небольшом произве-
дении. Обилие парцеллярных конструкций, 
очевидно, и позволило И. Бродскому назвать 
М. Цветаеву «фальцетом времени» [20].  

 Фраза «На твой безумный мир // Ответ 
один – отказ» переформатирует обращение 
к Творцу: третье лицо меняется на первое, 
характерное для молитвы. У Цветаевой воз-
никает вариант «антимолитвы», где мысль 
об «отказе» получает за два года до её са-
моубийства вполне зловещие коннотации. 
Моршену совсем не нужно погружаться в 
эти подробности, достаточно одной цита-
ты, которая при комментировании способ-
на развернуться и разветвиться. Например, 
1939 г. – поражение республиканцев и побе-
да франкистов в Испании: начало войны – 
главные сражения – роль командующих – 
советские военные в Испании – оборона Ма-
дрида – битва под Гвадалахарой и т. д. Та-
ким образом текст превращается сначала в 
интертекст, а затем и в гипертекст. 

Отсылка к Г. Р. Державину, начавшись 
с эпиграфа2, который, в соответствии с те-
орией Ю. Кристевой, является частью ин-
тертекста: 

Утром раза три в неделю
С милой Музой порезвлюсь, 

1  Цит. по: Романов И. А. Поэтика транзита: о рус-
ской прозе и поэзии последних десятилетий: учеб. по-
собие. – Чита: ЧИПКРО, 2008. – 145 с.

2  Там же. – С. 145–146.

там опять опять пойду в постелю
И с женою обоймусь [5, с. 219].

продолжается во второй части произведения 
такими словами (уже самого Н. Моршена): 

Струилась жизнь певца подобно чуду
Подробно, бегло, но не впопыхах.
Была жена в постели, Бог повсюду,
И вкус бессмертья длился на губах.

 [Там же, с. 219].
Речь идёт не только о возрождении ан-

тичной традиции Вергилия и Горация (к по-
следнему есть отсылка в «Евгению. Жизнь 
Званская») гармоничного восприятия жизни, 
но и о неприятии той маргинальной модели 
поведения, которая объединила всех поэ-
тов, цитаты которых он использовал. В этом 
и заключается основная художественная 
мысль Н. Моршена. Он, как и Г. Державин, 
не отрицает смерть как онтологическую ка-
тегорию, но он против ранней, «напророчен-
ной» себе смерти. 

К сожалению, поэты, придерживавшие-
ся той же  модели («Я умру в крещенские 
морозы» Н. Рубцова, стихи покончившего с 
собой в 26 лет Б. Рыжего, так же «накликав-
шего» смерть и т. д.), в России в массовом 
читательском сознании воспринимаются как 
настоящие, «живые», а другие, прожившие 
долгую жизнь, – всего лишь как «литерато-
ры» в европейском понимании этого слова 
(подобное мнение неоднократно приходи-
лось слышать от студентов-филологов). 
Включение в литературный контекст и дру-
гих авторов, даже не процитированных 
Н. Моршеном, но подразумеваемых читате-
лем или исследователем, переводит исход-
ное стихотворение в гипертекстовый фор-
мат и акцентирует мысль об утверждении 
жизни. 

Обсуждение результатов исследо-
вания. В современном филологическом 
пространстве мысль Р. Барта о том, что 
любой текст должен восприниматься как 
интертекст [4], нашедший выражение в не-
сколько радикальной концепции «смерти 
автора», кажется уже устаревшей. В XXI в. 
художественный текст стал восприниматься 
уже как гипертекст. По-другому и не может 
быть в эпоху, когда «граница между поэзией 
и эстетической рефлексией стерта. Поэты 
выступают со статьями, доценты и критики – 
со стихами собственного сочинения», – го-
ворит литературовед В. Новиков [21], харак-
теризуя так называемую «филологическую» 
поэзию. Его мысль продолжает В. Зусева, 
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говоря о «радости узнавания себя в дру-
гих, и наоборот. Ведь поэзия эта – поэзия 
диалога с прошлым [22]. Вот и Н. Моршен 
в стихотворении «О звёздах», цитируя поэ-
тов предшествующих эпох, вступает в такой 
диалог. Причём цитаты – это не пустая де-
монстрация собственной эрудиции. Автор  
полемизирует с романтической традицией, 
погубившей многих русских поэтов, и пред-
лагает альтернативный вариант смиренного 
восприятия реальности, представленный в 
поэзии Г. Державина. Этот вариант объеди-
няет небесное и земное, бытовое и бытий-
ное, материальное и духовное.

Была жена в постели. Бог повсюду.
И вкус бессмертья длился на губах [5, с. 219].

Художественный текст, если он насы-
щен скрытыми или явными цитатами, ал-
люзиями и реминисценциями, требует и от 
писателя, и от читателя полного погружения 
в описываемую эпоху, протягивая бесконеч-
ное количество нитей к другим литератур-
ным текстам, документам, историческим 
событиям, культурным, политическим, рели-
гиозным знакам соответствующих эпох. Без 
этого полноценное понимание исходного 
текста просто невозможно.  Читатель и ис-
следователь  имеет здесь дело не с пост-
модернистской «пастишью», а с настоящим 
разновекторным, многоуровневым, откры-
тым гипертекстом. А. Генис назвал гипер-
текст «машиной реальности» современно-
сти [23], что вполне соответствует времени 
«информационного взрыва» [24], т. е. эпохи 
первой четверти ХХI в.               

Заключение. Поэты, процитированные 
Н. Моршеном (кроме Г. Державина), при 
всей их гениальности, стали заложниками 
судьбы, реализовав гибельную романтиче-

скую модель отношения к  жизни. Судьба 
самого поэта не была безоблачной, но он, 
выбирая державинскую традицию любви к 
жизни, по сути, говорит о том, что поэт, как 
и любой человек, может и должен преодо-
леть какие угодно испытания и страдания. 
В этом и заключается  жизнеутверждающий 
пафос стихотворения «О звёздах». В тексте 
Н. Моршена  интертекст и гипертекст служат 
созданию особого филологического про-
странства, соорганизованного концепцией 
приятия жизни.

Метаморфоза интертекста в гипер-
текст происходит через комментарий. Не-
даром этот жанр так популярен в ХХ в. как 
в научном (комментарии М. Лозинского 
к «Божественной комедии», А. Аникста к 
«Гамлету», Ю. М. Лотмана и В. В. Набоко-
ва к «Евгению Онегину»), так и в художе-
ственном («Бледное пламя» В. В. Набо-
кова, «Записки на полях «Имени Розы» У. 
Эко, «Бесконечный тупик» Д. Галковского, 
«Подлинная история зелёных музыкантов» 
Е. Попова) дискурсах. Текст превращает-
ся в интертекст тогда, когда все отсылки в 
нём работают на его стержневую идею, и 
в гипертекст, когда цитаты, аллюзии и ре-
минисценции выражают сопряжённость со 
всей мировой культурой.

Дальнейшее видение исследования 
представляется в детальном изучении про-
изведений русской и зарубежной литерату-
ры, ставящих проблемы экзистенциального 
порядка. Любой текст, несущий мысль о со-
зидании, о преодолении смерти, заслужи-
вает как минимум пристального внимания и 
как максимум комментированного рассмо-
трения. Комментарий выводит любой текст 
в гипертекстовое пространство. 
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В статье рассматривается «цветаевский след» в книге «Поэт воздуха» итальянской писательницы 
Кикки Гальярдо. В ХХI в. ставится и активно изучается проблема диалога русских писателей с представи-
телями мировой литературы. Если в настоящее время обстоятельно изучена такая проблема, как «Мари-
на Цветаева и Чехия», издано исследование «Марина Цветаева и Франция» – в отношении Италии этого 
сказать нельзя. Актуальность научного исследования заключается в необходимости включения творче-
ства Цветаевой в более широкий межкультурный и интернациональный контекст. Новизна работы в том, 
что до настоящего времени как в российском, так и в итальянском литературоведении проблема духов-
ного диалога М. И. Цветаевой с Киккой Гальярдо не становилась темой отдельного исследования. Цель 
статьи – проследить присутствие цветаевских тем и мотивов в книге «Поэт воздуха» Гальярдо. В работе 
использовались в том числе собрания сочинений М. Цветаевой, монографии и статьи цветаевоведов, а 
также веб-сайты, содержащие полезную информацию для проведения исследования. Методологическую 
основу составляют биографический и сравнительно-сопоставительный метод и метод компаративистско-
го и интертекстуального анализа. Результаты исследования демонстрируют роль не только собственно 
творчества, но и личности русского поэта в романе итальянской писательницы. Подчёркиваются основ-
ные цветаевские мотивы в романе: «полёта души», бессонницы, «пленного духа», представление о небе 
как о пропасти и др. Выдвигается гипотеза о том, с какими именно переводами цветаевских произведений 
на итальянский язык могла быть знакома К. Гальярдо. Доказывается факт её несомненного знакомства 
с переводами М. Реа («Поэма воздуха») и С. Витале («Искусство при свете совести»). Практическая зна-
чимость исследования заключается в возможном использовании его материалов в практике школьных 
и вузовских спецкурсов и спецсеминаров по творчеству М. Цветаевой и проблеме «русско-итальянские 
культурные и литературные связи». Исследование расширяет рамки проблемы «Рецепция Цветаевой в 
Италии», при этом речь идёт не только о произведениях реалистической литературы.

Ключевые слова: Марина Цветаева, Кикки Гальярдо, «Поэма воздуха», душа, полёт, головокруже-
ние, семантическое поле мотива «воздух»
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Введение. Актуальность исследования 
заключается в первую очередь в значении 
для мирового литературоведения творче-
ства классиков русской литературы, к числу 
которых относится Марина Цветаева. Этим 
же обусловлена необходимость включения 
её творчества в более широкий – современ-
ный – мировой литературный контекст.   

Кикка Гальярдо – итальянская журна-
листка и писательница, живущая в Милане1, 
автор произведений, известных в Италии. 
Оригинальный визионерский стиль её рас-
сказов и романов, выявляющий скрытые, за-
частую таинственные стороны реальности2, 
обеспечил ей прочное место в современной 
итальянской литературе. В числе её книг 
можно перечислить такие, как “Lo sguardo 
dell’ombra” («Взгляд тени»), “Gli occhi degli 
alberi” («Глаза деревьев»), “Nell’aldilà dei 
pesci” («Из загробной жизни рыб»)3. На ос-
нове её сюжетов в Италии проводятся раз-
личного рода выставки, театральные чтения 
и мастер-классы. К. Гальярдо разработала 
и редактирует сайт www.hounlibrointesta.it 
(www.уменякнигавголове.it) – один из наи-
более заметных итальянских литературных 
блогов, позиционирующий полифоничность 
современных представлений о литературе 
и издательском деле: с ним сотрудничают 
писатели, редакторы, книготорговцы, лите-
ратурные агенты, художники-иллюстраторы, 
библиотечные работники. Её семинар «Как 

1  Biografi a Gagliardo Chicca. – URL: https://www.
zam.it/biografi a_Gagliardo_Chicca?url_name=Gagliardo_
Chicca (дата обращения: 30.08.2024). – Текст: элек-
тронный.

2  Chicca Gagliardo. – Текст: электронный // La 
grande fabbrica delle parole. – URL: https://grandefab-
bricadelleparole.it/chicca-gagliardo-al-laboratorio (дата об-
ращения: 30.08.2024).

3  Chicca Gagliardo. – Текст: электронный // 
Il Sole 24 Ore. 2016. – URL: urly.it/310r53 (дата обраще-
ния: 30.08.2024).

найти замечательную сказку. Путь сквозь ли-
тературу, искусство и повседневную жизнь», 
представленный на “Festivaletteratura” («Фе-
стивалитература») в 2015 г., стал передвиж-
ным семинаром в нескольких итальянских 
городах4. 

В 2014 г. в издательстве «Акка» Кикка 
Гальярдо опубликовала книгу «Поэт воз-
духа», посвящённую «искусству художе-
ственного полёта»: роман, как признаётся 
она сама, пересечённый голосами поэтов, 
философов, художников и композиторов5. 
Книга Гальярдо содержит немало отсылок к 
творчеству Марины Цветаевой. 

Обзор литературы. Отметим, что про-
блеме рецепции творчества М. Цветаевой 
представителями итальянской литературы 
посвящено лишь малое число научных ра-
бот. Наиболее общую картину о влиянии 
личности и творчества М. Цветаевой на ита-
льянских писателей представил Алессандро 
Бальдаччи, профессор кафедры италья-
нистики Варшавского университета6 в двух 
своих работах: в статье 2019 г., опублико-
ванной в XV издании польско-итальянского 
журнала “Studi polacco-italiani di Toruń” («То-
руньские польско-итальянские исследова-
ния») – “Vivere in verticale. La ricezione della 
poesia di Marina Cvetaeva in Milo de Angelis” 

4  Chicca Gagliardo. – Текст: электронный // 
La grande fabbrica delle parole. – URL: https://
grandefabbricadelleparole.it/chicca-gagliardo-al-laborato-
rio (дата обращения: 30.08.2024); Chicca Gagliardo. – 
Текст: электронный // Passa la parola. 2023. – URL:  
https://www.passalaparola.it/our-team/chicca-gagliardo/
chicca-gagliardo-al-laboratorio (дата обращения: 
30.08.2024).

5  Gagliardo C. Il poeta dell’aria. – Matelica: Hacca, 
2014. – P. 227–228.

6  Pachucy A. Poesia palestra di conoscenza. – Текст: 
электронный // Gazzetta Italia. 2021. – URL: https://www.
gazzettaitalia.pl/poesia-palestra-di-conoscenza (дата об-
ращения: 30.08.2024).

Collected Works, scholars’ books and articles and websites containing useful information for the research. The 
biographical and comparative method and the method of comparativist and intertextual analysis form the meth-
odological basis. The results of the study show the role of the Russian poet’s personality and works in the Italian 
writer’s novel. Tsvetaeva’s themes and motifs in the novel are emphasised, for example the concept of soul, the 
motifs of the “fl ight of the soul”, insomnia, “captive spirit”, the idea of sky as an abyss and others. We suggest a 
hypothesis on translations of Tsvetaeva’s works into Italian that Gagliardo might have been familiar with. Gagliar-
do’s acquaintance with M. Rea’s translation of “Poem of the Air” and S. Vitale’s “Art in the Light of Conscience” 
is proved. The practical signifi cance of the research lies in the possible use of its materials in the practice of 
school and university special courses and special seminars on the works of Marina Tsvetaeva and the problem of 
‘Russian-Italian cultural and literary ties’. The study allows us to place Marina Tsvetaeva’s work within a broader 
intercultural and international conception and contributes to the development of Tsvetaeva’s context from an 
international perspective. The article provides, in particular, a broadening of the scope of the issue “Tsvetaeva’s 
Reception in Italy”, whereby it can be referred not only to works of realist literature.

Keywords: Marina Tsvetaeva, Chicca Gallardo, “Poem of the Air”, soul, fl ight, vertigo, semantic fi eld of “air” 
motif
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(«Жить вертикально. Рецепция поэзии Ма-
рины Цветаевой Мило Де Анджелисом»), и 
в книге 2020 г. “Milo De Angelis: Le voragini 
del lirico” («Мило Де Анджелис: лирические 
пропасти») (издательство «Мимэзис»)1. В 
обеих работах автор, рассуждая о влиянии 
М. Цветаевой на Де Анджелиса, упоминает 
также произведения других итальянских 
поэтов, ведущих в своём творчестве диа-
лог с ней [1, с. 122; 2, с. 59]. В 2022 г. в пятом 
издании «Италия: женские голоса» журнала 
«Иностранная литература» опубликовано 
интервью Т. А. Быстровой «“Меня нужно 
понять – либо меня нет”: Марина Цветаева 
на итальянском языке» [3]. В нём перевод-
чик большого количества цветаевских про-
изведений на итальянский язык – Мариле-
на Реа – рассуждает о влиянии творчества 
М. Цветаевой на итальянских поэтов, но 
имени Кикки Гальярдо при этом не упоми-
нает.  Таким образом, статья является пер-
вой попыткой определить рамки и масштаб 
влияния поэзии и личности Марины Цвета-
евой на творчество Кикки Гальярдо. Отме-
тим, что в интервью для блога “Internostorie” 
(«Интерьерсказок») Гальярдо призналась в 
том, что лишь после публикации книги узна-
ла, что сама Цветаева определяла себя как 
«поэт воздуха» [4].

Цель статьи – проследить рецепцию 
М. Цветаевой в книге К. Гальярдо «Поэт 
воздуха».

Методология и методы исследова-
ния. Используемая литературоведческая 
методология была задействована с целью 
установить факт несомненного влияния рус-
ского поэта на итальянскую писательницу и 
позволила проследить сходство их биогра-
фий и точки совпадения их «жизнетекстов». 
Сложность исследования заключается в 
том, что в книге Гальярдо нет прямого упо-
минания как имени, так и названий произ-
ведений М. Цветаевой. Методологическую 
основу исследования составляют методы: 
биографический, сравнительно-сопостави-
тельный и метод компаративистского и ин-
тертекстуального анализа. В статье выдви-
гаются следующие гипотезы:

1. Гальярдо могла быть знакома с раз-
ными переводами цветаевского творче-
ства на итальянский язык.

2. В сюжете книги «Поэт воздуха» 
можно проследить «цветаевский след».

1  В кавычках приводятся названия издательств, 
без кавычек – издательства, носящие фамилию вла-
дельца.

Результаты исследования и их об-
суждение. Взлёт, вертикальность, голо-
вокружение от полёта – поэзия Марины 
Цветаевой представляет собой постоянное 
восхождение ввысь. Голос М. Цветаевой 
«погружён в неутолимый провал земли» [1, 
c. 119] и в то же время устремляется вверх. 
Для Цветаевой «поэзия – это повседневная 
неотступная мысль, которая владеет ею и 
требует от неё вертикального направления 
дыхания, взора и голоса» [Там же, с. 118]; её 
лирика «зарывается в небо», где видимое 
служит невидимому, а призрачное служит 
реальному [Там же, с. 120–121]. 

Природу цветаевской лирической герои-
ни, предстающей перед читателями различ-
ными своими обликами, определяет «вечно 
растущая», говоря словами самого поэта, 
душа [5, с. 7]. А главной темой многих цве-
таевских стихотворений и кульминацион-
ным пунктом различных поэм является «по-
лёт души» ввысь, «в синь», в «лазурь»/«ла-
зорь» [6, с. 26–27]. М. Цветаева вспоминала, 
что впервые «полёт бессмертной души» она 
увидела в раннем детстве в Италии2, и это 
воспоминание связано с пребыванием в 
“Pension russe” с целью вылечиться от ту-
беркулёза молодого немецкого служащего 
Рейнгардта Рёвера3. В выдержках из днев-
ника 1919 г. «О Германии» поэт рассказы-
вает: «Кусочек бумаги над керосиновой 
лампой: бумага съёживается, истлевает, 
рукa придерживающая – отпускает и... – “Die 
Seele fl iegt!” <“Душа улетает”>. Улетел кусо-
чек бумаги! В потолок улетел, который, ко-
нечно, раздастся, чтобы пропустить душу в 
небо!»4 Через несколько дней девочка уви-
дела тот же «полёт души»: «Раскрытый рот, 
через который вылетела душа <…> И ниче-
го не осталось от немца Reinhardt’a Röver’a 
<…>.  От моего Рёвера до мирового Новали-
са – один вздох. <…> Так, из детской забавы 
и альбомной надписи, из двух слов: душа и 
долг – Душа есть долг. Долг души – полёт. 
Долг есть душа полёта (лечу, потому что 
должен)»5. 

2  В «Русском пансионе», в небольшом лигурий-
ском городке близ Генуи – Нерви – Цветаева провела 
почти год своего детства (с осени 1902 г. до весны 1903-
го) [11].

3  Цветаева А. И. Воспоминания. – С. 154–155. 
URL: https://tinyurl.com/r934xwwf (дата обращения: 
30.08.2024). – Текст: электронный.

4  Цветаева М. И. Собрание сочинений: в 7 т. / 
вступ. ст. А. Саакянц, подгот. текста и прим. Л. Мнухи-
на. – М.: Эллис Лак, 1994–1995. – Т. 4. – С. 543–544.

5  Там же. – С. 545.
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 «Смерть и вознесение» является глав-
ной темой «Поэмы воздуха» [7, с. 172] – про-
изведения, наименее исследованного в цве-
таевоведении [8, с. 209], впервые опубли-
кованного в 1930 г. в первом номере праж-
ского журнала «Воля России». Многочис-
ленные комментаторы поэмы утверждают, 
что М. Цветаева создала эту поэму в связи 
с беспосадочным перелётом через Атланти-
ческий океан (1927) американского лётчика 
Чарльза Линдберга1. Эти утверждения так-
же подтверждаются авторскими пометами2. 
Тем не менее, на наш взгляд, связывать со-
здание поэмы лишь с перелётом Линдбер-
га – значит ограничивать её рамки. Спустя 
десять лет после опубликования произве-
дения М. Цветаева приведёт другую причи-
ну создания поэмы. Она пояснит: однажды 
сестра Юрия Завадского Вера Аренская 
(1895–1930) – молодая неизлечимо больная 
женщина – спросила у неё, как она пред-
ставляет свою смерть, и именно по этой при-
чине М. Цветаева написала поэму: «Чтобы 
узнать» [9, с. 269]3. Мотив смерти является 
центральным в лирике М. Цветаевой, по-
скольку воплощает пограничную ситуацию, 
характерную для экзистенциального миро-
восприятия [10, с. 11]. В этом произведении 
закодировано глубоко духовное и, главное, 
остро чувствуемое и предвосхищаемое ми-
стическое самоощущение поэтессой смерти 
[11, с. 264]. «Поэма воздуха» – произведе-
ние, «уносящееся ввысь», оторванное от 
всего земного, это поэма вне времени – поэ-
ма «пустоты» [12, с. 230–231].  

В поэме можно проследить некое тож-
дество поэтического опыта и его онтоло-
гического содержания [1, с. 118]: автор по-
средством поэзии, точнее через поэтический 
язык пытается узнать мир иной и передаёт 
его «воздушной» звукописью [13, с. 27–32; 
14, с. 143–144]. «Поэма воздуха» являет-
ся ярким примером того, что язык есть не 
только основная сущность поэзии, но и её 
квинтэссенция в первоначальном значении 
слова (в античной философии название 
эфира, пятой стихии), как справедливо за-
мечает Т. К. Савченко [15, с. 322]. Поэма 

1  Цветаева М. И. Собрание сочинений: в 7 т. / 
вступ. ст. А. Саакянц, подгот. текста и прим. Л. Мнухи-
на. – М.: Эллис Лак, 1994–1995. – Т. 3. – С. 785–786; 
Цветаева М. И. Неизданное. Семья: история в пись-
мах / сост., подгот. текста и комм. Е. Б. Коркиной. – М.: 
Эллис Лак, 2012. – С. 519. 

2  Там же. – Т. 3. – С. 144, 786.
3  Там же. – Т. 3. – С. 785.

воздуха – это авторское исследование сти-
хии: не атмосферного воздуха, но «воздуха 
творчества», которым дышит поэт; «воздуха 
вдохновения» [16, с. 136].

Высокая степень сложности поэмы про-
является в метрических, синтактических и 
фонических фигурах, а также в выражен-
ной полисемии [17, с. 210], поэтому перевод 
цветаевского произведения на другой язык 
представляет собой, без преувеличения, 
подвиг и может поставить переводчика в 
ряде случаев в крайне затруднительное по-
ложение [18, с. 376]; тем не менее имеют-
ся два его перевода на итальянский язык. 
Первый включён в книгу Марилены Реа – 
писателя, издателя, преподавателя-фило-
лога – “A Rainer Maria Rilke nelle sue mani” 
(«Райнеру Мария Рильке в руки»), опубли-
кованную флорентийским издателем Пасси-
льи в 2012 г. [19, с. 59–86]; второй выполнен 
Паолой Ферретти, преподавателем русского 
языка и литературы римского университета 
«Ла Сапиенца», и вошёл в состав её книги 
“Sette poemi” («Семь поэм»), выпущенной 
издателем Эйнауди в 2019 г.4 

Предисловие к своей книге Реа начи-
нает словами “Questo libro è per chi non ha 
paura della parola anima” («Эта книга для тех, 
кто не боится слова “душа”») [Там же, с. 5], 
а далее образно говорит о цветаевской поэ-
зии: «Что сможешь найти <в этой книге> ты, 
никогда не мечтающий летать? Достаточно 
высоко, чтобы испугаться чёрной Вселен-
ной, наполненной звёздами, и чуть было не 
сказать: “Господи, значит, вот что такое сво-
бода!” – перед тем как сила тяжести земли, 
как натянутая резинка, вернёт тебя и весь 
твой вес на землю» [Там же]. Говоря о цве-
таевской «Поэме воздуха», Реа предупреж-
дает читателей: чтобы понять поэму, им 
нужно будет отстраниться от таких понятий, 
как земная атмосфера и наше бренное тело. 
После пролога, в котором домой к героине 
заходит тихий и страшный гость, начина-
ется её постепенный отрыв от Земли, вос-
хождение – шагом, вздохом, полётом – че-
рез различные ступени атмосферы, вплоть 
до перерождения в свободе седьмого неба 
и выше. Путь поэта, сопровождаемого, но 
не поддерживаемого спутником, – это вос-
хождение, борьба с трением, создаваемым 
воздухом; это трюк опаснее трюка пилота, 
здесь всё – звук, отзвук, музыка, гром. Пе-

4  Cvetaeva M. Sette poemi / P. Ferretti (a cura di). – 
Torino: Einaudi, 2019. – P. 163–185.
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реводчик обращается к «водным» образам, 
рассматривая «высь» как точку соединения 
воздуха (небесное движение есть гармония, 
гармония есть музыка) и воды (небо – пе-
ревёрнутая бездна; отблески в небе – рыб-
ные чешуйки; убаюкивающее раскачивание 
волн заставляет заснуть и погрузиться в 
бесконечное наслаждение) [19, с. 14–15]. 
Роман открывается описанием специфиче-
ского «пейзажа воздуха», текстура которого 
кроется в непрерывной метаморфозе: вме-
сте с дыханием воздух входит в лёгкие; ды-
хание оборачивается «другим ветром». До-
статочно дыхания, чтобы изменить «пейзаж 
воздушных волн». 

Очевидно, что Кикка Гальярдо хорошо 
знакома с переводом Реа. Подзаголовок её 
полусказочной-полумистической книги ука-
зывает, что речь идёт о тридцати трёх «уро-
ках полёта». Сюжет состоит в том, что глав-
ный герой объясняет, как он стал «поэтом 
воздуха» и учит читателя «искусству полёта, 
консистенции пустоты и невидимого. Поэтике 
воздуха»1. Он – «поэт воздуха» и сам состоя-
щий из воздуха – ночью на самом краю кры-
ши, где плеск воздуха замедлен, кончиком 
пальца пишет в стихии ветра стихи, которые, 
появляясь, сразу же исчезают: «Единствен-
ный в муках бессонницы – это я»2. 

Как стать поэтом воздуха, главного ге-
роя учил поэт Земноводный, живущий меж-
ду землёй и воздухом. Он учил его летать и 
писать стихи в воздухе, а также был первым, 
кто объяснил: воздух полон тайных голосов, 
которые кружит ветер. Однажды главный 
герой зачерпнул горстью немного воздуха и 
Земноводный прочитал в его руке воздуш-
ные «тёмные» слова не названного в рома-
не поэта: «…l’anima, che per l’uomo comune è 
il vertice della spiritualità, per l’uomo spirituale 
è quasi carne»3 («...Душа, которую бытовик 
полагает верхом духовности, для человека 
духа – почти плоть»). При этом имя поэта не 
называется, ибо «в воздухе земные имена 
растворяются»4. 

Главный герой понимает: естественное 
место поэзии – некий край пространства, не-
кая головокружительная точка, где видимое 
и невидимое переплетаются и имеют оди-
наковый «вес». Земноводный учит его, что 
полёт – это письмо тела в воздухе: пальцы 

1  Gagliardo C. Il poeta dell’aria. – Matelica: Hacca, 
2014. – P. 13.

2  Там же. – P. 19.
3  Там же. – P. 35.
4  Там же. – P. 36.

при этом двигаются очень медленно, лоб 
хмурится, растягивается, лицо меняет свои 
выражения, как будто в это время под кончи-
ками пальцев текут пронзительные, радост-
ные, озадачивающие, шепчущие, кричащие 
ноты5. Главному герою представляется в 
этот момент, что Земноводный исполняет 
немую партитуру. Поскольку стихи – дыха-
ние, нужно писать их в стихии ветра, чтобы 
они кружились в воздухе: «Написать стихи 
на бумаге – это как будто похоронить живую 
птицу»6. Стихи то тонут в воздухе, то вновь 
всплывают, то их уносит ветер. Главный ге-
рой практикуется в искусстве создания по-
добных стихов, в искусстве внимания и ожи-
дания. 

Прощаясь с главным героем, Земново-
дный пишет такие стихи в воздухе: «Поэ-
зия – это душа, душа – это ветер, поэзия – это 
полёт». «Поэт воздуха» стремится достичь 
неба, но затем понимает, что оно не высоко, 
а глубоко, поэтому он должен «упасть вниз 
в небо». Луна при этом раскрывается, как 
самое большое светотеневое Зеркало, от-
ражающее услышанные стихи незнакомого 
поэта. В этот момент герой производит свой 
первый полёт: взлетает в глубину, в «дно 
неба» и ощущает себя «воздухом в возду-
хе»7. Кроме Земноводного, главный герой 
знакомится также с некой «невидимой поэ-
тессой», в душе которой заключено «голово-
кружение тех, кто стоит на волоске, на краю 
пропасти, спрятанной внутри себя»8. 

Воздух непознаваем и невидим, как тай-
на; воздух – это физика и метафизика, это 
ощутимое невидимое; это элемент, который 
больше приближается к тайным чувствам 
и отражает «полноту пустоты». Край – это 
место поэтов и «летающих», невозможно 
научить летать, не испытав головокруже-
ние падения. Уча читателя летать, главный 
герой предостерегает: нельзя летать слиш-
ком близко к земному асфальту – есть риск 
«быть уловленным» земным притяжением. 

В книге неоднократно встречается об-
раз векового дуба с чёрными мраморны-
ми ветками, на которых отдыхают «летаю-
щие» – друзья главного героя: Дзудзу, Обое, 
Улу и Мальва. «Поэт воздуха» рассказыва-
ет обо всех них; здесь особенно интересно 
превращение Обое. Он превратился в «ле-
тающего» после того, как услышал живую 

5   Там же. – P. 35.
6   Там же. – P. 41.
7   Там же.  – P. 131–132.
8  Там же. – P. 119.
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музыку, которая не отпустила его и «забра-
ла» его тело и душу. Музыка, подчёркивает 
Гальярдо, – наиболее метафизическое из 
искусств: нота возникает из ничего и воз-
вращается в ничто; музыка сама является 
«искусством полёта». Обое вдруг ощутил 
свою душу, которая рвалась и вырывалась 
наружу; он не смог удержать её – она те-
рялась в ветровой музыке, и вдруг он сам 
стал воздухом и взлетел. На всём протя-
жении повествования в книге итальянской 
писательницы постоянно ощущается «ды-
хание» тайны жизни, её связь с такой кате-
горией, как Красота, – но эта тайна никогда 
не раскрывается, её нельзя зафиксиро-
вать, «поймать», «пришпилить к бумаге». 
Такое «дыхание» тайны жизни напоминает 
цветаевские слова в «Искусстве при свете 
совести»: поэт достигает истины, только 
«вырвав» её из мира, «схватив её», несмо-
тря на её ускользание, чтобы «вернуть её 
живой в борьбе с её тайной» [20, c. 1020]. 

В книге Кикки Гальярдо обнаружива-
ются многочисленные отсылки к творче-
ству М. И. Цветаевой. Явную аллюзию на 
название цветаевского произведения «По-
эма воздуха» можно увидеть уже в самом 
названии романа («Поэт воздуха»), сюжет 
которого отсылает читателя к постоянному 
цветаевскому мотиву: полёту «крылатой 
души» поэта «в лазурь», «в синь». Широкое 
использование лексики «водной» семан-
тики для описания воздуха («воздушные 
волны», «плеск воздуха»), представление 
о небе как глубоком, а не высоком, – всё 
это подчёркнуто М. Реа в её предисловии к 
переводу книги Цветаевой «Райнеру Мария 
Рильке в руки» и, безусловно, могло вдох-
новить К. Гальярдо. 

Постоянное фокусирование внимания 
на бессоннице главного героя можно считать 
прямым доказательством цветаевского вли-
яния на К. Гальярдо. В творчестве М. Цвета-
евой понятия «бессонницы» и «сна» посто-
янно присутствуют: сон толкуется в качестве 
состояния, близкого к акту творчества [21, 
с. 132]. Цветаева – «сновидец», «снотво-
рец» [22, с. 133], а бессонница в её творче-
стве нередко связывается с темой смерти 
и движения (как выхода из замкнутого про-
странства) [23, с. 132], что перекликается 
со взлётом в открытое пространство неба 
героя Гальярдо.

Ещё более присутствие темы бессонни-
цы свидетельствует о знакомстве К. Гальяр-

до с цветаевским переводом Дж. Ансаль-
до (повлиявшим и на других итальянских 
писателей) – “L’armadio segreto” («Тайный 
шкаф»)1, включающим произведение «Бес-
сонница»2, в котором тело лирического ге-
роя исчезает, а его «Я» трансформируется 
в бесплотное сверхъестественное существо 
[24].

Образ дуба, на ветках которого отдыха-
ют «летающие», напоминает деталь цвета-
евского сновидения, датированного 9 июня 
1918 г.: «Летим на огромное дерево (дуб)»3. 
При этом отметим, что указанный факт не-
обходимо квалифицировать как непредна-
меренную ссылку, поскольку маловероятно, 
что Гальярдо была знакома с этой записью. 
Несмотря на то, что в 2014 г. – тогда же, 
когда была издана её книга, – был также 
выпущен перевод записных книжек М. Цве-
таевой – “Taccuini 1919–1921” («Записные 
книжки 1919–1921 гг.» в переводе П. Напо-
литано), он не включает цветаевские запи-
си 1918 г.

В словах незнакомого поэта, которые 
главный герой ловит в воздухе своей рукой, 
несложно распознать слова М. Цветаевой 
из её эссе «Искусство при свете совести». 
В этом произведении поэтесса размышля-
ет о значении искусства и роли художника, 
утверждая собственную точку зрения на 
искусство и своё видение роли поэта [25, 
с. 157]. В разделе «Точка зрения», из кото-
рого взяты слова, «уловленные в воздухе», 
М. Цветаева размышляет о том, что есть ис-
кусство по отношению к духовному и физи-
ческому миру4. Там же она уточняет: от зем-
ли уже первый миллиметр над ней воздуха – 
это небо. То же самое понятие неба, начина-
ющегося уже с самого воздуха на городских 
улицах, находим и у К. Гальярдо, когда глав-
ный герой предостерегает читателя об опас-
ности полёта на слишком низкой высоте. 

1  Отметим, что название книги “L’armadio segreto” 
(«Тайный шкаф») навеяно фразой из цветаевского эссе 
«Мой Пушкин» (1937): «В красной комнате был тайный 
шкаф» (Цветаева М. И. Собрание сочинений: в 7 т. / 
вступ. ст. А. Саакянц, подгот. текста и прим. Л. Мнухи-
на. – М.: Эллис Лак, 1994–1995. – Т. 5. – С. 57).

2  Cvetaeva M. L’armadio segreto / G. Ansaldo 
(traduzione di). – Milano: Marcos y Marcos, 1991. – 
P. 93–108.

3  Цветаева М. И. Неизданное. Записные книжки: в 
2 т. / сост., подгот. текста, предисл. и примеч. Е. Б. Кор-
киной, М. Г. Крутиковой. – М.: Эллис Лак, 2000. – Т. 1. – 
С. 254.

4  Цветаева М. И. Собрание сочинений: в 7 т. / 
вступ. ст. А. Саакянц, подгот. текста и прим. Л. Мнухи-
на. – М.: Эллис Лак, 1994–1995. – Т. 5. – С. 361.
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Эти примеры показывают несомненное зна-
комство автора «Поэта воздуха» с книгой М. 
Цветаевой в переводе С. Витале “Il poeta e il 
tempo” («Поэт и время»). Влияние эссе «Ис-
кусство при свете совести» на К. Гальярдо 
прослеживается и в том, что Земноводный 
показывает главному герою, как именно 
следует писáть в воздухе. Представление 
о поэте с застывшей в воздухе рукой, гото-
вой что-то написать, весьма схоже с цве-
таевским представлением о «зерне зерна 
поэта»: «Оттого рука поэта так часто и по-
висает в воздухе, что упор – во времени – 
ещё не существует (nicht vorhanden) [нем. 
“не имеется”]. Рука поэта – пусть повисла 
в воздухе! – явление создаёт (досоздаёт). 
Эта рука, повисшая в воздухе, и есть поэто-
во – несовершенное, полное отчаяния, но 
всё же творческое, всё же: будь»1. Сцена 
с Земноводным, пишущим стихи в воздухе 
так, как будто он исполняет музыкальную 
партитуру, подчёркивает постоянную связь 
между музыкой, голосом (звукописью) и по-
эзией, столь характерную для цветаевского 
языка2. 

Главную роль музыка играет также для 
Обое, другого героя Гальярдо, душа ко-
торого, потрясённая услышанной «живой 
музыкой» и вырвавшася на волю, сходна 
с «крылатой» душой3 цветаевской героини 
и образом цветаевского «пленного духа». 
Подобный образ чрезвычайно значим для 
М. Цветаевой и созвучен с тютчевской те-
мой освобождения души от тела. Тема была 
развита Ф. М. Тютчевым в стихотворении 
«Ю. Ф. Абазе» (1869)4: заключённый дух ли-
рического героя во время звучания музыки 
испытывает непреодолимое желание вы-
рваться из плена. Отметим, что Ф. И. Тют-
чев являлся одним из любимых русских поэ-
тов М. Цветаевой.

Поэтический диалог М. Цветаевой с 
Ф. Тютчевым замечается и в эссе «Искус-
ство при свете совести», поскольку Цвета-
ева обращается к тютчевскому стихотворе-

1  Цветаева М. И. Собрание сочинений: в 7 т. / 
вступ. ст. А. Саакянц, подгот. текста и прим. Л. Мнухи-
на. – М.: Эллис Лак, 1994–1995. – Т. 5. – С. 364.

2  Цветаева М. И. Неизданное. Сводные тетради. – 
М.: Эллис Лак, 1997. – С. 133.

3  Цветаева М. И. Собрание сочинений: в 7 т. / 
вступ. ст. А. Саакянц, подгот. текста и прим. Л. Мнухи-
на. – М.: Эллис Лак, 1994–1995. – Т. 1. – С. 421.

4  Тютчев Ф. И. Полное собрание сочинений и пись-
ма: в 6 т. / сост. и ред. В. Н. Касаткина. – М.: ИЦ «Клас-
сика», 2003–2004. – Т. 2. – С. 213.

нию «Она сидела на полу…» (1858)5 и ци-
тирует катрен из него: «Брала истлевшие 
листы / И странно так на них глядела, / Как 
души смотрят с высоты / На ими брошен-
ное тело». Мотив души, смотрящей на ею 
брошенное тело с высоты, можно обна-
ружить и в книге К. Гальярдо; он связан с 
образом Мальвы, смотрящей на собствен-
ное тело, лежащее в саду. В интервью для 
“La gazzetta di Mantova” («Газета Мантуи») 
К. Гальярдо, в частности, призналась, что 
восхищена М. Цветаевой, выразившей 
когда-то мысль о том, как трудно любить 
возвышенную женщину (буквальный пере-
вод: «нельзя любить женщину, живущую 
в воздухе»). Согласно К. Гальярдо, выбор 
М. Цветаевой своей «вертикальной смер-
ти» указывает на определённое отношение 
с воздухом: русский поэт демонстрирует чи-
тателю привлекательность, но в то же вре-
мя и опасность воздуха6. 

Заключение. «Поэма воздуха», на-
писанная М. Цветаевой «для того, чтобы 
узнать», является фоном анализируемого 
романа Кикки Гальярдо. «Летающие» – это 
существа или, скорее, души людей, ре-
шивших оставить навсегда свои бренные 
тела и живущих на полпути между землёй 
и небом, или которые только временно 
расстались с их земным телом. Не только 
собственно «Поэма воздуха», но и другие 
цветаевские произведения оставили отчёт-
ливый след в художественном сознании 
Гальярдо, что также нашло отражение в 
её романе. Таким образом, подводя итоги 
исследования, отметим значительное влия-
ние творчества Марины Цветаевой на Кикку 
Гальярдо. Подобные литературоведческие 
исследования позволяют вписать цвета-
евское творчество в более широкий меж-
культурный и интернациональный контекст. 
Проблема восприятия, освоения творче-
ства М. Цветаевой в Италии ещё далеко не 
изучена, и перспективы исследования мы 
видим в продолжении этого изучения – как 
в синхронном, так и в диахронном срезе, 
что способствует развитию русско-итальян-
ских культурных и литературных связей и – 
шире – развитию связей русской литерату-
ры с мировой. 

5  Тютчев Ф. И. Полное собрание сочинений и пись-
ма: в 6 т. / сост. и ред. В. Н. Касаткина. – М.: ИЦ «Клас-
сика», 2003–2004. – Т. 2. – С. 89.

6  Merighi P. Chicca Gagliardo e i poeti dell’aria. – 
Текст: электронный // Gazzetta di Mantova. – 2014. – 
URL: urly.it/310r5s (дата обращения: 30.08.2024).
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В статье рассматриваются ключевые слова в алтайских частушках как маркеры, охватывающие раз-
ные аспекты жизни людей на протяжении нескольких десятилетий. Изучив существующие подходы к по-
ниманию, выделению и установлению функций ключевых слов, а также к соотнесению их и маркеров, мы 
определили ключевые слова как признак, маркер, указывающий на этап, время, отрезок жизни отдельных 
людей или целого поколения. В этом состоит актуальность работы. Благодаря ключевым словам, кото-
рые оказываются таковыми исключительно в связи с обозначенной темой исследования, а не с ведущими 
темами частушек, выступающими в качестве материала исследования, у читателей появляется возмож-
ность представить, чем занимались люди, как проводили свободное время, какую работу выполняли, 
какую одежду и обувь носили. Цель исследования заключается в выявлении в текстах алтайских часту-
шек 1930–1950-х гг. ключевых слов как маркеров, благодаря которым становится возможным определить 
интересы, образ жизни людей в определённое время в определённой местности. Методологическая база 
исследования представляет собой сочетание ряда методов: семантического, экстралингвистического, 
контекстуального анализа и метода классификации –  существующих не изолированно, а во взаимодей-
ствии с другими. Благодаря комплексной методике изучения ключевых слов как маркеров в текстах ал-
тайских частушек становится возможным установить, чем занимались молодые люди, что их интересова-
ло, заботило в 1930–1950-е гг. Данное исследование показывает лишь некоторые стороны жизни людей 
определённой местности. Материал исследования представляется интересным с позиции филологии, 
культурологии, истории, расширяет представление о жизни людей преимущественно в сельской мест-
ности в Алтайском крае в первой половине ХХ в. Перспектива работы видится в расширении материала 
исследования, который бы позволил наполнить существующие тематические группы и выявить новые, 
выйти за границы анализируемого периода. 

Ключевые слова: ключевые слова, маркеры, алтайская частушка, функции ключевых слов, 1930–
1950-е годы
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Введение. Изучение ключевых слов, 
лексических маркеров, слов-маркеров яв-
ляется актуальным для тех, кто занимается 
исследованием идиостиля, экстралингви-
стических факторов, слов-сигналов-симво-
лов-образов, вопросами понимания и ин-
терпретации текста, оказывается значимым 
для тех, кто изучает текст «через время», 
«через эпоху» и время, эпоху «через текст». 
Актуальность исследования определяется 
спецификой подхода к изучению материа-
ла: комплексная методика, применяемая 
при описании ключевых слов как маркеров, 
«расширяет» представление о предметах и 
явлениях, называемых в частушках и харак-
терных для определённого периода, и по-
зволяет рассматривать ключевые слова как 
в контексте, так и вне его. 

Не имеет однозначного решения в линг-
вистической науке вопрос, связанный с по-
ниманием взаимодействия, взаимоотноше-
ния таких понятий, как «ключевое слово», 
«маркер», «маркема», «лексический мар-
кер» и др. По мнению А. П. Сковородникова, 
ключевые слова употребляются «для обо-
значения так называемых слов-символов, 
слов-маркеров в языке <…>. Это слова, 
актуальные именно для данного, текущего, 
сравнительно короткого исторического пе-

риода развития общества, для обозначения 
которых автор предлагает использовать со-
ставной термин «ключевые слова текуще-
го момента»1. В работе И. М. Панковой [1, 
с. 152] «оперативные единицы разной степе-
ни сложности» обозначаются как ключевые 
слова и ключевые маркеры, т. е. понятия су-
ществуют как взаимозаменяемые. Г. Г. Хи-
самова, опираясь на работу Л. Н. Чурили-
ной [2], отмечает разницу между ключевыми 
словами и маркерами, состоящую в том, что 
первые как единица текста функционально 
маркируют «ситуацию общения с ориен-
тирами на внешнего адресата» [3, с. 157]. 
Вариативность интерпретаций понятий, обу-
словленных в том числе выбором материа-
ла, позволяет представить разные подходы 
исследования. 

Мы не рассматриваем ключевые сло-
ва и маркеры как слова-синонимы, а счи-
таем, что ключевые слова в произведении 
выполняют функцию признака, указателя, 
знака, связанного с определённым этапом, 
промежутком жизни людей, это лингвисти-
ческий и экстралингвистический показатель, 
позволяющий представить время, о котором 

1  Сковородников А. П. Ключевые слова. Культура 
русской речи: энциклопедический словарь-справоч-
ник. – М.: Флинта: Наука, 2003. – С. 241–244.
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в тексте упоминается. «Данные единицы 
выступают в качестве лексических марке-
ров конкретного периода и в своей семан-
тической структуре содержат темпоральный 
компонент, позволяющий им ассоцииро-
ваться с определённым временным отрез-
ком» [4, с. 93]. 

Таким образом, в статье расширяется 
понимание ключевого слова (подробно об 
этом [5; 6], отмечается его связь не только с 
темой текста, но и со временем отражения 
событий в нём, т. е. экстралингвистическими 
факторами). Для создания полной картины 
конкретного периода необходимо обращать-
ся к разным источникам, как авторским, так 
и народным, нельзя не признавать важность 
последних. В качестве материала иссле-
дования выступают частушки – небольшие 
рифмованные тексты, жанровое своеобра-
зие которых предполагает раскрытие ка-
кой-то одной темы, значимой для исполни-
теля. Несмотря на работы более позднего 
периода ([7–9] и др.), нам близка позиция 
В. И. Симакова, считающего, что своеобра-
зие частушки связано с экспромтным харак-
тером: «Частушка выражает один момент, 
одно мимолётное переживание человеком в 
данную минуту. Вот с этой точки зрения мы 
и должны будем рассматривать частушку, не 
как нечто законченное и целое, а как отдель-
ную отрывчатую мысль, приноровленную к 
тому моменту, когда этот отрывок бывает 
очень к разу и только» [10]. 

В рамках изучения ключевых слов вы-
бор текстов частушек, с одной стороны, удо-
бен, потому что представлен ограниченным 
жанровыми особенностями набором слов, 
облегчающих задачу исследования, с дру-
гой стороны, исходя из целей настоящей ра-
боты – выявить ключевые слова, указываю-
щие на образ жизни людей 1930–1950-х гг. 
определённой местности, – обусловлен не-
которыми сложностями, связанными глав-
ным образом с тем, что ключевыми слова 
оказываются только в рамках конкретного 
исследования, они могут не совпадать или 
совпадать лишь частично с темой частушки. 

Обзор литературы. Изучение ключе-
вых слов ведётся по нескольким направле-
ниям, основное из них – функция ключевых 
слов в тексте, а именно функция указания, 
отнесения определена исследователя-
ми в качестве ведущей. В данном случае 
«признак», «примета» заменяются преиму-
щественно словом «маркер». Так, изучая 

особенности именований героев русской 
народной сказки, А. А. Агафонова приходит 
к выводу, что они оказываются маркерами 
культуры, так как «дают представления о 
традиции называния героев, о народных, 
мифологических представлениях о мире, о 
природе, о нравственных, духовных основах 
русского народа» [11, с. 1152]. О том же са-
мом только уже на материале ирландских 
фольклорных (народных) и авторских сказок 
говорят И. А. Воронцова, С. Б. Барушкова, 
Е. Е. Петрова [12].

Помимо ведущей функции – функции 
лексической доминанты в литературно-ху-
дожественных произведениях жанровых 
форм крупного, среднего и малого объёма – 
ключевые слова, как считает О. Е. Ворони-
чев, «имеют статус лексического концепта 
или контекстуальную значимость, степень 
которой может достигать концептуального 
уровня. Они способны не только выполнять 
свою основную когнитивную функцию – слу-
жить ключом к раскрытию авторского замыс-
ла, но и кардинально преображать экспрес-
сивно-семантическую окраску окружающих» 
лексических единиц и всего текста [13]. При 
этом его смысловая осложнённость как 
«сгустка авторского смысла» максималь-
на [14, с. 260], а «образно-символическое 
значение» способствует «пониманию чи-
тателем авторской интенции» [15, с. 65]. 
Г. А. Ермакова добавляет: ключевые слова 
влияют на философское постижение текста. 
Слово писателя – «это его мироощущение, 
мировосприятие, это его чаша жизни, пере-
данная нам при помощи Слова, чтобы оно 
стало нашим, помогло нам осознать себя и 
мир, в котором мы живём [16, с. 25]. 

В рамках настоящего исследования 
ключевыми слова оказываются для его ав-
торов, а не для создателей частушек, пото-
му что основная их тема – тема отношений 
между людьми, в отличие от образа жизни: 
трудовой деятельности, отдыха, окружений 
героев –  не является предметом изучения.

Анализ работ, посвящённых функции 
ключевых слов, приводит К. Б. Корниен-
ко к выделению двух основных групп: «(а) 
исследуются хронологически не маркиро-
ванные единицы (концепты, культуремы и 
пр.), (б) исследуются хронологически при-
вязанные единицы (“слова года”, ключевые 
неологизмы и пр.). Во втором случае можно 
говорить о так называемых “словах эпохи”» 
[17, с. 67], которые Е. В. Синкина называет 
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лексическими маркерами эпохи, помогаю-
щими «фиксировать и передавать информа-
цию об определённом временном отрезке» 
[18, с. 5]. Исходя из предложенной К. Б. Кор-
ниенко классификации, ключевые слова, 
выделенные в нашем исследовании, могут 
быть отнесены ко второй группе. 

Ключевыми, с позиции Е. А. Земской, 
следует считать слова, обозначающие яв-
ления и понятия, находящиеся в фокусе 
социального внимания, в том числе высо-
кочастотные имена собственные, и имена 
нарицательные, представляющие в свою 
очередь: а) слова, получающие высокую 
частотность и словообразовательную актив-
ность на короткий период времени (месяц, 
несколько недель), «действующие подобно 
взрыву или вспышке»; б) «слова активные, 
высокочастотные длительное время (год и 
больше); они более показательны для эпо-
хи, так как называют явления, характери-
зующие её более глубоко» [19, с. 92]. Клю-
чевые слова являются «носителем целого 
пучка значений», «отражают значимые для 
культуры и менталитета народа смыслы и 
представления» [20].

В ряде работ ключевые слова рассма-
триваются как инструменты или механизмы. 
И в этом случае исследователи обращают 
внимание не на частоту их использования, 
их роль и функции, не на их выбор автором 
и др., а на выделение того факта, «что клю-
чевые слова способствуют формированию 
у адресата образа содержания прочитанно-
го текста, или «проекции текста» [21, с. 54], 
тем самым они выступают уже как механизм 
формирования представлений о тексте в це-
лом, об его идее, о героях у реципиента. О 
том, что ключевые слова служат инструмен-
том интерпретации текста, сигналом к по-
ниманию его идеи, влияют на спонтанное и 
глубинное восприятие произведения, пишет 
И. А. Тарасова [22]. Д. А. Ичкинеева также 
отмечает значимость ключевых слов для чи-
тателя, понимание и интерпретация которых 
влияют на компрессию информации в тек-
сте, дают возможность выделять ведущую и 
факультативную информацию [23]. 

Методология и методы исследова-
ния. Настоящее исследование выполнено на 
материале алтайских частушек, относящихся 
к 1930–1950-м гг. и ранее не опубликованных. 
Тексты, собранные в ходе фольклорной прак-
тики в 1991-м и 1996-м гг. авторами статьи в 
г. Барнауле Алтайского края, находятся в ар-

хиве кафедры общего и русского языкозна-
ния Алтайского государственного педагоги-
ческого университета. Частушки, созданные 
в период 1930–1950-х гг., представляют со-
бой самую многочисленную группу, по всей 
видимости, потому, что на три десятилетия 
приходились самые разные события как в 
стране, так и в крае. 

Опираясь на позицию Ю. Буртина, ма-
териал исследования можно охарактеризо-
вать как колхозные частушки, так как они не 
отвечают идеологическим принципам обще-
ства (в противовес советским частушкам), а 
«показывают» жизнь простую, «низменную» 
[24, с. 212–213].

Методологическая база исследования 
представляет собой синтез нескольких ме-
тодов: семантический анализ фактического 
материала осуществляется с помощью раз-
личных словарей1, обращение к документам 
даёт возможность понять значение лексе-
мы, объясняет её использование в контек-
сте; экстралингвистический анализ позволя-
ет выявить соответствие между явлениями / 
предметами и временем, с которым они со-
относятся, обратить внимание на культур-
ные, исторические, социальные факторы, 
характерные для определённого периода, 
формирует фоновые знания читателей; кон-
текстуальный анализ даёт возможность че-
рез понимание отдельной лексической еди-
ницы выйти на понимание текста в целом; 
метод классификации необходим для выде-
ления тематических групп частушек с целью 
их дальнейшей систематизации.

Благодаря комплексной методике изу-
чения ключевых слов как маркеров в тек-
стах алтайских частушек становится воз-
можным установить, как проводили время 
молодые люди, что им было близко, что их 
заботило в 1930–1950-е гг. Данное исследо-
вание показывает лишь некоторые стороны 
жизни людей преимущественно в сельской 
местности. 

Результаты исследования и их об-
суждение. В ходе анализа материала мы 
выделили несколько групп ключевых слов 

1  Даль В. И. Толковый словарь живого великорус-
ского языка. Т. 1–4 / под ред. И. А. Бодуэна де Куртенэ. 
Репринтное воспроизведение издания 1903–1909 гг. – 
М.: Терра-Книжный клуб, 1998. – 3712 с.; Толковый 
словарь русского языка: около 30 000 слов / под ред. 
Д. Н. Ушакова. – М.: АСТ: Астрель: Транзиткнига, 2006. – 
1055 с.; Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка: 
толково-словообразовательный: свыше 136 000 сло-
варных статей, около 250 000 семантических единиц. – 
Т. 1–2 . – М.: Русский язык, 2000. – 1210 с.
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частушек: первая – связана с названием му-
зыкальных инструментов, песнями и пением, 
вторая – указывает на элементы одежды и 
обуви, третья – характеризует времяпрепро-
вождение, четвёртая – посвящена работе. 

Первая группа – музыкальные инстру-
менты, песни, пение. 

В анализируемых текстах упоминается 
два музыкальных инструмента: балалайка 
(Заиграла балалаечка / На каменном мо-
сту, / Спородила меня мамочка / На горе, на 
тоску) и гармошка (1. На гармошку новую, / 
Не вешай, милый, голову, / У тебя другая 
есть, / Надо быть весёлому 2. Заиграла 
гармоза, / А я думала – гроза. / От любови 
разбежались / Мои карие глаза). В настоя-
щее время названные народные инструмен-
ты остаются актуальными преимущественно 
для фольклорных коллективов, но пик их по-
пулярности приходился на рубеж ХIХ–ХХ вв. 
и первую половину ХХ в., потом интерес к ним 
исчезает, в том числе в связи с переселением 
людей из деревни в города, т. е. после войны 
[25]. Помимо прямого упоминания балалайки 
и гармони, контекст подсказывает, что у ге-
роя в руках находится какой-то музыкальный 
инструмент: Меня милый провожал, / Креп-
ко за руку держал. / Как до дому проводил, / 
Заиграл, пошёл один. Основным значением 
слова «заиграть» является «начать играть», 
что подтверждается соответствующими при-
мерами: «Оркестр заиграл марш. Всё было 
тихо, вдруг кто-то заиграл на рояле»1.

К первой группе отнесены частушки, в 
которых в качестве ключевых слов упомина-
ются как песни: Попоём, подружка, песен, / 
Попоём да попоём. / У какой-нибудь девчон-
ки / Отобьём да отобьём, так и сам процесс 
пения: 1. Хорошо, хорошо, / Хорошо поёте. / 
Интересно бы узнать: / С кем домой идёте? 
2. Хорошо, хорошо, / Хорошо мы не поём. / 
Ты сама про это знаешь, / Что одни домой 
идём. Песня – «словесно-музыкальное про-
изведение, исполняемое одним лицом или 
хором и первоначально связанное с обря-
довым действом. Хоровая песня. Плясовые 
песни»2. Из приведённых примеров следует, 
что пение – одно из развлечений молодёжи, 
не индивидуальное, а совместное действие, 
выстраивание коммуникации, вовлечение 
в неё других людей. На это указывает и об-
ращение героев к другим и «парность» тек-

1  Толковый словарь русского языка: около 
30 000 слов / под ред. Д. Н. Ушакова. – М.: АСТ: Астрель: 
Транзиткнига, 2006.

2  Там же.

стов – вопросно-ответная форма изложения. 
«Диалогичность частушек обусловлена тем, 
что они представляют собой текст, направ-
ленный вовне: должны быть слушатели, те, 
кто “поддержит”, посочувствует, ответит. Это 
то, что у русского человека называется “выго-
вориться”, после такого ему как будто стано-
вится легче» [26, с. 87].

Вторая группа – элементы одежды и 
обуви.

В данную группу входят частушки, клю-
чевыми словами которых являются элемен-
ты одежды, в том числе головные уборы.

Фуражка – мужской головной убор: Ты 
не стой у ворот, / Не маши фуражкой, / Я 
теперя не твоя, / Не зови милашкой. Из-
вестно, что исторически фуражка – формен-
ный или военный головной убор, который со 
временем, с начала ХХ в., становится пред-
метом гражданской одежды [27; 28]. Иссле-
дователи также отмечают, что фуражка яв-
лялась летним головным убором как город-
ской, так и сельской молодёжи. 

Картуз – мужской головной убор с ко-
зырьком, неформенная фуражка; граждан-
ская разновидность фуражки3: Ты не стой у 
ворот, / Не маши картузиком, / Я с тобой 
гулять не буду, / С таким карапузиком. Кар-
тузы были преимущественно с матерчатым 
козырьком и, в отличие от фуражек, подбо-
родных ремешков не имели [27, с. 125–209]. 
Историками отмечается, что картуз был по-
пулярен в одежде сибирских горожан в на-
чале ХХ в., являясь, как и фуражка, летним 
головным убором [28]. Но уже до Первой ми-
ровой войны картузы становятся элементом 
гардероба сельских жителей [27, с. 125–209].

Кепка – шапка, фуражка прежнего воен-
ного покроя4: У меня матаня был, / Звали 
его Михаил. / Чёрну кепочку во клеточку / 
Всегда с собой носил. Толкование значения 
позволяет утверждать, что кепка изначаль-
но не была гражданским головным убором 
так же, как фуражка и картуз, однако со 
временем им стала. Историки отмечают, 
что кепка была предметом военной формы 
красноармейцев в 1917 г. [Там же, с. 298]. 
Гражданский характер частушек позволяет 
говорить о том, что кепку носят уже не воен-
ные, т. е. по времени – позже 1917 г.

3  Орленко Л. В. Терминологический словарь одеж-
ды. – М.: Легпромбытиздат, 1996. 

4  Даль В. И. Толковый словарь живого великорус-
ского языка. Т. 1–4 / под ред. И. А. Бодуэна де Куртенэ. 
Репринтное воспроизведение издания 1903–1909 гг. – 
М.: Терра-Книжный клуб, 1998. 
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Тужурка – будничная одежда барынь, до-
машняя1; будничный мужской сюртук, част-
ный или форменный, домашняя или фор-
менная куртка, обычно двубортная2; Шурку 
бьют, / Тужурку рвут. / А я пала на него, / 
Не бейте Шурку моего. Эта часть формен-
ной одежды была характерна для многих 
групп горожан России начала ХХ в. – работ-
ников путей сообщения, инженеров, авто-
мобилистов и даже студентов и чиновников 
[27, с. 141–232]. Городское население Сиби-
ри – не исключение [28, с. 31–66]. Однако 
в толковании слова присутствует элемент 
«будничный», что позволяет предположить 
постепенное распространение такого пред-
мета гардероба среди массового населения.

Кофта – прост. название женской блуз-
ки3: Вася, Вася, я снялася / В белой кофте 
под ремень, / Не в которой я хотела, / А в 
которой ты велел.

Юбка с кофтой с середины и до конца 
XIX столетия в сибирском городе являются 
элементом стиля женской одежды мещан-
ского и купеческого сословия. Однако и 
женщины-работницы имели тёплые разно-
видности этой одежды [Там же, с. 33–55]. 
Во время Первой мировой войны кофта 
являлась повседневной одеждой женщин, 
работающих на заводах [27, с. 125–126]. В 
тексте частушки есть указание на цвет коф-
ты – белый, а также на ситуацию примене-
ния – «снялася», т. е. сфотографировалась. 
Традиционно белый цвет – это цвет наряд-
ной одежды, которую надевали и надевают 
в особых случаях. 

Несмотря на то, что первые «фотогра-
фические заведения» открылись в Барнауле 
в 1863 г., а уже в 1887 г. в Барнауле и Бийске 
было по две фотомастерских, поход в фото-
ателье являлся особым случаем вплоть до 
начала ХХ в.: «посетители заведений оде-
вались в праздничную одежду, приходя на 
фотографирование; в повседневной жизни 
данное мероприятие было целым событи-
ем»; отмечается, что в начале ХХ в. количе-
ство фотосалонов в городах региона резко 
увеличивается, что связано с развитием и 
изменениями предпринимательского дела 
[29, с. 384–390]. Однако, учитывая особен-

1  Даль В. И. Толковый словарь живого великорус-
ского языка. Т. 1–4 / под ред. И. А. Бодуэна де Куртенэ. 
Репринтное воспроизведение издания 1903–1909 гг. – 
М.: Терра-Книжный клуб, 1998. 

2  Орленко Л. В. Терминологический словарь одеж-
ды. – М.: Легпромбытиздат, 1996. 

3  Там же.

ность Алтайского края как сельскохозяй-
ственного региона, где основная часть на-
селения проживала в сельской местности и 
даже горожане по большей части являлись 
выходцами из деревни, мы полагаем, что 
массовым и привычным фотографирование 
стало не ранее 1920–1930-х гг.

Ко второй группе также относятся тек-
сты, в которых в качестве ключевых слов 
используются слова – наименование обуви.

Ботиночки (ботинки) – вид невысокой 
обуви на шнурках, пуговицах или молнии, 
которая закрывает тыльную часть стопы и 
нижнюю часть голени выше лодыжки4; полу-
сапожки женские, сапожки с короткими поро-
тыми голенищами, на завязках, застёжках5: 
Попляшите-ка, ботиночки, / Вам больше 
не плясать. / Выйду замуж, буду плакать, / 
Вам на полочке лежать.

Самой распространённой мужской обу-
вью в сибирском городе были сапоги, но в 
начале ХХ в., кроме сапог, широко распро-
странялись различные ботинки. Историками 
отмечается, что в городе ботинки являлись 
и будничной женской обувью [28, с. 33–55], 
тогда как обувь сельчан отличалась от город-
ской. Но в 1920-е гг. деревня уже испытывала 
влияние города и «среди крестьянства имели 
хождение также покупные сапоги или ботин-
ки» [30, с. 125]. Учитывая особенность на-
селения описываемого региона (см. выше), 
мы полагаем, что ботинки (ботиночки) можно 
рассматривать всё же как вид не будничной 
женской обуви, а скорее, как обувь «на вы-
ход». Текст частушки иллюстрирует тот факт, 
что ботиночки девушки надевали на вечер-
ние молодёжные гуляния: Я на том на бе-
регу / Ботиночки оставила. / Песни склады-
вать меня / Изменушка заставила.

Третья группа – времяпрепровожде-
ние. Данная группа содержит слова и выра-
жения, указывающие на то, чем занимались 
герои в свободное от работы время. Напри-
мер, Чайничала, / Самоварничала, / Всю по-
суду перебила, / Откухарничала. Контекст 
«всю посуду перебила» раскрывает смысл 
просторечных разговорно-сниженных слов6, 
составляющих частушку, и наполняет её 

4  Там же.
5  Даль В. И. Толковый словарь живого великорус-

ского языка. Т. 1–4 / под ред. И. А. Бодуэна де Куртенэ. 
Репринтное воспроизведение издания 1903–1909 гг. – 
М.: Терра-Книжный клуб, 1998.

6  Толковый словарь русского языка: около 30 000 
слов / под ред. Д. Н. Ушакова. – М.: АСТ: Астрель: Тран-
зиткнига, 2006. 
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смыслом: героиня характеризует себя как 
«не очень» хорошую хозяйку, у которой всё 
валится из рук. В следующем тексте речь 
идёт о фотографировании: Вася, Вася, / Я 
снялася в белой кофте под ремень, / Не в 
которой я хотела, / А в которой ты велел. 
Речь идёт о снимке, фотографии. «Снимать-
ся» – (разг.) фотографироваться1. 

Ещё одно занятие молодых людей на-
зывается в частушке: Я на речке, на дощеч-
ке / Дроби бить училась. / Я не знаю, поче-
му / Измена получилася. Учитывая значение 
выражения «дроби бить»  («частить, часто и 
мелко переступать»2) и то, что в диалектной 
фразеологии русских говоров Алтая зафик-
сированы выражения «бить в подпляску» – 
«пристукивать чем-либо во время танца 
в ритм»; плясать с припевом – «плясать с 
частушками» [31, с. 124], мы считаем, что 
речь идёт именно о вечёрках как одном из 
любимых и немногих развлечений сельской 
молодёжи довоенного периода. 

Время, не занятое работой, может прохо-
дить по-разному, в том числе не всегда «мир-
но»: Шурку бьют, / Тужурку рвут. / А я пала 
на него: / Не бейте Шурку моего. Бить – «би-
вать что, наносить удары, ударять, колотить; 
заносить руку, палку или иное тупое орудие 
и опускать с размаху: поражать, разить; тол-
кать, толочь; раздроблять»3.

Четвёртая группа – работа. К названной 
группе относятся слова, связанные с трудо-
вой деятельностью как в личных целях, так 
и на благо общества. Благодаря лексемам, 
называющим действия героев и предметы, 
читатель «представляет» место действия, 
род занятий героя: 1. Мамочка, жарко, / От-
крой-ка трубу. / Мотанечку жалко, / Забыть 
не могу. «Открыть трубу» в русской печке – 
значит убрать / отодвинуть заслонку4, чтобы 
печь остывала. 2. Коля, Коля дрова колет, / 
Коля клеточки кладёт, / Коля в клетчатой 
рубашке, / Как цветочек расцветёт. В при-
ведённом примере два сочетания, показы-

1  Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка: 
толково-словообразовательный: свыше 136 000 сло-
варных статей, около 250 000 семантических единиц. – 
Т. 2: П – Я. – М.: Русский язык, 2000; Место фотогра-
фирования в жизни людей рассматриваемого региона 
было рассмотрено выше.

2  Даль В. И. Толковый словарь живого великорус-
ского языка. Т. 1–4 / под ред. И. А. Бодуэна де Куртенэ. 
Репринтное воспроизведение издания 1903–1909 гг. – 
М.: Терра-Книжный клуб, 1998. 

3  Там же.
4  Толковый словарь русского языка: около 30 000 

слов / под ред. Д. Н. Ушакова. – М.: АСТ: Астрель: Тран-
зиткнига, 2006. 

вающие действия героя: «колоть дрова» и 
«класть клеточки» или укладывать клетью – 
это один из способов складывать5 (в том 
числе в печь) и хранить дрова.

Ещё один вид деятельности был рас-
пространён до появления в частном доме 
водопровода и связан с экономией воды – 
полоскание белья в реке. Это и сакральное 
действие, и необходимость, которая не за-
висит от времени года: Я на речке полоска-
лась, / Уронила две доски. / Рубашка черна, 
белы пуговицы / Доводят до тоски. «По-
лоска́ть <…> купать обильно въ жидкости, 
водя въ ней взадъ и впередъ, или обмывать, 
орошать что, покачивая въ немъ жидкость. 
Прачка на рѣчкѣ бѣліе полощет. Кучеръ 
повезъ бѣліе полоскать»6. Следующая до-
машняя работа также связана с водой: Под-
ружка – отлет / По воду ходила, / Ведры 
ставила на лёд, / С мотаней говорила. Кон-
текст «ведры», «лёд», в котором использу-
ется сочетание «по воду ходила», указывает 
на прямое значение данного выражения.

Работа для коллектива, для общей 
цели – значительная часть жизни человека 
во все времена. Он трудится как на земле, 
и на это указывает такие ключевые слова 
частушек – «трактор», «тракторист», «па-
стух»: 1. Трактор идёт – / Тракториста 
не видать. / Все платочки перемыла, / Не 
успела передать. 2. Трактор идёт – / Трак-
ториста видно. / Все платочки перемыла, / 
Передать-то стыдно. 3. Девки ух, ребята 
ух, / Меня сватает пастух. / Пастушиха 
буду я, / Не узнаете меня, так и на произ-
водстве: 1. Комбинат, комбинат, / Чтоб 
ты провалился. / На работе я была – / Мо-
танечка женился. 2. Комбинат, комбинат, / 
Он работает водой. / Закрутил мою голо-
вушку / Мальчишка молодой – маркером вы-
ступает слово «комбинат». 

В тексте упоминается комбинат, и это 
прямое указание на место и время действия 
в частушке. Барнаульский меланжевый ком-
бинат, основанный в 1932 г., до недавнего 
времени оставался единственным комбина-
том в городе. До того момента, пока в годы 

5  Большой строительный терминологический 
словарь-справочник. Официальные и неофициальные 
термины и определения в строительстве, архитекту-
ре, градостроительстве и строительной технике / сост. 
В. Д. Наумов; под ред. Ю. В. Феофилова. – Минск: 
Минс ктиппроект, 2008. 

6  Даль В. И. Толковый словарь живого великорус-
ского языка. Т. 1–4 / под ред. И. А. Бодуэна де Куртенэ. 
Репринтное воспроизведение издания 1903–1909 гг. – 
М.: Терра-Книжный клуб, 1998. 
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Великой Отечественной войны в край не 
были эвакуированы другие заводы страны, 
он являлся одним из крупнейших в столи-
це края, дававшим работу большому коли-
честву людей, живших в Барнауле и за его 
пределами.

История страны не обошла стороной 
край. Так же, как и все остальные, предста-
вители городов и деревень края вставали в 
случае необходимости на защиту родины, 
исполняли воинский долг: Я милёнка прово-
дила / В Красну армию служить. / Мне та-
кого уважительного / Больше не нажить. 
Обращает на себя внимание сочетание 
«Красна армия» – так именовалась Рабо-
че-крестьянская Красная армия до 1946 г., 
что позволяет соотнести описываемое со-
бытие с определённым временем. Ещё 
одним словом-подсказкой является слово 
«служить»: «2. Исполнять воинские обязан-
ности, быть на военной службе»1, в отличие 
от слова «воевать»: «1. с кем-чем. Вести 
войну против кого-нибудь»2. Таким образом, 
речь в частушке идёт не о военном, а о мир-
ном времени, т. е. молодой человек призван 
в армию по возрасту.

Заключение. Комплексный анализ 
фактического материала позволил выде-
лить несколько групп ключевых слов – мар-
керов в алтайских частушках, указывающих 
на самые разные аспекты жизни людей 
(преимущественно сельской молодёжи) в 
1930–1950-е гг.: работа, занятия в свобод-
ное время, развлечение, ведение быта, раз-
витие отношений и др. 

Установлено, что самой многочислен-
ной группой, благодаря которой создаётся 
представление о времени (посредством 
семантического анализа выделенных лек-
сических компонентов), оказывается груп-
па, называющая головные уборы, одежду 
и обувь. Несмотря на явное преимущество 
отдельной тематической группы, анализ 
фактического материала позволил судить 
о том, что род занятий людей, их интересы 
обусловлены не только их желаниями, но 
и временем, в которое они жили, заботами 
страны: герои частушек трудятся в период 
механизации сельского хозяйства, работают 
на предприятиях, создававшихся в период 
индустриализации, защищают страну.

Экстралингвистический и контекстуаль-
ный анализ позволил: 

а) установить соответствие называния 
частей гардероба времени, в которое муж-
ское и женское население края могло на-
девать тот или иной головной убор, ту или 
иную одежду, носить ту или иную обувь; 

б) определить, было ли это будничным 
явлением или  исключительно праздничным. 

Частушки, выбранные в качестве ма-
териала исследования, дали возможность 
рассмотреть ключевые слова, раскрываю-
щие только одну сторону жизни людей, свя-
занных с определённым местом. Наполне-
ние тематических групп позволяет судить не 
только о времени, но и о месте действия – 
это деревня (трактор, пастух, полоскание 
белья в реке и др.), находящаяся, по всей 
видимости, рядом с городом (комбинат). 
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В статье рассматриваются вопросы книжной культуры в Риме II–III вв. н. э. согласно новым истори-
ко-филологическим свидетельствам биобиблиографических сочинений Галена Пергамского. После пу-
бликации новых критических изданий его сочинений «О собственных книгах» (De libris propriis) и «О том, 
что не стоит печалиться» (De indolentia) в научный оборот были введены новые данные о римских биб-
лиотеках, их топографии, книжных коллекциях, состоянии рукописных фондов, а также о работе Галена 
как филолога, редактора и критика текста. Цель статьи состоит в том, чтобы показать, что Гален был не 
только знаменитым врачом и философом, но и одним из выдающихся эрудитов своего времени, который 
был неразрывно связан с культурой «Второй софистики». Преемственность греческой интеллектуаль-
ной традиции и образованию, интерес к сочинениям авторитетных медицинских и философских пред-
шественников, копирование и реконструкция их текстов как для собственных нужд, так и для публичного 
использования и сохранения культурного наследия, о которых свидетельствует Гален, в значительной 
степени проясняют вопросы культурной жизни в Риме того времени и место в ней Галена. Методология 
исследования опирается на традиционный историко-филологический анализ и источниковедческое изу-
чение оригинальных греческих текстов Галена, которые рассматриваются на фоне сложившейся куль-
турной традиции с исследованием релевантных терминов и понятий, необходимых для её характеристи-
ки. Результаты исследования проясняют целый ряд филологических вопросов в области истории книги, 
библиотек, филологической терминологии критики текста и культурологии и могут найти применение в 
разных филологических, исторических и культурологических курсах.

Ключевые слова: биобиблиографические сочинения, Гален, античные библиотеки, история книги, 
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The article examines the problems of book culture in Rome in the 2nd-3rd centuries AD according to new 
historical and philological evidence from the bio-bibliographical works of Galen. After the publication of new criti-
cal editions of his works De libris propriis and De indolentia, new evidences on Roman libraries, their topography, 
book collections, the state of manuscript funds, as well as on Galen’s work as a philologist, editor and text critic 
were introduced into scientifi c circulation. The purpose of the article is to show that Galen was not only a famous 
physician and philosopher but also one of the outstanding scholars of his time, who was inextricably linked with 
the culture of the “Second Sophistry”. The continuity of the Greek intellectual tradition and education, the interest 
in the works of medical and philosophical authorities, the copying and reconstruction of their texts both for per-
sonal needs and for public use and the preservation of cultural heritage, as evidenced by Galen, largely clarify 
the issues of cultural life in Rome at that time and Galen’s place in it. The research methodology is based on 
traditional historical and philological analysis and source study of Galen’s original Greek texts, which are con-
sidered against the background of the cultural tradition with the study of relevant terms and concepts necessary 
for its characterization. The results of the study clarify a number of philological issues in the fi eld of book history, 
libraries, philological terminology of text criticism and cultural studies and can be used in various philological, 
historical and cultural studies courses.
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Введение. В своих биобиблиографи-
ческих сочинениях, написанных уже в позд-
ний период жизни, Гален Пергамский (129–
215/217 гг. н. э.) приводит большое число 
свидетельств об интеллектуальной жизни 
римской элиты, в том числе о книжной куль-
туре того периода: о собственном каталоге 
сочинений, о способах их распространения 
и целевой аудитории, римских библиотеках, 
книжных лавках и торговых кварталах, хра-
нилищах-депозитариях и их содержимом, 
сохранности рукописей и методах тексту-
альной критики. К этим текстам следует от-
нести, прежде всего, его сочинения «О соб-
ственных книгах» (De libris propriis), «О по-
рядке своих книг» (De ordine librorum proprio-
rum) и «О том, что не стоит печалиться» 
(De indolentia). 

Цель исследования – осуществить 
анализ свидетельства Галена о римской 
книжной культуре II–III вв. н. э. и показать 
его личное место в ряду выдающихся интел-
лектуалов того времени. В задачи исследо-
вания входит анализ релевантных фрагмен-
тов из вышеназванных сочинений, которые 
касаются вопросов работы Галена как кри-
тика и редактора античных философских и 
медицинских текстов, комментатора текстов 
Гиппократа, составителя лексиконов атти-
ческих слов и синопсисов сочинений знаме-
нитых античных грамматиков. Кроме того, в 
статье рассматриваются его свидетельства 
о топографии римских библиотек, состоя-
нии их фондов и объёме потерь интеллек-
туального греческого и римского наследия в 
пожаре 192 г. Новизна исследования состо-
ит в том, что оно опирается на новое кри-
тическое издание биобиблиографических 
сочинений Галена, текстуальные данные 
которых ещё не получили должной научной 
оценки. Результаты исследования позволят 
прояснить ряд тёмных мест в области ан-
тичной терминологии критики текста и роли 
Галена в культуре «Второй софистики».

Обзор литературы. Историко-филоло-
гические свидетельства первых двух сочине-
ний были исследованы уже в конце XIX сто-
летия в работах немецких филологов, изу-
чавших историю античной книги, например, 
в классической работе Т. Бирта «Античная 
книжная культура в её отношении к лите-
ратуре» [1, с. 214, 346, 503]. За последние 
годы можно назвать исследования Г. Бланка 
«Книга в Античности» (1992) [2], Т. Доранди 
«Стилус и скрижаль. Секреты античных ав-

торов» (2000) [3] и его же работу 2007 г. «В 
мастерской классиков. Как работали антич-
ные авторы» [4], Л. Дель Корсо «Чтение в 
греческом мире» (2005) [5] и статью Г. Хью-
стона «Гален, его книги и Horrea piperataria 
в Риме» (2003) [6]. Результатом интереса к 
Галену и интеллектуалам его времени ста-
ла коллективная монография «Гален и мир 
знания», опубликованная в 2009 г. под ре-
дакцией Кр. Джилла, Т. Уитмарша и Дж. Уи-
лкинса [7]. В ней, в частности, содержится 
статья В. Наттона о библиотеке Галена [8, 
с. 19–34]. Римским библиотекам с много-
численными ссылками на Галена посвяще-
на статья П. Федели «Частные и публич-
ные библиотеки в Риме и в римском мире» 
(2004) [9]. 

Последнее сочинение «О том, что не 
стоит печалиться» было случайно обна-
ружено только в 2005 г. в рукописи XV в., 
происходящей из Фессалоникийского мона-
стыря Влатадон, и опубликовано в критиче-
ском издании 2010 г. под редакцией В. Бу-
дон-Мийо, Ж. Жуанна и А. Пьетробелли [10]. 
Вслед за editio princeps последовал ряд ис-
следований этого трактата, среди которых 
можно назвать статьи В. Будон-Мийо «Би-
блиотека одного греческого ученого в Рим-
ской империи: новое свидетельство недав-
но открытого трактата Галена Peri alupias» 
(2007) [11], А. Розелли «Книги и библиотеки 
в Риме во время Галена: свидетельство в De 
indolentia» (2010) [12], коллективную моно-
графию под редакцией Д. Манетти «Иссле-
дования De indolentia Галена» (2012) [13], 
под редакцией К. Ротшильд и Т. Томпсон «De 
indolentia Галена» (2014) [14] и под редакци-
ей К. Пти «Трактат Галена Peri alupias (De in-
dolentia) в контексте» (2019) [15]. И, наконец, 
в 2023 г. вышло новое критическое издание 
этого трактата под редакцией П. Полемис и 
С. Ксенофонтос, которое содержит более 
точные прочтения кодекса, дополнения ла-
кун и корректуру тёмных мест, обусловлен-
ных либо физическими повреждениями тек-
ста, либо небрежностью переписчиков [16]. 
Русский перевод всех трёх биобиблиогра-
фических сочинений вышел в 2016–2019 гг. 
в переводе автора [17–19].

Методология и методы исследова-
ния. Методология исследования предпола-
гает проведение историко-филологического 
анализа и источниковедческое изучение гре-
ческих текстов Галена. При этом фрагменты 
текстов рассматриваются в контексте гре-
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ко-римской культурной традиции с анализом 
понятийно-терминологического ряда, необ-
ходимого для понимания и характеристики 
исследуемой темы, а также установления 
понятийной связи между сочинениями Гале-
на и работами его античных предшествен-
ников. Особое внимание уделялось интер-
претации специальной филологической 
терминологии Галена в свете новых чтений 
в последних критических изданиях. Все рас-
сматриваемые в статье тексты переведены 
нами с древнегреческого языка. В работе 
использовались электронные текстовые 
базы данных, что позволило учесть боль-
шой корпус релевантных греческих текстов. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Своё сочинение «О том, что не 
стоит печалиться» (De indolentia), которое 
было опубликовано в новом критическом из-
дании в 2023 г. [16], Гален относит к сочине-
ниям по этике (De libr. propr. XV). Оно было 
написано спустя несколько месяцев после 
римского пожара 192 г., уничтожившего вес-
ной того года территорию Палатинского хол-
ма и Храм Мира, в котором располагались 
музей и библиотека. De indolentia посвящён 
такой добродетели, как невозмутимость и 
способность не впадать в уныние от раз-
ных жизненных невзгод. Гален отвечает на 
вопрос друга своей молодости о том, как 
ему удалось не впасть в отчаяние от утраты 
в огне всего своего движимого имущества. 
По его словам, он потерял все свои меди-
цинские инструменты, лекарства и в том 
числе множество рукописных свитков, одни 
из которых были написаны им самим, а дру-
гие – составляли его библиотеку. Однако 
при упоминании об утрате собственных книг 
Гален сообщает, что масштаб катастрофы 
был столь велик, что погибла не только его 
библиотека, но и редкие книги, хранившиеся 
в Палатинских библиотеках. 

Он приводит множество деталей, свиде-
тельствующих о плачевном состоянии фон-
да библиотеки domus Tiberiana ещё задолго 
до пожара, в то время когда он только при-
был в Рим в 162 г., о трудностях копирования 
книг, которые там хранились, из-за их пло-
хой сохранности и о своих планах издания 
античных авторов. Детали, которые сообща-
ет Гален, существенно дополняют научные 
знания в области истории книги, библиотек, 
истории филологии и технической филоло-
гической лексики. Мы рассмотрим некото-
рые вопросы, касающиеся новых данных о 

книжной культуре в Риме II–III вв. и связан-
ных с ними трудностей. Историко-археоло-
гических вопросов и топографии римских 
книжных кварталов и библиотек к северу и 
югу от Via sacra, пострадавшей от пожара, 
мы касаться не будем, так как они были рас-
смотрены в работах П. Туччи [20; 21].

Из сочинений Галена известно, что он 
арендовал хранилище (apotheke), распола-
гавшееся на Via sacra, где находились его 
книги, инструменты и коллекция рецептов. 
Оно располагалось в районе horrea pipera-
taria, где торговали пряностями арабские и 
египетские купцы. Неподалеку находился 
архив императорских прокураторов, кото-
рый охранялся военным гарнизоном. Рас-
полагавшиеся в этом районе помещения 
сдавалась в аренду и считались одними из 
самых безопасных и надёжных мест в Риме. 
Гален замечает, что его книги хранились в 
нескольких экземплярах и предназначались 
для его библиотеки в Риме, для виллы в 
Кампании, и один экземпляр должен был по 
просьбе друзей отправляться в Малую Азию 
для размещения в публичной библиотеке. 
Из всей книжной коллекции Галена сохра-
нились лишь книги, переписанные для дома 
в Кампании, тогда как остальные были без-
возвратно утеряны (§ 21, 28).

Рассмотрим отрывки, в которых Гален 
упоминает о римских библиотеках и хра-
нившихся там книгах. В самом начале сочи-
нения (§ 4) он говорит об утрате множества 
сочинений, которые он написал в Риме. Да-
лее мы узнаём, что в этом пожаре погибли 
отредактированные им тексты античных ав-
торов (§ 6; ср. De comp. med. per gen. I, 1, 
Kühn XIII, 362), почти все его философские и 
медицинские сочинения (De libr. pr. III, 7; XIV, 
9), а также коллекции редких рецептов (§ 37, 
50). Чуть ниже он приводит рассказ о некоем 
грамматике Филиде, который «после потери 
в пожаре своих книг погиб, исчахнув от тоски 
и уныния». Похожую историю о смерти вра-
ча, вызванной нестерпимой болью от потери 
книг, Гален приводит в начале другой своей 
книги (De comp. med. per gen. K. XIII 459). 

В обоих случаях речь идёт о профес-
сионалах, которые серьёзно пострадали от 
утраты своих библиотек, что косвенно ука-
зывает на исключительную ценность лич-
ных библиотек. Об этом пожаре упоминает 
в своей «Истории» и Геродиан, сообщая, 
что многие за одну ночь потеряли все своё 
имущество и из богачей превратились в 
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бедняков (Hist. I, 14, 5). Из следующих па-
раграфов мы узнаём, что хранилища на Via 
sacra, которые арендовал Гален, считались 
исключительно надёжными, потому что все 
постройки были каменными и не имели при-
легающих зданий (§ 8–9). 

Спустя несколько месяцев после пожа-
ра Гален, по его словам, испытывал боль-
шие затруднения в связи с отсутствием нуж-
ной книги, но самое ужасное в потере книг 
состояло в том, что их потеря была невос-
полнимой, поскольку в тот день полностью 
сгорели все библиотеки на Палатине (§ 12). 
О каких же библиотеках говорит Гален? Па-
латин, по-видимому, считался районом биб-
лиотек. Гален не даёт их точных названий, 
ограничиваясь лишь упоминанием о них во 
множественном числе, поскольку читатели, 
очевидно, хорошо знали, о чём идёт речь. 
Из других источников известно, что в конце 
II в. на Палатине располагался император-
ский дворец и семь больших публичных би-
блиотек [9, с. 29–64]. Из свидетельств Све-
тония (Aug. 29, 3) следует, что император 
Август построил рядом со своим дворцом 
храм Аполлона, пристроил к нему портик, 
а также греческую и латинскую библиотеки. 
Эта библиотека храма Аполлона, открытая в 
28 г. до н. э., впоследствии, видимо, и стала 
знаменитой Палатинской библиотекой. Она, 
несомненно, могла содержать множество 
древних и редких книг. Из писем Фронтона 
(Epist. 4, 5) мы узнаём, например, что импе-
ратор Марк Аврелий позаимствовал из неё в 
середине II в. две речи Катона.

Гален, в свою очередь, упоминает ещё 
об одной палатинской библиотеке, которая 
располагалась в domus Tiberiana (§ 18). Из 
свидетельств Диона Кассия (Hist. LXXII, 24, 
35) и Авла Геллия (Noct. Att. 13, 20, 1) из-
вестно, что в этом доме жили в разное вре-
мя императоры Антонин Пий, Марк Аврелий 
и Луций Вер. Кроме того, в пожаре погибла 
и библиотека, располагавшаяся в Храме 
Мира, воздвигнутом Веспасианом в честь 
его победы в Иудейской войне 70 г. н. э. 
(§ 18). В этой библиотеке, по свидетельству 
Галена, хранились сочинения исключитель-
ной редкости, и она была местом публич-
ных дискуссий римских эрудитов (De libr. 
pr. K. XIX, 21, 15). 

Сочинения Галена сохранили ряд важ-
ных подробностей о собраниях этих библио-
тек. Стоит полностью привести § 13 из трак-
тата De indolentia, который содержит имена 

авторов и их утраченных сочинений и пред-
ставляет исключительный историко-фило-
логический интерес: «Больше невозможно 
найти ни всех тех редких книг, которые хра-
нились только в этом месте, ни среди более 
распространённых, но востребованных бла-
годаря точности текста издания Каллина, 
Аттика, Педуцина и, конечно, Аристарха, как 
например, два Гомера, Платон, Панетия и 
многие другие [издания] такого рода, кото-
рые внутри тех самых рукописей содержали 
то, что относительно каждой книги написали 
или скопировали те мужи, которые дали на-
звание этим книгам. Ибо там размещались 
копии [сочинений] многих древних грамма-
тиков, ораторов, врачей и философов». 

Прежде всего, стоит обратить внимание 
на то, что под редкими книгами, о которых 
упоминает Гален, могли иметься в виду как 
книги редких авторов, так и редкие сочине-
ния известных авторов [22, с. 118–147]. Да-
лее Гален говорит о востребованных благо-
даря точности текста изданиях Каллина, Ат-
тика, Педуцина и Аристарха. Скорее всего, 
речь идёт либо о рукописях, переписанных 
этими филологами, либо об их рукописных 
собраниях. О Каллине и Аттике упомина-
ет Лукиан (Adv. indoct. 2, 24), называя их 
bibliographoi, т. е. «переписчиками книг» в 
узком смысле слова или «издателями» в бо-
лее широком. 

Что касается Аттика, то, скорее всего, 
имеется в виду Тит Помпоний Аттик, знаме-
нитый друг Цицерона и издатель его текстов, 
который (по свидетельству Корнелия Непота) 
имел рукописную мастерскую на Квиринале 
(Vit: Att. XIII, 3) [3, с. 117–119; 12, с. 139], а его 
коллекция согласно Галену содержала боль-
шое число сочинений Платона (In Plat. Tim., 
CMG. Suppl. I, 1934, fr. 2 Schröder). Педуцина, 
возможно, следует отождествлять с  Секстом 
Педуцием, другом Цицерона и Аттика, кото-
рый подобно Аттику имел свою рукописную 
мастерскую [23, с. 166]. Под Аристархом име-
ется в виду Аристарх Самофракийский (217–
145 гг. до н. э.), знаменитый александрий-
ский грамматик, комментатор Гомера и глава 
Александрийской библиотеки. Формулировка 
«два Гомера» подразумевает, скорее всего, 
два подготовленных им комментированных 
издания Илиады и Одиссеи, оригиналы или 
авторитетные копии которых, видимо, ещё 
хранились в римских библиотеках II в. н. э. 
[12, с. 137]. И, наконец, упомянутый Панетий 
был философом-стоиком родом с о. Родос 



6564

Гуманитарный вектор. 2024. Т. 19, № 4

Биобиблиографические сочинения Галена как источник по истории римской книжной культуры

Пролыгина И. В.

(II в. до н. э.), о котором часто упоминает Ди-
оген Лаэртский как о комментаторе Платона 
[23, с. 171]. 

Таким образом, в римских библиотеках 
II в. н. э. хранились и были доступны рукопи-
си как минимум двухсотлетней давности, ко-
торые содержали экземпляры со схолиями 
знаменитых античных учёных и филологов. 
Их ценность была обусловлена тем, что они 
существовали в единственном экземпляре, 
и их невозможно было найти в частных со-
браниях. Судя по всему, они попали в рим-
ские библиотеки в республиканский период, 
когда книги стали поступать из Греции и с за-
воёванного Востока. Из этого отрывка также 
можно почерпнуть информацию о содержа-
нии библиотек, в которых по словам Галена 
«размещались копии многих древних грам-
матиков, ораторов, врачей и философов», 
т. е. фактически он говорит о том, что там 
хранились тексты авторов, которые входили 
в базовую школьную программу. 

Следующие два параграфа (14, 15) 
имеют важное значение для реконструкции 
технической терминологии в области фило-
логии и критики текста: «И вот, вдобавок к 
столь важным и многочисленным книгам я 
утратил в тот же день все книги, которые 
были переписаны <мной> после исправле-
ния на чистую основу – среди них были тек-
сты неясные и содержащие ошибочные чте-
ния – поскольку я решил сделать собствен-
ное издание. При этом чтения были тща-
тельно выверены, так чтобы не было ника-
кого избытка или недостатка ни в словах, ни 
в простом или двойном параграфе, ни в ко-
рониде, которой положено стоять между 
книгами. Что уж говорить о точке или запя-
той, которые, как тебе известно, в неясных 
книгах имеют такое значение, что обращаю-
щий на них внимание не нуждается в ком-
ментаторе? Таковы были книги Теофраста, 
Аристотеля, Евдема, Клитомаха и Фения, а 
также большинство сочинений Хрисиппа и 
всех древних врачей».

В этом отрывке Гален упоминает о не-
ясных и содержащих ошибочные чтения 
текстах. Речь идёт, по всей видимости, о 
текстологических трудностях, вызванных 
неясностью авторской формулировки, по-
вреждениями текста, возможными ошибка-
ми переписчика либо неверным выбором 
того или чтения комментаторами. По край-
ней мере, приблизительно такие разъясне-
ния неясности текста Гален приводит в сво-

ём Комментарии на трактат Гиппократа 
«О природе человека» (K. XV, 46, 13 = CMG 
V 9, 1, p. 26, 2).

Далее Гален детально рассказывает о 
своей работе книжным редактором и о своих 
издательских планах. Он перечисляет раз-
ные диакритические знаки, которые должны 
были привнести ясность в редактируемые 
тексты. Простой параграф (paragraphē hap-
lē), обозначаемый на письме горизонталь-
ным штрихом, указывал на начало или ко-
нец смыслового отрезка, параграфа или аб-
заца (ср. Arist., Rhetor. III 8, 1409a21). Двой-
ной параграф (paragraphē diplē) обозначал 
ещё большую смысловую паузу или начало 
цитаты. А коронида (korōnis), обозначаемая 
изогнутой линией, указывала на конец книги 
[24]. Эти диакритические знаки и пунктуация 
выполняли в тексте экзегетическую функ-
цию, облегчая его чтение и понимание логи-
ческой артикуляции, и иногда даже могли 
заменить комментарий. Такая подготовка 
текста к изданию должна была существенно 
прояснить смысл текста. 

В планы издания откорректированных 
текстов входили, по словам Галена, сочине-
ния Теофраста, Аристотеля, Евдема, Клито-
маха и Фения, а также большинство сочине-
ний Хрисиппа и всех древних врачей. Оче-
видно, что Галеном была проделана огром-
ная работа, которая заняла много времени. 
Этот список включает четырёх перипатети-
ков: Аристотеля, Теофраста, Евдема и Фе-
ния Эресского. В трактате «О собственных 
книгах» (XVII) Гален упоминает о том, что 
написал комментарии на логические сочи-
нения первых трёх авторов. Фений Эресский 
(375–300 до н. э.) был известен как ученик 
Аристотеля, который составил сочинения по 
ботанике и логике. 

Что касается Клитомаха, то, скорее все-
го, имеется в виду философ новой Акаде-
мии II в. до н. э. Гален упоминает о том, что 
он написал комментарий к его сочинению 
«О доказательстве» (De libr. pr. XIV, 20). 
Хрисипп из Сол (III в. до н. э.) был, как из-
вестно, третьим схолархом стоической шко-
лы. К его сочинениям Гален также написал 
несколько комментариев, которые до наших 
дней не сохранились (De libr. pr. XVIII). А к 
древним врачам Гален обычно относит не 
только врачей V в., таких как Гиппократ и 
Еврифон, но и врачей IV в.: Диокла, Диевха, 
Мнесифея, Филистиона, Праксагора и алек-
сандрийцев Герофила и Эразистрата. 
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Кроме того, Гален приводит важную ин-
формацию о редких книгах, хранившихся в 
римских библиотеках (§ 16–17): «Но более 
всего тебя опечалит то, что я обнаружил вне 
и внутри палатинских библиотек некоторые 
книги, внесённые в так называемые катало-
ги, и напротив, другие, которые явно не при-
надлежали тому автору, чьим именем были 
надписаны, поскольку не имели ни схожего с 
ним стиля, ни образа мыслей. В частности, 
что касается книг Теофраста, особенно его 
научных сочинений – а существуют и другие 
книги о растениях, истолкованные в двух об-
ширных трактатах – то они есть у всех, но я 
ещё обнаружил и переписал трактат, точно 
соответствующий [стилю] Аристотеля, кото-
рый ныне утрачен. Точно таким же образом 
я обнаружил книги Теофраста и некоторых 
других древних мужей, не внесённые в ката-
логи, и другие книги, которые были в них вне-
сены, но утеряны. И вот, многие из этих книг 
я обнаружил в библиотеках Палатина, а не-
которые раздобыл иным образом» (пер. авт.).  

Гален ссылается на обнаруженные в па-
латинских библиотеках книги, которые не 
были внесены в так называемые каталоги 
(pinakes) или были внесены, но считались 
утраченными. Под этими каталогами имеют-
ся в виду александрийские списки сочине-
ний древних авторов, составленные Калли-
махом (ср. In Hipp. libr. de art. I, 45, Kühn XVIII 
А, 379) [10, с. 63–64]. Известно, что для мно-
гих античных сочинений наличие названия в 
этом каталоге служило критерием их под-
линности. С другой стороны, мы узнаём, что 
он разоблачил некоторые подложные сочи-
нения, хранившиеся в библиотеках, которые 
он распознал по авторскому стилю и иному 
образу мысли.

В следующем параграфе (18) Гален 
описывает распространение пожара и пла-
чевное состояние библиотеки domus 
Tiberiana, которое наблюдалось ещё во вре-
мя его первого пребывания в Риме. Он от-
крыто критикует библиотекарей, которые 
должны были следить за состоянием книг, 
однако допускали их расхищение и не сле-
дили должным образом за их сохранностью, 
так что многие из них «оказались на грани 
уничтожения». Таким образом, Гален пред-
ставляет себя как учёного, который уже с 
первых лет пребывания в Риме посвятил 
себя сохранению и восстановлению книжно-
го наследия Рима. Из биографических заме-
ток Галена известно, что он был родом из 

Пергама и некоторое время провёл в Алек-
сандрии, т. е. был хорошо знаком с двумя 
крупнейшими античными библиотеками – 
Пергамской и Александрийской.

 Далее он с горечью замечает, что в ре-
зультате пожара и последовавшей летней 
жары составленные им с большим трудом 
каталоги оказались «совершенно непригод-
ны для использования, поскольку невозмож-
но даже развернуть их из-за того, что листы 
папируса склеились от гниения, ибо это ме-
сто крайне болотистое и низменное, а летом 
душное» (§ 19). Очевидно, Гален имеет в 
виду состояние копий тех сочинений, кото-
рые он сделал в библиотеках и хранил в 
своём хранилище на Священной дороге. Не-
которые папирусные свитки могли не полно-
стью обуглиться, но впоследствии погибли 
от влажности и жары римского лета 192 г.

Следующие параграфы (20–30) посвя-
щены описанию собственных книг, которые 
погибли в пожаре и не имели копий. В част-
ности, большой утратой Гален считает поте-
рю собственных работ по лексикологии ат-
тических слов, полезных для грамматиков, 
ораторов и врачей, многочисленных ком-
ментариев на книги предшествующих вра-
чей и философов, одни из которых предна-
значались для собственного использования 
в качестве заметок на память, а другие мог-
ли быть полезны другим, а также обзоров 
(synopseis), содержащих основные положе-
ния многих медицинских и философских 
книг. В сочинении «О собственных книгах» 
(12, 16) Гален упоминает некоторые свои со-
чинения, написанные в жанре такого обзо-
ра, например, синопсис сочинений врача 
эмпирической школы Гераклида или си-
нопсис диалогов Платона.

Одной из самых невосполнимых утрат 
стала гибель редких рецептурных сборни-
ков, которые Гален собирал на протяжении 
многих лет. Ценность своей коллекции Га-
лен описывает следующим образом: «Я был 
убеждён [в необходимости] обладать пропи-
сями лекарств – более уникальными, чем 
прописи всякого другого человека во всей 
вселенной, населяемой римлянами» (§ 31). 
Два пергамена с собранием рецептов Гален 
получил в качестве подарка от наследника 
одного своего соотечественника из Пергама, 
который потратил многие годы на приобре-
тение и собирание своей коллекции. Другое 
собрание рецептов он унаследовал от свое-
го друга и коллеги Тевтра, который хранил 
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рецепты врача Эвмена, одного из самых 
страстных и богатых коллекционеров рецеп-
тов. Упоминание об этих пергаментных ко-
дексах, которые состояли из согнутых попо-
лам листов (diphtheras ptyktas), крайне важ-
но для истории книги, поскольку представ-
ляет собой одно из самых ранних свиде-
тельств о существовании кодексов [10, 
с. 104–105; 25]. Кроме того, погибли и соб-
ственные сочинения Галена по фармаколо-
гии под названием «О составлении ле-
карств», в которых он описывал свои зна-
менитые рецепты лекарств.

Заключение. Результаты исследования 
показали, что свидетельства биобиблиогра-
фических сочинений Галена существенно до-
полняют историко-филологические данные о 
состоянии римских библиотек и книжного 
дела в Риме II–III вв. н. э. и проясняют место 
в ней Галена. Несмотря на медицинский дис-
курс большинства своих сочинений, Гален 
был одним из выдающихся эрудитов своего 
времени, который интересовался широким 
кругом научных проблем и был тесно связан 
с изучением, редактурой и комментировани-
ем философских и медицинских текстов про-
шлого, что указывает на его принадлежность 
культуре «Второй софистики». 

Познакомившись ещё в юности с круп-
нейшими библиотеками тогдашней римской 

ойкумены и их коллекциями, он мог «по ав-
торскому стилю и образу мыслей» отличить 
подлинную книгу от подложной и, по всей 
видимости, сделал очень многое для со-
хранения фондов римских библиотек, кото-
рые погибли в пожаре 192 г. Несмотря на, 
казалось бы, невосполнимые потери соб-
ственных сочинений Галена в этом пожаре, 
многие его работы уже были широко из-
вестны, переданы друзьям и хранились в 
частных рукописных собраниях, благодаря 
чему сохранились. Другая часть его трудов, 
например, сочинения по фармакологии, 
была позже восстановлена и написана за-
ново. В заключение стоит привести ещё 
одну цитату из сочинения «О том, что не 
стоит печалиться» (§ 78), прекрасно ил-
люстрирующую мир ценностей римского 
интеллектуала II–III вв. н. э.: «Я презираю 
<…> боль до такой степени, чтобы сохра-
нять способность беседовать с другом и во 
время чтения мне книги следить за её со-
держанием». На склоне лет Гален, утратив 
практически всё своё имущество и лишив-
шись здоровья, находил утешение в друж-
бе и чтении. Результаты исследования мо-
гут быть полезны филологам, историкам 
науки и медицины, культурологам, изучаю-
щим вопросы античного интеллектуального 
наследия.
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Первые десятилетия XXI в. отмечены процессами турбулентности, множественными напряжениями 
и драматическими событиями. В этом контексте особенно значимую роль обретают вопросы геополитики, 
войны и мира. Цель статьи – на основе синтеза и уточнения фундаментальных концептов и принципов 
социальной антропологии, психологии, социологии, политических наук представить целостную динами-
ческую модель факторов возникновения, эскалации и прекращения войн, их макросоциальных послед-
ствий. С учётом этих положений дать теоретические ответы на фундаментальные вопросы о причинах 
войны. Исследование опирается на следующие методы: анализ и синтез, концептуальная проработка 
базовых понятий из разных сфер социального и гуманитарного знания, формулирование и обоснование 
фундаментальных принципов динамики войны и мира, теоретическое осмысление разнородных эмпири-
ческих обобщений. Войны всегда связаны с заботами и социальными универсалиями: насилие/безопас-
ность, власть-могущество, ресурсы-богатство и престиж-легитимность. При этом войны тройственным 
образом связаны с информацией, когнитивными процессами, а в современном мире – с новыми медиа 
и технологиями пропаганды. Властные решения о применении военной силы, ведущие к войнам, прини-
маются на основе «быстрого» или «медленного» мышления по Канеману. Сам ход войны, кроме «мате-
риальной» составляющей мобилизации, взаимных разрушений, всегда включает борьбу воль – попытки 
каждой стороны навязать противнику ритуальный сценарий неминуемости его поражения. Итоги войны 
всегда являются предметом борьбы их интерпретаций и нарративов со стороны сильнейших послевоен-
ных политико-идеологических сил. С учётом этих положений представлена специфическая роль войны в 
коэволюции социальных, ментальных и техноприродных порядков. Построенный концептуальный аппа-
рат, сформулированные принципы и идеи целостной динамической модели возникновения, протекания и 
завершения войн предназначены для более глубоких теоретических и эмпирических исследований в этой 
важной и актуальной предметной области. Кроме того, они должны способствовать анализу, проектирова-
нию и реализации таких объективных и субъективных условий, которые пусть не обеспечат пресловутый 
«вечный мир», но сведут к минимуму факторы возникновения новых войн.

Ключевые слова: безопасность, информационные аспекты войны, военная пропаганда, социаль-
ная эволюция, социальные порядки, факторы возникновения войн
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The fi rst decades of the XXI century are marked by processes of turbulence, multiple tensions and dramatic 
events. In this context, the issues of geopolitics, war and peace play a particularly signifi cant role. On the basis of 
synthesis and clarifi cation of fundamental concepts and principles of social anthropology, psychology, sociology, 
political sciences, we present a holistic dynamic model of factors of emergence, escalation and termination of 
wars, and their macro-social consequences. Taking into account these provisions, we provide theoretical an-
swers to fundamental questions about the causes of war. The study is based on the following methods: analysis 
and synthesis, conceptual study of basic concepts from different spheres of social and humanitarian knowledge, 
formulation and substantiation of fundamental principles of war and peace dynamics, theoretical comprehension 
of heterogeneous empirical generalizations. Wars are always related to concerns and social universals: violence/
security, power-power, resources-wealth, and prestige-legitimacy. At the same time, wars are triply related to 
information, cognitive processes, and, in the modern world, new media and propaganda technologies.  Powerful 
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Введение. Начало нового века и тыся-
челетия, на которые возлагалось много на-
дежд, связанных с глобализацией и всеоб-
щим мирным прогрессом, обернулось про-
цессами турбулентности, множественными 
напряжениями, драматическими события-
ми, обострением конфликтов, углублением 
прежних линий отчуждения и возникновени-
ем новых очагов конфронтации. В этом кон-
тексте особенно значимую роль обретают 
вопросы геополитики, войны и мира. Обилие 
и разнообразие концепций, подходов в ми-
ровой науке не столько проясняет, сколько 
затрудняет ясный взгляд на происходящее 
и дальнейшие перспективы. Необходима 
работа по философскому и теоретическому 
обобщению наиболее конструктивных моде-
лей и достигнутых результатов исследова-
ний.

Методология и методы исследова-
ния. Задача статьи  состоит в том, чтобы 
представить целостную динамическую мо-
дель факторов возникновения, эскалации 
и прекращения войн, их макросоциальных 
последствий на основе синтеза и уточнения 
фундаментальных концептов и принципов 
социальной антропологии, психологии, со-
циологии, политических наук. С учётом этих 
положений попробуем дать теоретические 
ответы на фундаментальные вопросы о 
причинах войны. Теоретическая методоло-
гия включает анализ и синтез, концептуаль-
ную проработку базовых понятий из разных 
сфер социального и гуманитарного знания, 
формулирование и обоснование фундамен-
тальных принципов динамики войны и мира, 
теоретическое осмысление разнородных 
эмпирических обобщений. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Войны как особые ответы на 
вызовы. Чреватый войной конфликт имеет 
место тогда, когда возникают, становятся 
известны намерения или действия хотя бы 
одной стороны, которые воспринимаются 

другой стороной как причинение ущерба 
для её забот, как препятствие для осущест-
вления своих забот развития или расшире-
ния (собственных вызовов-возможностей), 
причём среди доступных вариантов ответов 
есть организованное вооружённое насилие, 
а мирные варианты по каким-то причинам 
невыгодны, нежелательны или вовсе непри-
емлемы. 

Таковым провоцирующим действием 
могут быть прямые попытки захватить зем-
лю, людей или ресурсы, прогнать с земли 
или подчинить, появление с оружием и даже 
без оружия на территории, которую другая 
сторона считает своей, тем более начало 
какой-то деятельности, особенно строитель-
ства, на этой земле. Оскорбления извне, 
наносящие ущерб достоинству, либо выска-
зывания внешних агентов, порочащие мест-
ные святыни, вполне могут стать спусковым 
крючком для начала военных действий 

Поскольку предмет заботы представ-
ляется в форме переменного параметра – 
шкалы с зонами приемлемых значений, то 
вызов-угроза является воздействием, кото-
рое выводит или способно вывести эти зна-
чения за пределы этой зоны. Иначе говоря, 
вызов-угроза – это такое проявление напря-
жения, которое наносит ущерб или воспри-
нимается как вероятное нанесение ущерба 
для предмета той или иной заботы, т. е. 
выведение значений гомеостатической 
переменной за пределы приемлемости. 

Допустим, в состав забот некоего сооб-
щества входят контроль над территорией 
(исключительный доступ к ней), безопас-
ность самих членов сообщества, сохран-
ность их ресурсов (запасов, жилищ, инфра-
структуры, производств) и доступ к ним, 
защищённость своих святынь (например, 
религиозных) от каких-либо оскорблений. 

Ответ на вызов-угрозу обычно состоит 
в действиях, направленных на устранение 
угрозы. Тогда реальный, ожидаемый или ка-

decisions on the use of military force, leading to wars, are made on the basis of “fast” or “slow” thinking according 
to Kahneman. The course of war itself, apart from the “material” component of mobilization and mutual destruc-
tion, always includes a struggle of wills – attempts by each side to impose a ritual scenario of the inevitability 
of its defeat on the enemy. The outcome of the war is always the subject of a struggle of interpretations and 
narratives on the part of the strongest post-war political-ideological forces. The specifi c role of war in the co-evo-
lution of social, mental and techno-natural orders is presented with these provisions in mind. The constructed 
conceptual apparatus, formulated principles and ideas of the holistic dynamic model of the emergence, course 
and termination of wars are intended for deeper theoretical and empirical research in this important and relevant 
subject area. In addition, they should contribute to the analysis, design and implementation of such objective and 
subjective conditions that will not ensure the proverbial “eternal peace”, but will minimize the factors of new wars.

Keywords: security, information aspects of war, military propaganda, social evolution, social orders, factors 
of wars
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жущийся нанесённый извне ущерб для лю-
бого из этих предметов забот вполне может 
вызвать такой ответ – агрессивные воору-
жённые действия, направленные на реаль-
ные или предполагаемые источники угрозы, 
что способно стать началом войны.

Кроме того, на той же шкале обычно 
располагается другая зона – желаемых, при-
влекательных для актора значений (больше 
могущества, больше ресурсов, больше пре-
стижа и т. п. [1]). Соответственно, вызов-воз-
можность (или вызов-соблазн) определя-
ется как новые или ставшие известными 
актору обстоятельства, открывающие ему 
привлекательные перспективы, что позво-
ляет ставить конкретные практические цели 
для достижения новых привлекательных 
значений в шкале своего значимого предме-
та заботы.

Наиболее перспективным представ-
ляется использование на разных уровнях 
анализа принципов позитивного и негатив-
ного подкрепления Торндайка – Скиннера в 
отношении ответов на вызовы [2]. Отметим, 
что эти принципы работают в широком спек-
тре: от индивидуального до международно-
го масштабов, от ситуативных реакций до 
учёта длительного исторического опыта. 
Типы подкрепления соответствуют успехам 
и провалам. В обсуждаемой конструкции 
успехи и провалы относятся к заботам как 
долговременным и деятельно обеспечива-
емым интересам, которые всегда связаны 
с веберианскими универсалиями: могуще-
ство/безопасность, власть-доминирование, 
престиж-достоинство-легитимность, богат-
ство-ресурсы-доступ к ресурсам, причём 
приоритетность соответствующих забот ме-
няется как в долгой социальной эволюции, 
так и в краткосрочной динамике взаимодей-
ствий. 

Вообще говоря, изменчивая приори-
тетность забот вполне может претендо-
вать на роль общей основы многих объяс-
нительных принципов. Диагностировать эту 
приоритетность можно через сравнитель-
ный анализ вкладов (инвестирования) субъ-
ектами ресурсов, сил, времени на обеспе-
чение каждой заботы. Значимость разных 
забот также может быть реконструирована 
через выявление их признаков в главных 
поступках и решениях субъекта, в красноре-
чивых умолчаниях, в непроизвольном выра-
жении эмоций государственными лидерами, 
политическими деятелями, когда они стал-

киваются с ущемлением забот или новых 
возможностей для их обеспечения. Воспри-
нимаемая и выражаемая вовне опасность 
рисков, готовность на трату ресурсов и на 
новые риски прямо пропорциональны уров-
ню приоритетности угрожаемой заботы.

Спиральная динамика возникает, когда 
усиление агрессивности ответа каждой 
стороны отвечает её заботе, ставшей 
ситуативно приоритетной: не остаться 
униженным, не показаться сдавшимся и 
слабым, не остаться беззащитным перед 
преимуществом первого удара. При дости-
жении определённого предела агрессивно-
сти, когда растут унизительность для про-
тивника, опасность используемого оружия, 
масштаб разрушений и количество жертв 
от первых ударов, вступление в большую 
войну становится вероятной перспективой. 
В таких обстоятельствах актуализируется 
забота сохранения и усиления государства 
(населения, территории, экономики, статуса 
среди других государств). 

Информационные и медийные аспек-
ты войн. Во-первых, властные решения о 
применении военной силы, ведущие к вой-
нам, принимаются на основе «быстрого» 
или «медленного» мышления по Канеману, 
причём вызовы-угрозы и вызовы-возмож-
ности, ведущие к таким решениям, имеют 
информационную природу, воспринимае-
мую правителями и элитами через призму 
их ментальных установок. Пользуясь мед-
ленным мышлением по Д. Канеману, терми-
нальные акторы принимают в расчёт опыт 
прежних войн, известное им соотношение 
сил, ожидания масштаба и темпа поддерж-
ки со стороны союзников для обеих сторон, 
вероятные издержки в главных аспектах 
и т. п. [3]. Такие расчёты вполне могут предо-
стеречь акторов от дальнейшей эскалации 
действий, чтобы обоим противникам не сва-
литься в большую войну с огромными жерт-
вами и чрезмерными рисками. Вероятность 
войны резко снижается, когда под влиянием 
тревожных расчётов противникам удаётся 
наладить коммуникацию, обсудить способы 
преодоления роста напряжения и рисков.

Однако даже при режиме медленного 
мышления могут совпасть многие факторы, 
повышающие вероятность войны: долговре-
менная вражда, исключающая установле-
ние доверия, опыт недавних военных побед, 
искажение восприятия с иллюзиями близкой 
лёгкой победы, возможности атаковать «чу-
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жими руками», страх стать жертвой первого 
удара, ведущий к решению о превентивном 
нападении, ставшее неприемлемым выпол-
нение невыгодных обязательств.

Спиральная динамика с большей ве-
роятностью ведёт к войне, когда на обеих 
сторонах преобладает быстрое мышление 
по Канеману, особенно если агрессивное 
действие становится ответом на вызов-воз-
можность избежания большого ущерба для 
актуально приоритетной заботы.

Во-вторых, сам ход войны, кроме «ма-
териальной» составляющей мобилизации, 
взаимных разрушений, всегда включает 
борьбу воль – попытки каждой стороны на-
вязать противнику ритуальный сценарий не-
минуемости его поражения. Хорошо извест-
но огромное значение для хода войны «бое-
вого духа» и «чувства моральной правоты». 
Именно на ментальные установки военных 
и гражданского населения каждой стороны 
направлена ожесточённая пропагандист-
ская борьба. 

Обычно речь идёт о боевом духе рядо-
вых и младших офицеров, однако менталь-
ное состояние, волевые черты, способности 
военачальников и политического руковод-
ства имеют не меньшее значение. Ход вой-
ны во многом зависит от успеха манёвров и 
контрманёвров, а творческие способности 
военачальников определяются не только 
полученной ранее квалификацией, но и тем 
самым «духом» и энергией, питаемой чув-
ством моральной правоты. 

Материальные военные ресурсы (каче-
ство и количество вооружений, боеприпа-
сов) каждой стороны при затяжной войне, 
в свою очередь, зависят от способности по-
литического руководства наладить военное 
производство и/или получать эти ресурсы 
от союзников и партнёров. Эффективность 
этой деятельности, убедительность админи-
стрирования и дипломатии опять же во мно-
гом определяются ментальными установ-
ками лидеров, а они зависят от информа-
ционного и медийного потока. Именно этим 
объясняется ожесточённость и затратность 
попыток каждой стороны убедить мировое 
сообщество в своей правоте, мощи, законо-
мерных победах над злонамеренным и вну-
тренне слабым противником.

Кроме «тумана войны», неизбежных 
искажений информации, прямых обманов, 
сами события на фронте представляют со-
бой информационный обмен, когда итоги 

каждого крупного наступления или контрна-
ступления, значительные поражения и побе-
ды, которые уже нельзя скрыть, проясняют 
реальную, не прокламируемую расстановку 
сил. 

В-третьих, итоги войны всегда являются 
предметом борьбы их интерпретаций и нар-
ративов со стороны сильнейших послево-
енных политико-идеологических сил как на 
стороне проигравших (поиски виновников, 
предателей), так и на стороне победителей 
(прославление своих лидеров, религиоз-
ных святынь, идеологических ценностей как 
главных факторов победы).

Предварительные ответы на фунда-
ментальные вопросы. Д. Леви и У. Томпсон 
разделяют вопрос о причинах войны на три 
разных, но пересекающихся вопроса: 

«(1) что вызывает постоянное повторе-
ние войн? 

(2) что вызывает вариации войны и мира 
или при каких условиях возникает война? 

(3) что вызывает конкретные войны?» 
[4, с. 217].

Разумеется, на первые два вопроса мож-
но ответить только на уровне весьма высокой 
абстракции и обобщения. Вряд ли попытка 
может быть полностью успешной и исчерпы-
вающей, но она должна быть сделана.

Войны до сих пор постоянно возобнов-
ляются вследствие совместного действия 
следующих обстоятельств:

– в отношениях между политиями (те-
перь преимущественно государствами) и 
внутри них всегда возникают, с тем или иным 
успехом обеспечиваются заботы укрепле-
ния власти, легитимности правителей и 
режимов, властных элит; 

– эти заботы обычно тесно связаны с 
символами исторической памяти в мас-
совых мировоззрениях населения этих го-
сударств (идентичностями, святынями), 
а также со статусом государства среди 
других государств, с позициями деловых и 
общественных структур на внешних эконо-
мических и культурных рынках; 

– вследствие неравномерного разви-
тия обществ всегда есть объективный и/или 
субъективный дисбаланс сил, приводящий к 
таким вызовам-возможностям одних акто-
ров, риторика или действия которых стано-
вятся вызовами-угрозами для вышеуказан-
ных забот других акторов;

– вызовы-угрозы для легитимности 
правителей и элит, для крепости режимов 
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также возникают вследствие напряжений 
во внутренней социально-политической 
динамике, где свои акторы (актуальные или 
потенциальные контрэлиты) получают вызо-
вы-возможности для перехвата власти;

– среди известного и доступного арсена-
ла ответов на внешние и/или внутренние 
вызовы терминальных акторов государств 
(обычно в лице правителей, формально и 
неформально институционализированных 
элит) есть вооружённые акции со стрем-
лением получить или возвратить доступ к 
новым ресурсам или контроль над ними, а 
также разные формы давления, силового 
воздействия на соседей, конкурентов, что 
становится вызовами-угрозами для них; 

– такие опции ответов наиболее при-
вычны и легко актуализируемы в диадных 
отношениях вражды из-за прошлой исто-
рии конфликтов и войн, спорных террито-
рий, соперничества в экономике, взаимного 
неприятия в сферах религии, идеологии и 
морали;

– военно-политические союзы, домини-
рующие коалиции сами становятся факто-
рами вызовов-соблазнов для их членов, что 
провоцирует их на военные действия;

– в настоящее время оборонительные 
союзы, принятые правила сохранения мира, 
недопущения агрессии не являются доста-
точно распространёнными и обеспеченны-
ми силой, т. е. риски, угрозы противодей-
ствия инициаторам вооружённых конфлик-
тов слишком слабые; 

– вследствие указанных причин тер-
минальные акторы способны отвечать на 
неприемлемые для них вызовы-угрозы, 
на привлекательные вызовы-возможности 
провокациями, концентрацией сил у чужих 
границ, мобилизацией, наконец, вооружён-
ными атаками, вторжением, что при спора-
дическом схождении объективных и субъ-
ективных условий ведёт к новой полномас-
штабной войне.

Условия, повышающие вероятность 
войн. Стефан Ван Эвера в своей книге 
подтвердил множеством примеров следу-
ющие тезисы (с которыми вряд ли следует 
спорить): «Государства воюют тогда, когда 
считают, что одержат верх, когда они пола-
гают, что преимущество будет на стороне 
напавшего первым, когда считают, что их от-
носительная мощь снижается [вызов-угроза 
от усиления державы-претендента – Н. Р.], 
когда предполагают высокую кумулятив-

ность ресурсов [т. е. захват одного ресурса 
даёт доступ ко многим другим – Н. Р.] и, са-
мое главное, когда считают, что завоевание 
будет лёгким. В совокупности эти представ-
ления объясняют значительную часть со-
временных войн. При их полном отсутствии 
война возникает редко» [5, с. 255].

Добавим к этим положениям следую-
щие обобщения из рассмотренных концеп-
ций. Вероятность войны тем выше:

– чем больше диадных отношений от-
чуждения и чем больше между ними враж-
дебности;

– чем в большей степени предметы спо-
ров обретают не экономический, делимый, а 
символический, ценностный характер, обу-
словливающий для противников их достоин-
ство, статус, престиж, уровни легитимности, 
причастности к святыням;

– чем больше объективных дисбалансов 
сил между соседями и между соперниками 
за контроль над спорными территориями;

– чем меньше у противников доступ к 
информации о силах сторон, а значит боль-
ше вероятность субъективного дисбаланса 
(особенно преувеличения собственной во-
енной мощи);

– чем сильнее связь между легитим-
ностью правителей и возвратом прежних, 
захватом новых ресурсов (особенно кон-
троля над символически значимыми тер-
риториями);

– чем слабее оборонительные союзы, 
чем в меньшей степени они способны кон-
тролировать своих членов, препятствовать 
их инициативным военным действиям;

– чем менее ясны и строги международ-
ные правила и соглашения, направленные 
на сохранение мира, чем меньше готов-
ность их поддерживать со стороны сильней-
ших держав.

Конкретные войны возникают вслед-
ствие наступления хотя бы одного из следу-
ющих комплексов условий:

– сочетание высоких значений некото-
рых вышеупомянутых факторов для одной из 
сторон, ведущее к принятию терминальным 
актором решения начать войну при достаточ-
ных административных и силовых ресурсах 
для его реализации, при отказе сдаться дру-
гой стороны (преднамеренные войны);

– сочетание высоких значений некото-
рых вышеуказанных факторов, приводящее 
к пошаговой эскалации взаимных вызовов-
угроз (непреднамеренные войны). 
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Какие именно сочетания наиболее опас-
ны – предмет эмпирических исследований, 
однако некоторые теоретические обобще-
ния уже можно сделать.

Контекст социальных порядков и 
ментальных забот. Разумеется, наиболее 
значимые процессы и явления, связанные 
с войной, включают весь набор аспектов: 
социальных, ментальных и материальных 
(техноприродных). Поэтому обсуждение 
аспектов по отдельности имеет неизбежно 
условный характер. Скорее, речь будет идти 
о главенствующей роли процессов каждого 
из этих аспектов и порядков.

Все социальные порядки включают 
процессы активности обеспечивающих 
структур в форме отношений, организа-
ций и институтов. Учтём здесь только 
базовые социальные заботы, связанные 
с социальными универсалиями Вебера – 
Манна: власть-влиятельность, насилие/
безопасность, богатство-благосостояние, 
престиж-достоинство-статус [1]. В общем 
плане любые изменения в них чреваты дис-
балансами. 

«Война более вероятна, когда относи-
тельная мощь государств резко колеблется, 
т. е. когда “окна возможностей” и уязвимости 
велики» [5, с. 4].

Структуры, созданные в разных обще-
ствах для обеспечения этих забот, могут 
быть слишком слабыми, недостаточными. 
Тогда воинственная риторика, провокации, 
захват чужих ресурсов, вторжение могут 
быть использованы в качестве компенса-
ции: для восстановления престижа правите-
ля и режима, для укрепления власти внутри 
и влияния вовне. 

В других случаях мощные структуры, 
обеспечивающие мирные заботы, открыва-
ют пути для конвертации накапливаемых 
ресурсов в военную силу: богатство – для 
закупки вооружений, технологический по-
тенциал – для их производства, власть – 
для мобилизации и увеличения армии, меж-
дународный престиж и влиятельность – для 
создания военных союзов. 

Наличие среди слабых соседей дав-
нишних соперников, тем более врагов, не-
избежно приводит к новым вызовам-воз-
можностям для терминального актора, если 
он не отягощён миролюбием и уважением к 
международному праву: повысить могуще-
ство державы и свой престиж «маленькой 
победоносной войной». 

Действительно, если война входит в 
арсенал ответов актора на вызовы-угрозы 
и вызовы-возможности, то при отсутствии 
достаточных внутренних запретов (мораль-
ных, правовых, политических) и внешних за-
претов (со стороны влиятельного союзника 
или сильнейшей коалиции) объяснять сле-
дует уже не развязывание войны, а то, поче-
му в таких обстоятельствах она не была 
развязана.

Чем крупнее организация с функциями 
насилия, тем длиннее иерархическая цепоч-
ка командования, тем слабее чувства эмпа-
тии, солидарности между представителями 
разных уровней, тем легче руководству при-
нимать решения, предполагающие большие 
жертвы среди подчинённых (ср. с «желез-
ным законом олигархии»).

Затруднительно рассуждать отдельно о 
техноприродных факторах войн, посколь-
ку их действие всегда опосредовано соци-
альными отношениями и ментальностью 
участвующих индивидов и групп. Всё же 
отметим, что демография, плотность насе-
ления, половозрастной состав, особенно 
доля молодых мужчин, распределение их в 
географическом пространстве – это харак-
теристики не только живых людей как соци-
альных личностей и индивидов с менталь-
ностью, но и их вполне материальных тел с 
физиологией, потребностями и гормональ-
ным статусом. При добавлении сюда ору-
жия и боеприпасов, фортификаций, дорог, 
средств транспорта и связи, естественных 
и искусственных преград, природных ланд-
шафтов с климатом и погодой, получаем 
материальные обстоятельства военной 
сферы. Стороны конфликта лучше или хуже 
их учитывают, но данные условия биотех-
носферы в любом случае влияют на ход со-
бытий, даже когда их вовсе не принимают во 
внимание правители и военные.

Говоря об «арсенале ответов», «учи-
тывании», «внимании», мы уже перешли к 
ментальным порядкам. Войны начинаются, 
когда терминальный актор принимает ре-
шение о начале организованных военных 
действий, а соответствующие вооружённые 
группы этому решению подчиняются. Все 
такие решения принимаются только в сло-
жившихся социальных обстоятельствах 
(см. выше), которые, однако, всегда пони-
маются через наличные познавательные 
средства: мифологические и религиозные 
символы, коды, понятия, схемы, фреймы, 
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нарративы. Именно в этих схемах с вну-
тренней связкой «вызов→ответ» заключа-
ется когнитивный аспект причины любой 
войны: на такие угрозы отвечать такими-то 
военными действиями, такие-то привлека-
тельные цели реализовывать такой-то фор-
мой вооружённого насилия.

Нет сомнений, что наряду с когнитивны-
ми средствами в принятии решений о начале 
действий, чреватых войной, всегда участву-
ют нормативные и ценностные установки 
как субъективные ипостаси базовых забот (о 
власти, безопасности, богатстве, престиже) 
или производных от них забот.

Такие решения всегда имеют не только 
практический, управленческий аспект (что, 
когда, где, кому и как придётся делать), но и 
эмоциональный, а значит ритуальный. Если 
исключить редкие случаи предельного лег-
комыслия, когда риски последствий вообще 
не принимаются во внимание, то следует 
признать присутствие взвешивания, споров, 
сильных эмоций (аффектов), связанных с 
символами как значимой ритуальной части 
в процессах принятия такого рода решений. 
На стороне начала военных действий и на 
стороне отказа от них всегда присутствуют 
базовые заботы и соответствующие уста-
новки, которые сформировались в цепочках 
прошлых ритуальных обсуждений военных 
событий [6].

Динамика и прекращение войн:  об-
щие принципы. Начавшаяся война, если 
не привела к быстрой победе, то усилива-
ет решимость сторон продолжать воевать 
(«война сама себя питает»). Месть за уби-
тых товарищей на нижних уровнях военной 
организации, вызов профессиональному 
самоутверждению для офицеров и генера-
лов, страх утерять легитимность для поли-
тического руководства – всё это мотивиру-
ет стороны расширять военные действия, 
привлекать новые ресурсы, создавать ко-
алиции. Таков широко известный «капкан 
войны» – войну гораздо легче начать, чем 
завершить.

Чем дольше длится война и чем она бо-
лее разрушительная, тем сильнее становят-
ся заботы безопасности среди участников и 
наблюдателей; соответствующее повыше-
ние спроса на порядок ведёт к росту пред-
ложения порядка [7] – усилению прежних и/
или созданию новых средств и организаций 
насилия как обеспечивающих структур во-
енных забот.

При примерном равенстве сил проигры-
вает войну та сторона, чья организационная 
структура быстрее распадается [8]. Как пра-
вило, на проигрывающей стороне склады-
вается мегатенденция «Колодец» – контуры 
положительной обратной связи между трен-
дами разрушения логистики и координации 
действий, роста масштаба потерь, ухода 
союзников. На стороне успешно наступа-
ющего будущего победителя формируется 
мегатенденция «Лифт» – контуры положи-
тельной обратной связи между трендами 
подъёма боевого духа, успеха манёвров, 
огневого поражения, поддержки союзников 
(см. о мегатенденциях [9, с. 23–40]). 

Победители в войнах, как правило, об-
ретают высокую легитимность, преобразуют 
соответственно своим интересам, заботам, 
идеям внутренние и международные по-
рядки в зонах своего могущества и влияния 
[7]. Державы получают военный отпор и 
проигрывают, если их действия, политика, 
порядки противоречат базовым заботам, 
ценностям других держав, способных объ-
единиться в коалицию и обладающих преи-
муществом в геополитических ресурсах (бо-
гатстве и населении) [10, с. 81–89].

Войны также заканчиваются при при-
мерном паритете сил и уровней истощения, 
когда ни одна сторона не видит возможности 
победить, после чего открываются возмож-
ности для переговоров, заключения мира 
или перемирия.

Долгий мир ослабляет заботы о безо-
пасности – снижает спрос на порядок у тех, 
кто обеспечивает базовые заботы мирными 
средствами [7]. Соответственно, в таких об-
ществах снижаются инвестиции в оборону, 
они становятся или кажутся более слабы-
ми, и нападение на них становится вызо-
вом-возможностью для держав-претенден-
тов – потенциальных агрессоров. 

Роль войн в коэволюции трёх по-
рядков. История каждого общества вклю-
чает последовательность сменяющих друг 
друга фигураций — относительно ста-
бильного единства «прилаженных» друг к 
другу социального, ментального и техно-
природного порядков [11]. Поскольку эти 
фигурации сменяются вместе со своими 
порядками, то резонно говорить о коэво-
люции этих порядков.

При рассмотрении множества обществ 
выявляются общие черты их фигураций, со-
ответственно можно говорить о фазах соци-
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ального развития (дикость-первобытность, 
варварство, ранняя, зрелая государствен-
ность, этапы модернизации) и переходах 
между фазами [12; 13]. Таков первый уро-
вень – коэволюция порядков внутри каждо-
го общества.

Поскольку в фигурациях каждой фазы 
есть сходство между порядками разных об-
ществ, причём не только в политическом 
устройстве, но и в ментальных структурах, 
в типах технологий, то понятие «коэволю-
ция порядков» вполне применимо к системе 
международных отношений. Когда населён-
ный мир был разделён на несколько отно-
сительно изолированных макрорегионов с 
миросистемами (мир-империями, геополи-
тическими ойкуменами, мир-экономиками, 
цивилизациями), в каждом происходили 
отдельные коэволюции. Таков второй уро-
вень – коэволюция порядков внутри каждой 
миросистемы.

По мере усиления связей – военных и 
колониальных, торговых, культурных – и 
особенно с XX в., двух мировых войн и их 
последствий (создания Лиги Наций, позже 
ООН), обширных революционных волн [14] 
и глобализации стал складываться третий 
уровень – глобальная коэволюция порядков.

Были такие времена и такие общества, 
когда регулярные войны, либо завоеватель-
ные, либо малые по окраинам, составляли 
ординарную часть порядков, прежде всего 
социального и ментального.

Рассмотрим в контексте трёх уровней 
коэволюции порядков (условно националь-
ный, миросистемный, глобальный) наибо-
лее крупные войны, которые не являются 
частью порядков, но существенно меняют 
их, а значит, служат факторами смены фи-
гураций. 

Каждая такая война составляла кризис-
ный период в коэволюции порядков каждой 
воюющей стороны и части задействованной 
международной системы. «Кризисность» 
означает, что привычные ответы на вызо-
вы-угрозы оказывались неадекватными и 
только усугубляли напряжения, ухудшали 
параметры предметов забот и требовали от-
ветов нового типа. 

Поиск таковых ответов бывает успеш-
ным, тогда они превращаются в новые обе-
спечивающие структуры: армии, способы 
их ресурсного и кадрового обеспечения, 
военные союзы, международные конферен-
ции и постоянные организации с функцией 

разрешения конфликтов. Победившие госу-
дарства становятся гегемонами, начинают 
доминировать, т. е. принудительно навязы-
вать свои порядки, и/или лидерами, когда их 
соседи и союзники склонны реформировать 
свои порядки по привлекательным образ-
цам такой державы [7].

Если ответы правителей и элит про-
должают быть неадекватными, то такие 
государства проигрывают войны. В этих слу-
чаях они могут попасть в подчинение завое-
вательной империи, претерпеть революцию 
или распасться. Лишь в периферийных, ни-
кому не интересных анклавах могут консер-
вироваться прежние порядки проигравшего 
крупную войну общества. В столицах, круп-
ных городах и богатых провинциях следует 
ожидать поиск новых форм, скорее всего, 
близких к порядкам обществ-победителей в 
крупных войнах.

Как видим, полномасштабные войны 
не «выбиваются» из логики коэволюции, 
тем более не останавливают её. Наоборот, 
каждая такая война служит могучим драй-
вером смены порядков и фигураций. Более 
того, подъём обществ на каждую новую 
ступень социальной эволюции [12; 13], как 
правило, происходил вследствие серии 
крупных войн, к которым в эпоху модерниза-
ции добавились революционные волны, что 
составило периоды турбулентности [14].

Хорошо видимы и известны послево-
енные смены социальных порядков во вну-
тренней политике, экономике, сословной 
и классовой структуре, в международных 
отношениях. Существенно обновлялись 
техноприродные порядки: бурное развитие 
вооружений, фортификаций, военных про-
изводств, добычи сырья, особенно руды, 
угля, нефти. 

Несколько слов нужно сказать о не 
столь очевидных изменениях в менталь-
ных порядках после крупных, прежде всего 
оборонительных отечественных – «экзи-
стенциальных» – войн. В таких обществах 
меняется структура исторического времени, 
которое распадется на «до войны» и «после 
войны». Перестраиваются иерархии при-
оритетов, сакральности в круге символов 
данной культуры. Всё ассоциируемое с по-
бедой возвышается, в том числе правители, 
их династии, тип режима, идеологии. Ассо-
циируемое с поверженным опасным врагом 
воспринимается как изначально порочное 
и злое. Сокрушительные поражения неред-
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ко раскалывают общества, разделяя их на 
движения реванша, в которых причинами 
поражения считаются «предатели», и дви-
жения обновления (реформ, революций), в 
которых поражение связывается с пороками 
политического устройства, требующего ра-
дикального демонтажа, перестройки, или с 
негодной властной верхушкой, которую не-
обходимо свергнуть.

Все эти изменения касаются не только 
идей и мыслей, но и установок, регулиру-
ющих поведение индивидов и групп. Со-
ответственно происходят множественные 
ритуалы рефрейминга, включающие по-
токи письменного и устного дискурса. Если 
в обществе не удаётся достигнуть хотя бы 
базового согласия относительно смысла 
прошедшей войны в связи с актуальными 
социально-политическими проблемами, то 
в последующей фигурации (относительной 
стабильности порядков) сохраняется мен-
тальный и социокультурный раскол. 

Во враждебных друг другу больших 
группах воспроизводятся свои интерактив-
ные ритуалы, подкрепляющие чувства и 
установки. Последние обычно включают 
прямые выводы из осмысления прошедшей 
большой войны, соответствующую привер-
женность определённым лидерам, идео-
логиям, партиям при полном неприятии их 
противников.

Заключение. Глубинные причины, 
предпосылки насилия и войн остаются в 
природе человека и природе обществ, а при 
отсутствии институтов, налаженных прак-
тик бдительного контроля и блокирования 
эти причины вполне могут сойтись вместе, 
усилить друг друга и привести к новой войне 

[15; 16]. Обобщение концепций причинности 
войн и эмпирических наблюдений за война-
ми в истории подтверждает этот тезис [17; 
18]. Никогда не исчезнут стремления групп, 
политических сообществ, держав к успеху, 
престижу, доступу к ресурсам, к тому, чтобы 
одерживать верх над соперниками. Значит, 
неизбежно будут возникать новые дисба-
лансы, напряжения, конфликты. Никакой 
правовой порядок их не отменит. Можно 
рассчитывать лишь на сохранение мирных 
и правовых рамок при разрешении такого 
рода проблем [19]. 

Чем более разрушительны и масштаб-
ны войны, тем с большей вероятностью ру-
шатся те фигурации и их порядки, при кото-
рых лидеры и элиты оказались не способны 
к адекватным ответам на военные вызовы. 
Таким образом становятся гораздо более 
интенсивными процессы отбора обеспечи-
вающих структур, порядков и охватываю-
щих их фигураций. Иными словами, войны, 
именно благодаря своей безжалостной раз-
рушительной силе, становятся мощными 
ускорителями социальной эволюции1.

Построенный концептуальный аппарат, 
сформулированные принципы и идеи це-
лостной динамической модели возникнове-
ния, протекания и завершения войн предна-
значены для более глубоких теоретических 
и эмпирических исследований в этой важной 
и актуальной предметной области. Кроме 
того, они должны способствовать анализу, 
проектированию и реализации таких объ-
ективных и субъективных условий, которые 
пусть не обеспечат пресловутый «вечный 
мир», но сведут к минимуму факторы воз-
никновения новых войн [20]. 
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медиа. Описаны нарративы музейной коммуникации, актуализирующие концептуальные смыслы прозы 
Валентина Распутина. Показано, как на основе авторских художественных и нехудожественных текстов 
с грамматически, структурно, функционально сложным нарративом формируется цельный музейный 
нарратив. В структуре цельного музейного нарратива внимание акцентировано на экскурсионном нар-
ративе, состоящем из комплекса биографических и комплекса «творческих» нарративов. Предложено 
разграничение биографических и «творческих» нарративов по знаково-семиотической природе, субъект-
ному представлению нарратора, характеру охвата экспозиционного пространства, аутентичности, мето-
ду отражения реальности, виду авторства, основной функции, стилистическому оформлению. Проде-
монстрировано, как экскурсионный нарратив стратегически и ситуативно дополняется официальными, 
художественными, фольклорными, бытовыми, научными нарративами из внемузейных коммуникатив-
ных сред города, региона.  Помимо структуры цельного нарратива, систематизированы и описаны его 
специфические черты. Показано, что цельный нарратив в пространстве литературного музея 2.0 харак-
теризуется субъективностью, самоценностью, процессуальностью, мультимедийностью; он обладает 
интерпретативным и ценностно-нормативным потенциалом. Описаны коммуникативные цели, жанры, 
конструктивные и риторико-стилистические признаки корпоративного нарратива и нарратива онлайн- и 
офлайн-аудитории. В соответствии с задачами исследования, с помощью метода сопоставления нар-
ративов двух институциональных сред единого цифрового пространства – музейной и массмедийной, 
рассмотрены сходные характеристики музейного и массмедийного дискурсов, определены экстралингви-
стические, текстообразующие, содержательные, технологические причины этого сходства. Цельный му-
зейный нарратив представлен как полифоничный, разножанровый, полипредметный коммуникативный 
продукт, организованный на структурно-семиотических принципах медийного сторителлинга. Очерчена 
перспектива исследования нарративного инструментария массмедиа, актуализирующего художествен-
ные и общественные смыслы авторского текста в межрегиональном реальном и виртуальном простран-
стве сибирских литературных музеев. 

Ключевые слова: новые медиа, музей В. Г. Распутина, медийный нарратив, музейный нарратив, 
аксиология нарратива, семиотика нарратива, сторителлинговая стратегия
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Введение. Аудитория литературного 
музея взаимодействует с культурным мате-
риальным и духовным наследием посред-
ством инструментария музейной коммуни-
кации – целостной системы текстов, «отра-
жающих и воплощающих социокультурную 
действительность (историко-культурных 
объектов, источников, музейных предме-
тов)» [1, с. 52]. Музейная коммуникация 
исследуется с точки зрения когнитивных 
моделей и стадий, функций, интенций ком-
муникантов, механизмов и средств музей-
ного общения [Там же, с. 45–55], на неё 
обращают внимание как на инфосреду «с 
особым местом в морфологической струк-
туре культуры» [2]. 

В ситуации цифрового обмена практи-
ками, стратегиями, инструментарием между 
коммуникативными институтами представ-
ляется актуальным рассмотреть сходные 
характеристики организации музейного и 
массмедийного дискурсов, определить экс-
тралингвистические, текстообразующие, 
содержательные, технологические причины 
этого сходства, систематизировать и опи-
сать признаки музейной коммуникации в 
цифровую эпоху.

Обзор литературы. В научных трудах 
последнего десятилетия сущностные харак-
теристики музея цифровой эпохи сопостав-
ляют с ключевыми характеристиками масс-
медиа или с их институциональной моделью 
целиком. Музей 2.0 – это: 

1) медиапространство, модифицирую-
щее коммуникационную систему и видоиз-
меняющее цифровую среду [3];

2) «новое средство массовой инфор-
мации (СМИ)» [Там же];

3) «площадка обмена мнений», кото-
рая имеет «модальность, присущую медиа», 
«создаёт актуальный контент… поставляет 
на рынок экспертов и лидеров мнений» [4, 
с. 24]; 

4) новое медиа, конкурент СМИ в про-
изводстве новости, выполняющий задачу 
«информировать аудиторию и делать до-
полнительный контент... некоторую исто-
рию, что музей хранит и экспонирует», «по 
сути сделать репортаж… чем аудитория жи-
вёт в новостной повестке», «найти правду и 
продвинуть её»1;

5) партнёр медиа «в поиске информа-
ции и в раскрытии тем» [Там же, с. 25];

6) информационный первоисточник, 
который может «делиться информацией с 
посетителями, не ограничивая их во време-
ни и пространстве» [Там же, с. 26];

7) производитель контента с participa-
tory culture, подразумевающей «коммуници-
рование и двухстороннее взаимодействие» 
[Там же, с. 31] с аудиторией.

Сопряжение сущностных характеристик 
музея и СМИ, сосуществующих в партнёр-
стве и конкурентных отношениях на совре-
менном цифровом поле, проходит и в грани-
цах нарративных практик и стратегий.

Нарратив как «интернациональное, 
трансисторическое, транскультурное» [5, 
с. 137] явление исследуется рядом научных 
направлений и дисциплин: литературове-
дением, философией, психологией, исто-
риографией, риторикой, герменевтикой, 
социологией, антропологией, педагогикой, 
дискурсологией, общей и когнитивной линг-
вистикой. Различные «нарративные пово-
роты» научных исследований в отдельные 
периоды раскрывали структурные, социоло-
гические, функциональные аспекты нарра-
тива. При этом нарратив как «центральную 
человеческую деятельность», состоящую в 
последовательном изложении событий «в 
том порядке, в котором они происходили» 

1  Наталья Лосева: «Музеи – это новые медиа». – 
Текст: электронный // Медиатренды. URL: http://radio_
mohovaya9.tilda.ws/mediatrends_loseva (дата обраще-
ния: 20.11.2023).

the integral narrative, its specifi c features are systematized and described. We show that the integral narrative in 
the space of the literary museum 2.0 is characterized by subjectivity, self-value, processuality, multimedia; it has 
interpretative and value-normative potential. The communicative goals, genres, constructive and rhetorical and 
stylistic features of corporate narrative and narrative of online and offl ine audiences are described. In accordance 
with the objectives of the research, the method of comparing the narratives of two institutional environments of 
a single digital space, – museum and mass-media,  is used to examine the similar characteristics of museum 
and mass-media discourses, and to identify the extralinguistic, text-forming, content, and technological reasons 
for this similarity. The whole museum narrative is presented as a polyphonic, multi-genre, multi-object communi-
cative product organized on the structural and semiotic principles of media storytelling. The author outlines the 
prospects for the study of the narrative toolkit of mass media, which actualizes the artistic and social meanings 
of the author’s text in the interregional real and virtual space of Siberian literary museums. 

Keywords: new media, V. G. Rasputin museum, media narrative, museum narrative, axiology of narrative, 
semiotics of narrative, storytelling strategy
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[5, с. 137], рассматривали в качестве спо-
соба познания, типа мысли, основного акта 
мысли; движущей силы идеологии в обще-
стве, конструктора социальной, культурной, 
политической идентичности; речевого собы-
тия, призванного восстановить истину или 
дать моральный толчок действию; сюжет-
ного повествования для концептуализации 
мыслей о прошлом [Там же].

Н. И. Клушина, исследуя нарратив в 
качестве медиастилистического феномена, 
говорит о неоднозначной трактовке поня-
тия внутри единого научного направления: 
«нарратив… профилируется как первичный 
жанр, как элемент в структуре вторичных 
жанров, как дискурсивная стратегия, как 
конкретные коммуникативные практики и 
как интенциональный способ осмысления 
действительности» [6, с. 26]. Если в осно-
ве нарратива видеть «специфический спо-
соб повествования, в котором фиксируется 
процессуальность… самодостаточный и 
самоценный анализ истории, событий, че-
ловеческой жизни и т. п. через авторскую 
интерпретацию» [Там же, с. 28], то любой 
из представленных аспектов нарратива как 
медиастилистического явления может слу-
жить основой для исследования коммуника-
тивного пространства Музея В. Г. Распутина 
(далее – МР), отдела Иркутского областного 
краеведческого музея им. Н. Н. Муравье-
ва-Амурского (далее – ИОКМ). Однако оче-
видно, что применительно к музейной ком-
муникации понятие «нарратив» требует рас-
смотрения в социокультурном измерении. 

Нарратив в этом аспекте даёт представ-
ление об опыте отдельного человека, через 
него – об опыте культуры, связанном с осмыс-
лением социального контекста: «нарратив 
выступает… посредником между человеком 
и культурой», его «основной повествователь-
ной единицей… является событие» и «то, 
как протекает коммуникация», «сюжет, пер-
сонажи, отношения между ними» [7, с. 336]. 
И. В. Алещанова определяет нарратив как 
«один из самых распространённых спосо-
бов организации межличностной коммуника-
ции… вариативную модель поведения, объ-
ясняющую сущность… действий и событий, 
направленную на осуществление речевого 
воздействия посредством апелляции к нако-
пленному социальному опыту» [8, с. 46–47].

Применительно к музейной сфере ис-
пользуем термин «нарратив» для обозначе-
ния формы социально-профессионального 

дискурсивно-речевого (повествовательного) 
действия, определяемого ценностями и нор-
мами, «социальной практикой… реальных 
исторических процессов» [7, с. 340], зада-
чами музея как института культуры, техно-
логическими практиками, использующими 
коммуникативный инструментарий цифро-
вой эпохи.

Методология и методы исследова-
ния. Цель исследования – описать струк-
туру и основные характеристики нарратива 
МР; рассмотреть приёмы и способы актуа-
лизации авторского нарратива в цельном 
нарративе МР.

В работе использован сопоставитель-
ный анализ текстовых, аксиологических, 
технологических характеристик музейного и 
массмедийного нарративов; дискурсивный 
анализ, дающий представление о концепту-
альной организации музейного нарратива в 
связи с запросами аудитории, технической 
и технологической оснащённостью музея, 
локально-тематической привязкой музей-
ной коммуникации, персональным выбором 
нарраторами коммуникативных моделей; 
медиалингвистический анализ, характери-
зующий закономерности сосуществования 
вербальных и невербальных знаковых си-
стем в нарративах цифрового пространства; 
анализ музейного нарратива как социаль-
но-профессионального дискурсивно-рече-
вого действия: субъектное представление 
нарратора, аутентичность, способ отраже-
ния реальности, вид авторства, коммуни-
кативные функции, охват экспозиционного 
пространства, стилистическое оформление.

Результаты исследования и их об-
суждение. На авторскую прозу, составляю-
щую ценностную основу экспозиции и фон-
дов МР, как представляется, можно посмо-
треть под разными углами зрения, выделив 
в качестве объекта исследования разные 
аспекты нарратива.

Например, повести, рассказы В. Г. Рас-
путина дают интересный материал для ис-
следования жанрообразующих возможно-
стей авторского нарратива: для дискурсивно-
го повествования характерна когерентность 
нарративности (история, повествовательная 
основа события, линейное движение сюже-
та) и наррации (акт рассказывания истории) 
в первичных нарративных («Видение») и 
вторичных нарративных («Уроки француз-
ского») жанрах. В повестях «Последний 
срок», «Прощание с Матерой», рассказе «В 



8382

Humanitarian Vector. 2024. Vol. 19. No. 4

Author’s Fiction and Non-Fiction Prose in the Narrative System of the Literary Museum

Romantsova T. D. 

ту же землю» в форме нарратива подано 
мифологизированное объяснение проис-
ходящего; в рассказе «Женский разговор» 
с помощью нарративного инструментария 
складываются конструктивные обыденные 
и деструктивные прямые коммуникативные 
практики внутрисемейного общения.

В художественно-публицистических тек-
стах и газетной аналитике В. Г. Распутина нар-
ратив предстаёт в форме сакрализованного 
объяснения происходящего («Тобольск», 
«Афон»); повествовательного элемента в 
структуре вторичных жанров («Сибирь без 
романтики»); первичного жанра («Кяхта», 
«Вниз по Лене-реке»); философской схемы, 
комплекса интенциональных способов ос-
мысления миропорядка («Что дальше, бра-
тья-славяне?»), обыденных и философских 
конструктивных коммуникативных практик, 
создающих оценочные и побудительные 
жанрово-речевые формы («Русское Устье»).

Продемонстрировав авторский нарра-
тивный инструментарий, в соответствии с 
целью исследования приступим к описа-
нию 1) текстово-категориальной и формат-
но-стратегической, 2) ценностно-норматив-
ной и интерпретативной, 3) технологической 
(мультимедийной, кросс-платформенной) 
специфики цельного музейного нарратива, 
вторичного по отношению к художествен-
ным и нехудожественным текстам В. Г. Рас-
путина. Это описание произведём путём 
сопоставления коммуникативного инстру-
ментария разных сред единого цифрового 
пространства – музейной и массмедийной, 
что придаст работе особую актуальность в 
соответствии с описанным выше позицио-
нированием современного музея как нового 
медиа. 

1. Критерии нарратива в музейном и 
массмедийном пространствах.

Как отмечает И. А. Гринько, «нарра-
тивный подход очень близок музейному 
пространству, которое отвечает основным 
критериям нарратива: процессуальности 
(движение в пространстве, а иногда и во вре-
мени), субъективности (каждый посетитель 
или куратор переосмысливает экспозици-
онное пространство) и самодостаточности, 
поскольку… весьма приблизительно соот-
носится с реальностью… не описывает эту 
реальность, а служит инструкцией, ключом 
к её пониманию» [9, с. 58]. Перечисленные 
текстово-категориальные критерии наррати-
ва музея как медиа довольно прозрачно со-

относятся с характеристиками нарратива в 
массмедиа, однако имеют свои особенности.

Так, локально-темпоральные характе-
ристики процессуальности структурируют 
жанровые каркасы музейного нарратива по-
добно тому, как это происходит в нарративе 
массмедийном. Нарратив музея, как нарра-
тив других сфер деятельности, принимаю-
щих принципы существования цифрового 
пространства – образования, науки, полити-
ки, менеджмента, – создаёт новые коммуни-
кативные практики. Например, активным в 
цифровой коммуникации становится стори-
теллинг – глобальная «нарративная страте-
гия» [6, с. 26].

В теории массмедиа под термином 
«сторителлинг» понимают, во-первых, раз-
личные прагматические аспекты речевой 
воздействующей технологии («метод по-
следовательного изложения истории, соз-
дающий… эффект вовлечённости… не-
формальный способ передачи опыта» [10, 
с. 146]; «набор приёмов и методов, вовле-
кающих… в повествовательный акт, прово-
цирующих… на… сопереживание… драма-
тическим событиям»1; «речевая технология 
имиджеформирующего воздействия… где 
адресант рассказывает историю, в кото-
рой… является одним из главных персона-
жей… часть очень личного эмоционального 
переживания»2).  При таком подходе важен 
антропогенный фактор [11, с. 29]: сторител-
линг «формирует… эмоции и впечатления… 
в силу образности, эмоциональности, выра-
зительности и ассоциации с личным опы-
том» [12], мягко управляет оценками: «че-
ловек сам решает, какие выводы он будет 
делать… воспринимает факты без давле-
ния и поэтому… предрасположен мыслить в 
русле рассказчика» [13, с. 10].  Во-вторых, 
под сторителлингом как продуктом массме-
диа понимают высокотехнологичное, само-
достаточное, создающее смешанную реаль-
ность «полифоничное коммуникационное 
полотно… из разноформатных элементов, 
которые расположены в кроссплатформен-
ной среде» [14]. При таком подходе внима-
ние акцентируют на синкретичности, струк-
турированности, технологичности мульти-
медийного продукта. 

1  Сторителлинг. – Текст: электронный // Новая рус-
ская литература. – URL: https://novruslit.ru/сторителлинг 
(дата обращения: 23.11.2023).

2  Сторителлинг // Медиалингвистика в терминах и 
понятиях: словарь-справочник / под ред. Л. Р. Дускае-
вой. – М.: ФЛИНТА, 2020. – С. 346.
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Музеям «ориентация на истории… по-
зволяет… быть конкурентными наравне с 
более влиятельными институтами» [4, с. 26]. 
Сторителлинг в музейной среде – «методи-
ческий приём экскурсии» [15, с. 137]; «ком-
плексная маркетинговая технология продви-
жения турдестинаций на основе активной 
эксплуатации нарративной информации» 
[16, с. 7], «искусство владения… вырази-
тельными средствами для раскрытия… 
истории, используя интерактивные приёмы 
и возбуждая воображение» [4, с. 11], т. е. ак-
цент в дефинициях ставится на речевые 
особенности воздействующей нарративной 
стратегии.  

И. А. Гринько говорит о необходимости 
единой системы музейных нарративов – «от 
собирания информации и заканчивая экс-
позиционной и маркетинговой работой» [9, 
с. 59], описывает их виды. Уточним, что в 
качестве оснований для подобного деления 
представляется возможным использовать 
знаково-семиотическую природу музейных 
нарративов, субъектное представление в 
них нарратора, характер охвата экспозици-
онного пространства, аутентичность, метод 
отражения реальности, вид авторства, ос-
новную коммуникативную функцию, стили-
стическое оформление.

Различные виды нарративов компону-
ются по структурным принципам сторител-
линга, формируя полифоничный, мультиме-
дийный, разножанровый, полипредметный 
продукт музейной коммуникации, могущий 
существовать одновременно в реальном и 
цифровом музейном пространстве. Цель 
нарративного продукта – иллюстрировать 
определённую концептуальную составля-
ющую экспозиции, создавать «позитивный 
опыт… и эмоциональное погружение в исто-
рию, которую рассказывает музей» [4, с. 31].

Например, фрагмент экспозиции о дет-
стве В. Г. Распутина подразумевает обраще-
ние к:

1) сопроводительному вербальному 
тексту экскурсионного нарратива или к раз-
вёрнутому этикетажу при самостоятельном 
офлайн- и онлайн-посещении музея (вер-
бально-невербальный нарратив);

2)  тач-панели, транслирующей мульти-
медийный проект «Генеалогическое древо 
рода Распутиных» о четырнадцати поколе-
ниях родословной В. Г. Распутина (мульти-
медийный нарратив);

3) переданным в МР сыном писателя 
Сергеем Валентиновичем Распутиным фо-

тографиям родственников (невербальный 
семейный нарратив);

4) устным воспоминаниям одноклас-
сников и друзей В. Г. Распутина, в частно-
сти, жителя с. Аталанка Д. И. Слободчикова 
(вербальный дружеский нарратив); 

5) цитатам из очерка «Откуда есть-
пошли мои книги» о детстве в Аталанке 
(вербальный авторский нарратив); 

6) реплицированным бытовым предме-
там, воссоздающим картину деревенского 
быта (предметный нарратив).

Отметим, что невербальная предмет-
ность (3, 6) может быть причислена к разря-
ду музейных нарративов, поскольку техноло-
гии цифрового сторителлингового монтажа 
предполагают в составе нарратива «фото, 
видео… инфографику… карты (интерактив-
ные)» [Там же, с. 27], и «эффекта можно до-
стичь с помощью… антуража в экспозиции», 
сюжетного экспозиционного маршрута, «ко-
торый соединит в сознании зрителя разные 
экспонаты в общую картину» [Там же, с. 34].

Таким образом, локально-темпораль-
ные характеристики процессуальности 
оформляют экскурсию как коммуникатив-
ный формат, простроенный с помощью 
нарративной сторителлинговой стратегии. 
Одна из составляющих этого формата – 
биографический нарратив о детстве писа-
теля, имеющий цель «вызвать сочувствие 
к герою… с восхищением тем, как герой 
смог преодолеть эти неблагоприятные жиз-
ненные обстоятельства… Факты… должны 
быть просты и понятны… чтобы любой мог 
их “примерять” на себя» [17, с. 168]. В био-
графическом нарративе «технологии сто-
рителлинга… способствуют формированию 
морально-нравственных приоритетов… по-
зволяют… раскрывать лучшие личностные 
качества… обладают мощным коммуника-
тивным эффектом» [12].

Говоря о субъективности как катего-
рии музейного нарратива, отметим её связь 
с различными способами осмысления куль-
турных феноменов и их контекста «актив-
ными» и «пассивными» нарраторами – со-
трудниками музея, посетителями музейных 
залов и виртуальных туров, участниками 
музейных экскурсионных маршрутов. 

Изменение субъектного состава и ак-
тивности аудитории в оформлении музей-
ного нарратива (возможность выбрать кура-
торское сопровождение экскурсии, аудио-
гид, «молчащую» айдентику) напоминает 
процессы, происходящие в неиерархичной 
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коммуникации массмедиа, где потребитель 
отбирает, производит, распространяет кон-
тент, становится его продизайнером [18, 
с. 211]. 

Музейный публичный субъектный дис-
курс можно разделить на две коммуника-
тивные сферы – корпоративный дискурс 
и дискурс аудитории музея. Первая сфера 
коммуницирует с посетителем двумя вида-
ми нарратива, которые отличаются друг от 
друга центральной интенцией и стилисти-
кой. Корпоративный нарратив, с одной сто-
роны, информирует и просвещает (тема-
тические экскурсии, проблемные лекции), 
поэтому обладает такими конструктивными 
характеристиками, как фактологичность, 
достоверность, объективность, аргументи-
рованность, связность. К особенностям его 
стилистической обработки относятся ней-
тральная или приподнятая тональность, 
подчёркнутая тактичность, научный строй, 
дидактичность речи. В качестве сюжетных 
отступлений от хронологии биографиче-
ского повествования могут использоваться 
официальные и массмедийные жанры – ав-
тобиография, проблемная аналитика, но-
востные публикации. 

С другой стороны, корпоративный нар-
ратив воздействует, выполняет гедонисти-
ческую задачу: в экскурсии включаются бы-
товые жанры – анекдот, реплика, семейная 
легенда; фольклорные жанры – миф, сказ-
ка, байка; рассказы о контактах с автором, 
дарителями, посетителями музея. Нарратив 
музейного дискурса этого типа рассчитан 
на установление эмоциональных связей с 
аудиторией, максимальный риторический 
эффект без декларативного давления адре-
санта. Стилистический ключ такого дискур-
са составляют эмоциональность, экспрес-
сивность, образность, оценочность; яркая 
сюжетность, динамика действия, драматизм 
интриги; проникновение в устную научную 
речь элементов художественности и разго-
ворности. 

Цель корпоративного музейного нарра-
тива – объективировать историко-фактиче-
скую основу авторских текстов, продемон-
стрировать их вневременную философскую 
глубину; сложить идеологически маркиро-
ванную, ценностную историю: «истории, 
рассказанные группами, общинами и на-
циями, создают чувство… идентичности… 
Группы… которые имеют общие истории, 
способны сохранять единство» [5, с. 139]. 

Вторая коммуникативная сфера – нар-
ратив онлайн- и офлайн-аудитории – «под-
чёркивает важность антропологического 
понимания связи между современным музе-
ем и нарративом» [9, с. 62]. В этой сфере 
нарратив оформляется по законам массме-
дийной коммуникации, где авторский «текст 
жёстко не фиксируется, приобретает мно-
гочисленных “соучастников” создания» [19, 
с. 55]. Участием в музейных мероприятиях 
(конкурсы чтецов и школьных сочинений, 
фестивали театрализованных постановок, 
всероссийские и международные научные 
конференции, выставочные проекты) ауди-
тория, с одной стороны, создаёт интерпре-
тационное поле вокруг распутинской про-
зы, вписывает её в современный научный, 
культурный, исторический контекст, с другой 
стороны, продвигает авторскую прозу в ме-
дийном информационном пространстве с 
помощью комментариев на сайтах ИОКМ, 
МР, записей в книге отзывов МР, постов в 
соц сетях и мессенджерах. 

Самоценность музейного нарратива 
по отношению к реальности, возможность 
избирать оценочную модель и семиотику 
повествования в зависимости от культурной 
политики и музейной концепции напоминает 
практику аксиологической ориентации масс-
медийного нарратива на формат издания. 
При том что общая задача у массмедиа и 
музея – подбор верного, понятного аудито-
рии семиотического «ключа» к пониманию 
действительности, результаты решения 
этой задачи разные. 

Одна и та же аудитория, за которую 
медиа и музей ведут конкурентную борьбу, 
сегодня по-разному воспринимает смыслы 
и факты музейного и массмедийного нарра-
тивов. Отсутствие интереса к СМИ, так как 
«медианарративы уже не имеют прежнего 
авторитета, а фейковые новости достигли 
такой степени правдоподобия, что даже 
профессионалы зачастую не могут их отли-
чить от “истинных” новостей» [Там же, с. 59], 
можно противопоставить интересу аудито-
рии к хотя и «архивной», но не нарушающей 
исторической правды музейной «новости» 
о творческой персоне. Посетитель не тра-
тит усилий на верификацию фактов: значи-
тельность «музеефицированной» персоны 
в национальной культуре подтверждена 
временем, связанные с литератором собы-
тия ценностно маркированы, представлены 
узнаваемыми предметами, авторитетными 
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документами, креативно вписаны в культур-
но-исторический фон. 

Цельный музейный нарратив даёт 
«ключ» к пониманию механизмов творче-
ского и личностного становления класси-
ка, структурируется из комплекса частных 
биографических (детство, юность, уни-
верситетские годы, работа в иркутской и 
красноярской прессе и пр.) и «творческих» 
нарративов (публицистика, художествен-
ные произведения, мемориальный кабинет, 
родной язык), оформляющих экскурсию 
как системный коммуникативный сторител-
линговый формат МР. Самодостаточность 
интерпретирующего музейного нарратива 
оценивается посетителем в соотнесении с 
самоценной авторской прозой, наполненной 
непреходящими смыслами.

Интерпретационно-воздействующие 
установки важны для массмедийного нар-
ратива, так как «конструируют собственную 
реальность (Н. Луман)… моделируют идео-
логизированную картину мира (Т. ван Дейк, 
У. Эко); создают «информационные постро-
ения действительности», которые опреде-
ляются не только стремлением к докумен-
тальности… но и вымыслом, и «даже имеют 
виртуальный характер» (М. Н. Володина)» 
[20, с. 67].

Характер музейного нарратива опреде-
ляют интерпретационно-воздействующие 
задачи: классический музей даёт гуманитар-
ное знание – «знание интерпретационное, 
знание-истолкование, знание-пережива-
ние» [21, с. 8]. Концептуально оформляя это 
знание, музейный нарратив создаёт образ 
части реального мира, вызывает реакцию 
на предметную метафорику: «интерпрета-
ция, лежащая в основе гуманитарного мыш-
ления, подразумевает “слежение за предме-
том”, которое рождает ассоциации, зовёт к 
созданию образов» [Там же], активизирует 
зрение, а через него личную и историческую 
память, индивидуальные ценностные уста-
новки.

Так, идея о том, что вечные смыслы 
распутинских текстов рождены мощью и 
болью сибирской земли, интерпретирована 
во входной зоне цокольного этажа экспози-
ционного корпуса МР. Полка с книгами Ва-
лентина Григорьевича, которые по методу 
буккроссинга свободно курсируют между 
посетителями МР, расположена напротив 
масштабной карты Иркутской области с за-
топленными теперь деревнями. На книги и 
карту технологией интерьерного мэппинга 

накладываются документальные кадры те-
кущих вод Ангары – метафора Реки Жизни. 
Таким образом, медийные технологии, ин-
фографика, музейные предметы создают 
эффект погружения в мир авторского тек-
ста, визуализируют концептуальные смыс-
лы распутинской прозы.

2. Аксиология музейного и массмедий-
ного нарративов.

Музейный нарратив, так же как нарра-
тив массмедиа, «с опорой на социокультур-
ные знания о времени… презентует логи-
ко-семантическую, когнитивно-фреймовую 
и историко-хронологическую событийную 
вербальную рефлексию» [5, с. 140]. По сути, 
основная задача рефлексии в двух разно-
институциональных медийных простран-
ствах – формирование системы ценностей 
с помощью латентной или эксплицитной 
трансляции общественных нормативов, иде-
ологических установок; создание коллектив-
ных концептов и представления о динамике 
и (или) исторической константе ментальных 
способов осмысления действительности: 
«нарративы… формулируют индивидуаль-
ный и коллективный опыт… оказывают зна-
чительное влияние на культурные символи-
ческие запасы» [Там же].

В цокольном этаже МР на ЖК-панелях 
демонстрируются документальные и ху-
дожественные фильмы, выпуски телеви-
зионных новостей, соответствующие тем-
поральности биографического нарратива. 
Советские кино- и видеоматериалы дают 
возможность прочувствовать атмосферу 
времени, оставить без изменения или пе-
ресмотреть оценку морально-нравственных 
ценностей эпохи, детально представить 
причинно-следственные связи событий из 
жизни автора, спроецировать ценностные 
ориентиры времени на общественную дея-
тельность и человеческие поступки писате-
ля, на взгляды и решения его героев.

Создание и закрепление коллективных 
концептов и культурных символов происхо-
дит не только в городском экспозиционном 
пространстве. На городских автобусных и 
пеших тематических экскурсиях, на сезон-
ных региональных экскурсионных марш-
рутах ИОКМ трансформируется комплекс 
биографических и «творческих» нарративов 
МР: линейная экскурсионная вербалика по 
дороге в мемориальный дом-музей В. Рас-
путина в Аталанке, в Усть-Удинский район-
ный краеведческий музей дополняется науч-
ным описательным нарративом о сибирском 
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деревянном зодчестве, сельском быте, де-
коративно-прикладном искусстве. Научный 
описательный и художественный нарративы 
о школьном образовании, детских играх и 
развлечениях включаются в линейный нар-
ратив экскурсовода при посещении музея 
истории школы п. Усть-Уда.  

3. Природа нарративов в музейном и 
массмедийном поле.

В цифровой среде оба типа нарратива – 
массмедийный и музейный – пользуются 
одним и тем же полизнаковым арсеналом, 
«новым видом нарратива» из разных семио-
тических систем, что придаёт ему «гипертек-
стуальность, мультимедийность, интерак-
тивность», «создаёт новые повествователь-
ные возможности», когда можно «говорить 
о существовании мультимедийного нарра-
тива» [22, с. 82]. Поскольку «нарративность 
мультимедийной истории определяется её 
прочными причинно-следственными связя-
ми, пространственно-временными параме-
трами хронотопа и субъективностью» [23, 
с. 254], то мультимедийный нарратив мас-
смедиа и музея может оформляться нели-
нейно (посетитель самостоятельно выбира-
ет маршрут), самодостаточно функциониро-
вать внутри Сети.

Так, в медиапространстве МР идея о 
глубинной связи эстетики распутинской про-
зы с эстетикой речи коренных жителей Бай-
кальской Сибири продемонстрирована с по-
мощью «творческого» нарратива о родном 
языке – мультимедийного проекта «Словарь 
языка произведений Распутина Валентина 
Григорьевича», выполненного на средства 
гранта Президента РФ. С помощью сенсор-
ного оборудования проект представляет не-
материальное культурное наследие края – 
местные слова и выражения, перенесённые 
В. Г. Распутиным в художественную прозу и 
публицистику. Диалектные лексемы проил-
люстрированы цитатами из текстов автора, 
«живыми» устными рассказами из много-
томного «Словаря говоров русских старожи-
лов Байкальской Сибири» Г. В. Афанасье-
вой-Медведевой, сопровождены уникаль-
ными материалами из фотофонда ИОКМ 
и частных архивов иркутян, озвучены голо-
сами артистов Иркутского академического 
драматического театра им. Н. П. Охлопкова. 

Мультимедийный проект даёт возмож-
ность использовать нелинейную маршрути-
зацию (гиперссылки, хештеги) и получить 
индивидуальный продукт, основанный на 
собственных эстетических, биографических, 

лингвостилистических предпочтениях поль-
зователя. Словарь доступен на сайтах МР, 
ИОКМ, министерства культуры Иркутской 
области, что даёт возможность МР участво-
вать в формировании литературного бренда 
региона.

Заключение. Цельный музейный нар-
ратив имеет сложную структуру, формат-
но-жанровый состав, видовую, мультимедий-
ную, кросс-платформенную специфику, он 
подчинён единой сторителлинговой страте-
гии, вторичен по отношению к авторской про-
зе, содержащей собственный нарративный 
инструментарий, первичен по отношению к 
онлайн- и офлайн-дискурсу аудитории МР. 

Цельный музейный нарратив МР 
оформляется в городском музейном про-
странстве из нарративов основных экспо-
зиционных помещений и вспомогательных 
музейных зон. Коммуникативный сторител-
линговый формат экскурсионного нарратива 
включает комплекс биографических и «твор-
ческих» нарративов, факультативно и ситуа-
тивно расширяемых художественным, науч-
ным, бытовым, официальным нарративами. 
Вне городского музейного пространства в 
оформлении цельного музейного нарратива 
участвует дискурс экскурсионных городских 
и региональных маршрутов. 

Нарратив онлайн- и офлайн-аудитории 
продвигает авторскую прозу в немузейном 
информационном пространстве; корпора-
тивный информирующий и «мягко» воз-
действующий нарратив объективизирует 
историко-фактическую основу авторских 
текстов, обогащает её изобразительность, 
демонстрирует вневременную социальную, 
историческую и философскую глубину.

Мультимедийный сторителлинг цельно-
го музейного нарратива приносит пользова-
тельский рейтинг ИОКМ и имеет ресурсное 
маркетинговое расширение: МР становится 
полноправным участником формирования 
литературного бренда региона.

Перспективы исследования видятся в 
углублении представлений о коммуникатив-
ном опыте институции литературных музе-
ев путём исследования цельных музейных 
нарративов, например, других участников 
проекта «Сибирский литературный треу-
гольник» (Всероссийский мемориальный 
музей-заповедник В. М. Шукшина, Литера-
турный музей им. В. П. Астафьева Красно-
ярского краевого краеведческого музея), а 
также российских и зарубежных литератур-
ных музейных медиапространств.
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Статья посвящена феномену цифровизации советской ностальгии. Особое внимание уделено ха-
рактеру современных медиадискуссий о советском прошлом, в которых антикоммунистические настро-
ения переплетаются с ностальгией по позднесоветскому периоду. Актуальность исследования связана 
с увеличением в эпоху цифровизации влияния широкой общественной аудитории на историческую па-
мять, ранее формируемую преимущественно профессиональными историками и идеологами. СССР рас-
сматривается как «место памяти» (по Пьеру Нора), обладающее особой символической значимостью 
на современном этапе развития. Авторы подчёркивают изменение баланса между коммуникативной и 
культурной памятью в эпоху цифровых технологий, а также необходимость разработки новых методов 
анализа для работы с огромными объёмами данных. Целью исследования является изучение причин и 
форматов интереса к ностальгическим дискуссиям в онлайн-сообществах, социальных сетях и других ме-
диаплатформах. Обзор актуальных исследований советской ностальгии в медиапространстве позволяет 
определить основные векторы развития российской цифровой гуманитаристики. Делается вывод, что в 
современном научном дискурсе присутствуют два подхода к изучению образа СССР в массовом созна-
нии: во-первых, анализ содержания медиаконтента о «советском» (весьма многообразного по качеству 
и форме), во-вторых, исследование пользовательской/зрительской реакции (рецепции). Отмечается при-
сутствие в российском медиапространстве тенденций деполитизации обсуждения советского периода. 
Однако ностальгические споры продолжают маркировать границы противостояния либералов-антисовет-
чиков, советских патриотов и патриотов-державников, указывая на наличие нескольких идеологических 
расколов в российском обществе. Социальные сети становятся площадкой для формирования альтер- и 
контрнарративов, способствуя поддержанию плюрализма мнений и знаний о прошлом. Выявлены три 
компонента ностальгических дискуссий: сравнение прошлого и настоящего, идеологическое противосто-
яние и наименее политизированное восхищение советской эстетикой и бытом. 

Ключевые слова: советская ностальгия, российское медиапространство, цифровая гуманитаристи-
ка, медиарецепция, идеологические нарративы, онлайн-дискуссии, ресоветизация
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The article is devoted to the phenomenon of digitalization of Soviet nostalgia. Special attention is paid to the 
nature of modern media discussions about the Soviet past, in which anti-communist sentiments are intertwined 
with nostalgia for the late Soviet period. The relevance of the study is connected with the increasing infl uence 
of a wide public audience in the era of digitalization on historical memory, previously formed mainly by profes-
sional historians and ideologists. The USSR is seen as a “place of memory” (according to Pierre Nora), which 
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Введение. Актуальность памяти о со-
ветском в современной России сложно пе-
реоценить [1, с. 154–173]. Имидж Совет-
ского Союза в настоящее время является 
довольно динамичным и противоречивым, 
отражая как антикоммунистические настро-
ения времён холодной войны (распростра-
нённые в период гласности и перестройки), 
так и чувства советской ностальгии по вре-
мени «позднего застоя» [2; 3].

Ностальгия как феномен массового со-
знания предполагает поиск в альтернатив-
ной культурной сфере советской цивили-
зации защиты от современной реальности. 
Культурологи и социологи отмечают начиная 
с конца 2000-х гг. рост интереса к советской 
тематике, её использование в маркетинге, 
моде, искусстве (в первую очередь в кине-
матографе и выставочной деятельности) 
[4–6].

Исследования исторической памяти 
россиян в XXI в. фиксируют преимуще-
ственно негативные образы 1990-х гг. и 
позитивные образы СССР (и в частности 
брежневской эпохи) [7, c. 113–140]. Массо-
вая ностальгия по реалиям позднего СССР 
объясняется и государственной политикой 
памяти, и историческими сравнениями со-
бытий прошлого с настоящим. А. Ю. Долгов 
провёл серию глубоких интервью (N = 11), 
чтобы исследовать разнообразие воспри-
ятия советского прошлого у людей разных 
поколений, с разным уровнем образования 
и жизненным опытом. Несмотря на крити-
ческие замечания о СССР, респонденты 
про явили ностальгические настроения, от-

метив, что сегодня отсутствует ощущение 
серьёзной заботы со стороны государства, а 
также чувства единства и гордости за страну 
[8]. 

Р. Н. Абрамов, апеллируя к результатам 
массовых опросов, также подтверждает, что 
большинство современных россиян сожале-
ют о распаде Советского Союза и считают, 
что его можно было избежать. Хотя у многих 
опрошенных присутствуют положительные 
ассоциации с советским прошлым, они всё 
же не желают вернуться в него [9, c. 108–120]. 

На основании социологических мате-
риалов В. Э. Багдасаряном констатируется 
[10], что симпатии к СССР остаются доми-
нирующими в восприятии прошлого россий-
ским населением: в социуме сохраняется 
приверженность советской системе идей и 
ценностей, а также делается вывод о про-
явлении на современном этапе тенденций 
аксиологической ресоветизации.

Цифровизация общественной жизни 
приводит исследователей к пониманию не-
обходимости изучения процесса медиафор-
мирования образа СССР. С конца 2010-х гг. 
наблюдается бум в изучении ностальгиче-
ских дискуссий и обсуждений в различных 
онлайн-сообществах, форумах и группах в 
социальных сетях. В исследованиях совет-
ской ностальгии в современных медиапро-
странствах анализируется контент телеви-
зионных программ, фильмов, сериалов, ста-
тей, блогов и видео на YouTube [11]. 

Появление различных интерпретаций 
истории СССР приводит к возникновению 
мемориальных войн как нового феномена 
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networks and other media platforms. We make a conclusion that in modern scientifi c discourse there are two 
approaches to the study of the image of the USSR in the mass consciousness: fi rst, the analysis of the content 
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современного медиапространства. Иссле-
дователи исторической памяти всё чаще 
обращаются к анализу цифрового контента, 
определяя его как основной источник изуче-
ния массового сознания. Методы социологи-
ческого опроса (обладая как неоспоримыми 
достоинствами, так и недостатками) уступа-
ют место инструментарию цифровой гума-
нитаристики. 

В представленной статье дан аналити-
ческий обзор значимых работ по изучению 
советской ностальгии, на основании которо-
го сделаны выводы о характере ностальги-
ческих дискуссий в современной России и 
актуальных тенденциях цифровизации ис-
следовательского поля memory studies.

Обзор литературы. Наиболее автори-
тетное (и раннее) исследование процесса 
формирования ностальгических чувств по 
советскому прошлому (в первую очередь 
временам «застоя») в интернет-простран-
стве представлено в статье Р. Н. Абрамова 
(2011), посвящённой анализу российского 
сегмента «Живого Журнала» («ЖЖ» – англ. 
LiveJournal, LJ) [12, c. 88–102]. Впослед-
ствии (в 2010-е гг.) исследования советской 
ностальгии переместились в социальную 
сеть «ВКонтакте» в связи с её ростом попу-
лярности у рядовых пользователей [13].

Советский исторический период являет-
ся крайне неоднородным и противоречивым. 
Тёплые ностальгические чувства пробужда-
ются в большинстве случаев через апелли-
рование к эпохе «позднего застоя». Однако 
рассуждения и воспоминания о довоенных 
(сталинских) событиях вызывают в обще-
стве непримиримые дискуссии. Ю. В. Зевако 
и Д. Н. Караваева анализировали процессы 
осмысления событий сталинского правле-
ния на примере таких диаметрально проти-
воположных по идеологии интернет-проек-
тов, как виртуальный музей ГУЛАГа, «Бес-
смертный барак», «Письма врагов народа», 
сайт «Мемориал» и «Фома» [14, c. 107–115]. 
Д. О. Хлевнюк и А. С. Максимова изучили со-
временные (как апологетические, так и кри-
тические) нарративы о репрессиях 1930-х гг., 
доминирующие в комментариях к докумен-
тальным фильмам о СССР, размещённым в 
YouTube [15].

Объектом исследования становились 
и реакции зрителей на контент современ-
ного либерального проекта Л. Парфенова 
«НМДН» (посвящённого истории 1920-х и 
1930-х гг.) [16, c. 136–151]. Однако анализ 

комментариев не показал острого конфлик-
та противоположных (коммунистических и 
антикоммунистических) нарративов зри-
тельской рецепции. Интерес учёных при-
влекают также и «места» YouTube-простран-
ства, притягивающие просоветски настроен-
ных зрителей [17].

Ностальгия (или её отрицание) по со-
ветскому провоцирует интернет-споры о фе-
номене распада СССР. На основе анализа 
содержания Telegram-каналов А. Ю. Бубнов 
сделал вывод о соперничестве патриотиче-
ского и либерально-западного нарратива [18, 
c. 79–97]. А. А. Линченко и О. В. Головашина, 
изучив контент документальных фильмов и 
телепроектов конца 1990–2010-х гг., отмеча-
ют тенденцию увеличения количества пере-
дач, обращающихся к травматическому дис-
курсу при освещении событий, связанных с 
распадом СССР [19].

Таким образом, российские учёные 
предложили два направления исследова-
ний, посвящённых конструированию образа 
СССР в массовом сознании. В первом слу-
чае анализу подвергаются феномены циф-
рового пространства, способные существо-
вать исключительно благодаря технологиям 
интернет-коммуникаций. Во втором случае 
изучается рецепция медиаконтента. Второй 
вариант представляется более сложным и 
направленным на определение эффектов 
конструирования образа СССР, что позволя-
ет судить о наличии или отсутствии тенден-
ций ресоветизации массового сознания.

Методология и методы исследова-
ния. Методологическая основа данного 
исследования базируется на концепции 
Я. Ассмана, предполагающей различение 
культурной и коммуникативной памяти. 
Историческая память в связи с развитием 
цифровых технологий является результа-
том усилий множества людей и доступна 
для широкого творческого переосмысления 
[20], хотя ранее формировалась преимуще-
ственно профессиональными историками и 
идеологами [21]. 

В эпоху цифровых технологий возника-
ет новый баланс между коммуникативной 
и культурной памятью, а также изменяются 
способы их передачи. Традиционные и новые 
медиа, медиаперсоны и обычные граждане, 
политические деятели и общественные орга-
низации создают огромные объ ёмы истори-
ческих данных, которые требуют новых ме-
тодов анализа для понимания их характера 
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и динамики. Интернет-платформы (ресурсы) 
предлагается рассматривать в контексте 
идей Пьера Нора как места памяти. 

Цифровая гуманитаристика становится 
одним из главных направлений исследо-
ваний в области наук об обществе и чело-
веке и может быть рассмотрена как «зона 
обмена» или распределённая когнитивная 
лаборатория, включающая идеи, информа-
ционно-технологическую базу, коммуника-
ционные практики и инструменты [22, c. 38]. 
Научное лидерство адептов цифровых ис-
следований обеспечивается их маргиналь-
ным статусом и междисциплинарной пози-
цией [23].

Цифровая гуманитаристика предлага-
ет совокупность методов исследования и/
или цифровых сервисов для гуманитарных 
наук, что означает необходимость постоян-
ной рефлексии методологических позиций 
учёного, изучающего медиапространство. 
Концепция медиапространства позволя-
ет сосредоточиться на информационных 
аспектах функционирования интернета, не 
обращая внимания на его технические осо-
бенности, и фокусироваться на аспектах 
динамики мировоззрения обычного пользо-
вателя. Этот подход применим на разных 
уровнях социогуманитарного анализа – от 
глобальных медиапроцессов до изучения 
локальных пользовательских практик в ан-
тропологической перспективе. Широкий ме-
тодологический спектр категории «медиа-
пространства» способен заинтересовать 
практически любого гуманитария, в том чис-
ле и исследователей советской ностальгии.

Анализ феномена советских носталь-
гических дискуссий основывается на разли-
чении рефлектирующей и реставрирующей 
ностальгии, предложенном С. Бойм [24]. 
Если первый тип ностальгии обращается к 
прошлому как месту, куда индивид «убега-
ет» от реальности, находит утешение в вос-
поминаниях, то второй тип ностальгии ис-
пользует прошлое как пример для подража-
ния. В рамках реставрирующей ностальгии 
идеализированный образ позднесоветского 
периода наделяется наибольшей символи-
ческой значимостью в современной России.

Настоящая статья опирается на резуль-
таты уже проведённых digital studies совет-
ской ностальгии, что позволяет оценить 
современный уровень развития цифровой 
гуманитаристики. Фиксация содержания и 
структуры научного поля изучения носталь-

гических споров в медиасреде предполага-
ется через систематизацию и анализ работ 
ведущих российских исследователей, кото-
рые, по данным ellibrary.ru (библиометриче-
ской системы), были удостоены наибольше-
го количества цитирований. 

Современные российские учёные в 
качестве объектов изучения советской но-
стальгии выбирают контент социальных 
сетей (например, «ВКонтакте»), мессендже-
ров (например, «Телеграм»), комментарии к 
видео, размещённым в YouTube, докумен-
тальные фильмы и передачи, транслируе-
мые по ТВ и т. п. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Советская ностальгия в циф-
ровой среде проявляется в 2000-е гг. на 
платформе «Живого Журнала», который, по 
сути, функционировал как социальная сеть, 
где блоги вели многие известные личности, 
а также партии, общественные движения и 
организации. Р. Н. Абрамов в 2011 г. обра-
тил внимание на сообщества, посвящённые 
описанию советской повседневности 1960–
1980-х гг. [12]. Через эмоциональное погру-
жение в ностальгические чувства участники 
возвращались в эпоху беззаботного детства 
или молодости, демонстрируя пример реф-
лексирующей ностальгии.

Большинство ностальгических сооб-
ществ старалось избегать политических 
оценок позднесоветского периода, чтобы 
не провоцировать конфликты. Однако это 
не всегда удавалось, поскольку даже безо-
бидные воспоминания о бытовых аспектах 
повседневности порождали споры. «Анти-
советчики» и их противники вели идеологи-
ческую борьбу, рассматривая прошлое как 
зеркало для оценки современных социаль-
но-политических, культурных и экономиче-
ских реалий, что может быть определено 
как пример транспонирования рефлексиру-
ющей ностальгии в реставрирующую. 

Анализ ностальгической блогосферы 
позволил сделать вывод о фиктивном рас-
ставании с советской эпохой. Р. Н. Абрамов 
верно (как об этом мы можем судить спустя 
десятилетие) спрогнозировал сохранение 
ностальгии о советском в обозримом бу-
дущем, в связи с тем, что слишком многое 
из того времени остаётся неотъемлемой 
частью повседневной жизни и институцио-
нальных основ российского общества.

Преобладание в 2020-е гг. контента, 
нацеленного на выявление положитель-
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ных аспектов жизни в Советском Союзе, в 
социальной сети «ВКонтакте» фиксируется 
А. Ю. Долговым [13]. Однако обсуждение 
часто сопровождается дискуссиями, вклю-
чающими интернет-троллинг и провокации. 
Например, в сообществе «Мы из СССР» 
вместо конструктивного диалога пользова-
тели переходили к острой критике «нынеш-
него российского общества» и взаимным 
оскорблениям в комментариях. При этом ис-
следователь отмечает, что если фреймиро-
вание дискуссии не происходит через ради-
кальные или провокационные заявления, то 
в обсуждении доминируют ностальгические 
чувства, связанные со сравнением «светло-
го прошлого» и «мрачного настоящего». 

Таким образом, спектр мнений в соци-
альных сетях (предоставляющих площадку 
для формирования альтернативных взгля-
дов и контрнарративов) о прошлом может 
быть охарактеризован как весьма широкий. 
Однако обсуждения советской истории ча-
сто вызывают конфликт, особенно если ка-
саются вопросов массовых репрессий, что 
скорее увеличивает разобщённость и уро-
вень агрессии в обществе. 

Ю. В. Зевако и Д. Н. Караваева пишут 
о трёх типов дискурсов о сталинском прав-
лении: официального, либерального и пра-
вославного [14, c. 107–115], отмечая, что 
наиболее активно и творчески виртуальное 
пространство используют представители 
либерального подхода. В то время как пра-
вославные и официальные интернет-проек-
ты политики памяти о периоде политических 
репрессий характеризуются фрагментарно-
стью и ситуативностью.

Д. О. Хлевнюк и А. С. Максимова ука-
зывают на бытование двух основных нар-
ративов о травме сталинского правления 
[15]. Первый апеллирует к травматическому 
опыту нарушения гражданских прав совет-
ских граждан. Второй нарратив проводит 
параллели между репрессиями и наруше-
нием социально-экономических прав росси-
ян в 1990-е гг., что коррелирует с выводами 
О. Ю. Малиновой о первом постсоветском 
десятилетии как родовой травме современ-
ного общества [25]. 

Таким образом, интернет-проекты, посвя-
щённые событиям сталинской эпохи, могут 
провоцировать активное обсуждение эконо-
мических провалов периода шоковой терапии 
и приватизации, рыночных реформ, что объ-
ясняет положительное отношение к СССР. 

В YouTube-пространстве существуют и 
места притяжения просоветски настроен-
ных зрителей. К. И. Молотов к условно «ком-
мунистическому сектору» относит Дмитрия 
Пучкова, Клима Жукова, Константина Семи-
на, Андрея Рудого, Егора Иванова, активно 
обсуждающих современные либерально-
документальные фильмы, посвящённые 
сталинским репрессиям. Блогеры, предла-
гающие альтернативный просоветский нар-
ратив, собирают сотни тысяч просмотров на 
YouTube [17].

В интернет-пространстве присутствуют 
и ресурсы, свободные от идеологических 
споров. Например, анализ комментариев к 
передачам YouTube-проекта Л. Парфено-
ва «НМДН» (посвящённым истории 1920-х 
и 1930-х гг.) не показал острого конфлик-
та нарративов зрительской рецепции [16, 
c. 136–151]. Возможно, это связано с эф-
фектом «эхо-камеры», предполагающим 
повышенный интерес к деятельности кана-
ла «Парфенон» тех пользователей, что из-
начально разделяют либеральные взгляды. 
Из комментариев видно, что интерес к со-
ветскому прошлому связан не столько с же-
ланием вернуться к «великим свершениям» 
эпохи, сколько с ностальгией по советской 
бытовой и духовной культуре. 

Таким образом, эстетика играет более 
важную роль, чем политика, а тяжёлые 
воспоминания о прошлом преобладают 
над триумфальными. Высказывание своих 
мыслей в комментариях и, следовательно, 
повторное переживание тяжёлых собы-
тий прошлого может быть рассмотрено как 
цифровой способ преодоления культурных 
травм, полученных российским обществом 
в советский период, что объясняет повы-
шенный интерес именно либеральной части 
общественности к деятельности и личности 
Леонида Парфенова.

Ностальгические дискуссии могут со-
провождаться спорами вокруг распада 
СССР. А. Ю. Бубнов на основе анализа со-
держания ведущих Telegram-каналов, по-
свящённых анализу истории, сделал вывод 
о соперничестве двух главных нарративов 
о распаде СССР: патриотического и либе-
рально-западного [18, c. 79–97]. В либераль-
но-западном нарративе распад СССР рас-
сматривается как неизбежное и, возможно, 
даже желательное явление, отрицается его 
травматичный характер, делается акцент 
не на потерях, а на приобретениях. М. Гор-
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бачёв характеризуется как политик, предот-
вративший катастрофические последствия. 

Патриотический нарратив, объединяю-
щий как правые, так и левые группы, опре-
деляет распад СССР как национальную 
травму (крупнейшую геополитическую ката-
строфу XX в.), вызванную слабостью и пре-
дательством власти.

А. А. Линченко и О. В. Головашина, про-
анализировав контент документальных филь-
мов и телепроектов конца 1990–2010-х гг., от-
мечают тенденцию увеличения проектов, в 
которых распад СССР определяется как ка-
тастрофа. Передачи, транслирующие трав-
матический дискурс, преобладают по числу 
просмотров [19]. Использование методов 
машинного обучения и анализа настроений 
позволило определить, что большинство 
зрительских интернет-комментариев явля-
ются нейтральными, однако существует вы-
сокий процент записей, выражающих нега-
тивное отношение к распаду СССР, что мо-
жет объясняться романтизацией советской 
повседневности, семейным опытом, а также 
медиавлиянием.

Заключение. Интернет-споры о со-
ветской истории не всегда соответствуют 
нормам аргументации. Грубость и троллинг 
может доминировать в связи с позицией ор-
ганизаторов группы или качества аудитории. 
Онлайн-акторы активно формируют (порой 
противоположные) нарративы о советском 
прошлом, основываясь как на официальных 
политических дискурсах, так и на собствен-
ном опыте. Социальные сети предоставля-
ют площадку для создания альтернативных 
контрнарративов, что способствует плюра-
лизации спектра мнений о прошлом. Однако 
обсуждение советских времён часто вызы-
вает конфликт, что не способствует форми-
рованию социального сотрудничества или 
совместного конструктивного решения по 
определению единого поля исторической 
памяти российского социума.

Таким образом, в статье были определе-
ны основные нарративы онлайн-дискуссий и 
пользовательские реакции на интернет-кон-
тент о советском, а также новейшая иссле-
довательская методология, применяемая 
в российской гуманитарной науке. Следует 

отметить большой эвристический потенци-
ал математических методов анализа медиа-
рецепций (по сравнению с традиционными 
социологическими опросами), позволяющих 
выделять нарративы через исследование 
непосредственных дискуссий и реакций на 
контент, фиксируя следующие компоненты 
феномена советской ностальгии: 

1) постоянные сравнения (актуализа-
ция) прошлого и настоящего; 

2) идеологическое противостояние, 
опрокинутое в прошлое; 

3) наслаждение советской эстетикой 
быта и теплотой человеческих отношений. 

Исследование советской ностальгии 
фиксирует существование в современной 
России трёх идеологических расколов, опре-
деляющих существование лагеря условных 
либералов-антисоветчиков, советских па-
триотов и патриотов-державников.

С одной стороны, растёт уровень по-
литизации обсуждения Советского Союза, 
что в терминологии С. Бойм указывает на 
попытки продвижения различными обще-
ственными институтами (в том числе и го-
сударственными структурами) реставриру-
ющей ностальгии, предполагающей поиск в 
прошлом примеров «правильной жизни». 

С другой стороны, вхождение в дискус-
сионное поле представителей молодого по-
коления (рождённых в постсоветской России) 
сопровождается увеличением случаев трол-
линга и эмоциональных провокаций. С тре-
тьей стороны, представители последнего со-
ветского поколения (рождённые в 1970-х гг.) 
демонстрируют интерес в первую очередь к 
советскому быту и эстетике, что может быть 
определено как проявление рефлектирую-
щей ностальгии. 

Исследование медиапространства по-
зволяет получить дополнительную инфор-
мацию об общественных дискуссиях вокруг 
роли и значения СССР. Анализ комментари-
ев к интернет-проекту даёт ввести в науч-
ный оборот аргументы, имеющие хождение 
в массовом сознании России. Таким обра-
зом, методы цифровой гуманитаристики до-
полняют данные социологических опросов, 
расширяя наши представления о характере 
современной советской ностальгии.
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Авторами рассматриваются особенности медиарепрезентации феминизма как актуального явления, 
изучаются связанные с ними сюжеты в российских СМИ и массмедиа последних лет. Целью исследова-
ния является определение динамики публикаций авторов и сюжетного развития феминистской темы в 
российском медиапространстве с 2017 г., выявление тенденции в развитии феминистской темы. Матери-
алом для работы стали интернет-публикации с ключевым словом «феминизм» из восьми российских мас-
смедиа: Wonderzine*, Meduza*, «Афиша Daily», «Такие дела», «Новая газета»*, «Комсомольская правда», 
«Аргументы и факты», The Voice (Cosmopolitan). Главными паттернами, которые наблюдаются среди клю-
чевых авторов феминистских публикаций, становятся активизм и околофеминистские профессиональ-
ные интересы. Контент-анализ позволил выявить основные коммуникативные практики феминистского 
дискурса, тематические приоритеты. В статье даётся характеристика основных авторов публикаций и 
оцениваются возможности их конструктивного / деструктивного влияния на аудиторию. Возраста ющее 
количество публикаций, установленных в рамках исследования, подтверждает повышение интереса жур-
налистов к теме феминизма в российском медиапространстве. Установлено, что репрезентация темы 
феминизма выходит за рамки традиционных массмедиа в социальные сети. Замечены следующие за-
кономерности: авторы публикаций про феминизм, которые не являются активными участниками профе-
министских акций, чаще всего представляют такие тематические направления, как история, литература, 
искусство; наибольшее количество публикаций принадлежит журналистам, участвующим в акциях или 
продвигающих «феминистскую повестку». Выявлено, что тексты, посвящённые феминизму, начинают 
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The authors examine the features of media representation of feminism as a topical phenomenon and study 
related stories in Russian news and mass media over recent years. The aim of the study is to determine the 
dynamics of authors’ publications and the feminist topic’s development in the Russian media space since 2017, 
as well as to identify trends in the development of the feminist topic. The materials used for the work were online 
publications with key words “feminism” from eight Russian mass media: Wonderzine*, Meduza*, Afi sha Daily, 
Takiye Dela, Novaya Gazeta*, Komsomolskaya Pravda, Argumenty i Fakty, The Voice (Cosmopolitan). The main 
patterns that are observed among key authors of feminist publications are activism and professional feminist in-
terests. Content analysis which was conducted during the research presented the main communicative practices 
of feminist discourse and thematic priorities. Moreover, the work presents characteristics of the main authors 
and assesses their potential for constructive / destructive infl uence on the audience. The increasing number of 
publications established in the framework of the research confi rms the rising journalists’ interest in the feminism 
topic in the Russian media space. The research has proved that the representation of the feminism theme goes 
beyond traditional mass media and is being actively discussed on social networks. The following patterns were 
found – authors of feminism publications, who are not active participants of feminist actions/events, most often 
represent such thematic areas as history, literature, art, and others; the largest number of publications belongs 
to journalists participating in actions or promoting “feminist” agenda. Activity monitoring of the studied authors 
revealed a lack of systematicity in the feminist publications, but some fi nd a newsworthy occurrence to return to 
the topic in their materials. We revealed that feminist texts are tended to acquire political color, and the appeal 
to political subjects refl ects worsening social dynamics of feminist movement in the context of important world 
and Russian events.

Keywords: feminism, author, media discourse, representation, activism, media space, thematic stories

Argylov N. A., Khramtsovskaya K. A. 

Введение. В зарубежном научном дис-
курсе тема феминизма является трендовой. 
ООН причисляет проблемы к разряду гло-
бальных, и потому настоятельно рекомен-
дуется развивать гендерные исследования. 
В зарубежных трудах обсуждаются многооб-
разные аспекты феминизма, предлагается 
их разная типология (либеральный, социа-
листический, интерсекциональный и феми-
низм третьей волны) [1; 2]. Тема присутству-
ет не только на специальных сайтах феми-
нистских и правозащитных организаций, но 
и общественно-политических СМИ, краф-
товых медиа1 и блогосфере феминисток2. 
Аудитория разных стран обсуждает сексизм 
и феминизм в СМИ –  от популярных телеви-
зионных шоу до приложений для знакомств. 
В повестке западных медиа появляются 

1  Lewis J. J. The ongoing struggle to achieve gender 
equality. – Текст: электронный // ThoughtCo. – 2019. – 
URL: https://www.thoughtco.com/what-are-womens-
rights-3529028 (дата обращения: 03.06.2024).

2  The Core Ideas and Beliefs of Feminism. – URL: 
https://www.coe.int/en/web/gender-matters/feminism-
and-women-s-rights-movements (дата обращения: 
03.06.2024). – Текст: электронный.

не просто темы дискриминации женщин, 
сексизма, насилия и домогательства, но и 
темы, связанные с пострадавшими от уни-
жений мужчин, трансгендеров, транссексуа-
лов, что не является характерным для рос-
сийского медиапространства [3; 4].

В России феминизм всё больше превра-
щается в разновидность идеологического 
дискурса. Обсуждаются: «главные установ-
ки современного женского движения – не-
насилие и гуманистические ценности, эга-
литаризм и партнёрство в качестве основы 
отношений между мужчиной и женщиной, 
признание их различий и взаимодополняе-
мости при равных социальных возможно-
стях» [5]. Однако немало текстов, в которых 
проявляются экстремистские начала.

Нарастающий интерес к феминист-
ским исследованиям в России проявился в 
конце XX – начале XXI в. и ознаменовался 
работами О. А. Ворониной [6; 7], И. А. Же-
ребкиной [8], О. М. Здравомысловой [9] и 
А. А. Тё мкиной [10], С. Г. Ай вазовой [11] и др. 
Исследователи рассматривали феминизм в 
основном в русле гуманитарно-социальных 

* Registered as a foreign agent by the Ministry of Justece.
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наук, но позднее стала заметна тенденция к 
междисциплинарному изучению темы.

Работы, которые рассматривают темы 
феминизма в российских СМИ, немного-
численны, но показательны в своих выво-
дах. Например, О. М. Здравомыслова и 
Н. И. Кигай  отмечают, что «ясно ощущается 
внутреннее сопротивление большинства 
журналистов – как мужчин, так и женщин – 
разработке женской темы, которая на 
подсознательном представляется скорее 
опасной, чем неинтересной»1.

Можно согласиться с выводами Т. Л. Ка-
минской, подчёркивающей актуальность 
темы: «В России за последние два года сло-
жился масштабный феминистский дискурс в 
цифровой среде, вовлекающий в коммуни-
кацию всё большее число адресатов и соци-
альных акторов. Сегодня очевидно наличие 
дискурсивно оформленной повестки для 
феминизма в Интернете и её влиянии на со-
циум, особенно на молодёжь» [12]. 

Ряд исследователей видят деструктив-
ные начала в возрождении темы феминизма. 
Так, Э. Н. Жирнова полагает, что «вли яние 
феминистических идей сказывается непо-
средственным образом на ходе противостоя-
ния в Интернете пользователей сети различ-
ной гендерной принадлежности (как было 
отмечено выше, сейчас все люди получили 
равные и различные возможности высказы-
вать свои мысли и идеи, в чём раньше были 
ограничены), сопровождающегося достаточ-
но заметным расколом, который в перспек-
тиве может иметь тяжкие последствия» [13]. 
Исследователь имеет в виду слишком жёст-
кие формы проявления своего недовольства 
чем-либо через призму «мужского-женско-
го». Эту же мысль повторяет О. А. Дворянкин 
в статье «Феминизм и харассмент – монстры 
нового мира, стремящиеся покорить людей 
через интернет…?» [14].

Феминизм и харассмент, по мнению ис-
следователя, объединившись, смогут стать 
«”монстрами нового мира”, и при этом основ-
ным инструментом, который им в этом помо-
жет покорить людей и навязать им своё виде-
ние мира, станет Интернет и непосредственно 
его информационные технологии» [Там же].

Неоднородность полученных результа-
тов в исследовании вопроса могут подтвер-
дить работы А. К. Ермоловой  и Ю. А. Клец, 

1  Здравомыслова О. М., Кигай Н. И. Женская тема 
в средствах массовой  информации. – URL: https://www.
gorby.ru/userfi les/fi le/zhenskaya_tema_v_smi.pdf (дата 
обращения: 03.06.2024). – Текст: электронный.

которые заключают, что большое количе-
ство общественно-политических СМИ ак-
тивно освещают темы феминизма, пытаясь 
дать этому явлению готовую и интерпре-
тированную оценку для аудитории, однако 
положительно воспринимают движение в 
целом [15].

Учёными также рассматривалась тема 
занятости женщины в медиаотрасли; резуль-
таты показали, что по-прежнему на ведущих 
позициях оказываются мужчины: «…курс и 
тон развития российской журналистики 
выбирают и задают мужчины: 75 % гене-
ральных директоров и главных редакторов 
ведущих СМИ в России – мужчины» [16].

Цель исследования заключается в 
определении динамики работы авторов и 
сюжетного развития феминистской темы в 
российском медиапространстве с 2017 по 
2022 г., определении тенденций в развитии 
феминистской темы.

Для достижения поставленной цели ре-
шаются следующие задачи:

1) определить профессиональные жур-
налистские интересы исследуемых авторов; 

2) проанализировать участие авторов 
публикаций в активистской и просветитель-
ской деятельностях феминистской направ-
ленности; 

3) детерминировать возможную корреля-
цию между полученными «портретами» авто-
ров, контекстами и сюжетами материалов.

В статье раскрываются важные, мало-
изученные аспекты в медиарепрезентации 
феминизма, такие как авторы текстов и сю-
жеты. В научный оборот включаются новые 
эмпирические данные, раскрывающие ди-
намику работ авторов и развитие фемини-
стской темы в российском медиапростран-
стве. В качестве объектов исследования 
выступают журналисты популярных россий-
ских медиа, которые выпускали материалы 
с ключевым словом «феминизм» за период 
с 2017 по 2022 г. В выборку были включены 
следующие медиа: Wonderzine*, Meduza*, 
«Афиша Daily», «Такие дела», «Новая газе-
та»*, «Комсомольская правда», «Аргументы 
и факты», The Voice (Cosmopolitan). 

Методы исследования. Использованы 
теоретические методы, которые предпола-
гают проведение анализа представленно-
сти проблематики феминизма в российских 
массмедиа, классификацию публикаций по 
определённым схожим и отличительным 
признакам, обобщение особенностей ре-
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презентации темы феминизма в российском 
медиапространстве в зависимости от вре-
менного периода. Количественные методы, 
использованные в данной работе, представ-
ляют собой статистическую обработку полу-
ченных данных, а также библиометрический 
анализ (см. таблицу).

Количественный анализ публикаций 
и авторов за исследуемый период

Изуча-
емые 
годы

Исследуемые публика-
ции – поиск сервисом 
«СКАН-Интерфакс», 

доп. ручная 
верификация*

Кол-во 
авторов

2017 г. 107 79**
2020 г. 170 88***
2022 г. 69**** 49
Примечания: *использовалось ключевое слово 
«феминизм»; 
**из выборки исключены: групповые, без указания 
авторства, дублирующие публикации. В качестве 
дополнительного фильтра установлено «мини-
мальное количество публикаций» (не менее двух), 
что позволило выделить активных авторов;
***исходя из сравнительно большого количества 
материала, в 2020 г. учитывались авторы, имею-
щие три публикации и более с ключевым словом 
«феминизм»;
****полученная выборка имеет фрагментарный 
характер: в 2022 г. ряд общественно-политических 
(«Медуза»*, «Новая газета»*), а также феминист-
ское медиа (Wonderzine*) признали иноагентами, 
нежелательными на территории РФ

Результаты исследования. В ходе 
исследования изучены публикации, за-
трагивающие тематику феминизма, в рос-
сийских средствах массовой информации 
Wonderzine*, Meduza*, «Афиша Daily», «Та-
кие дела», «Новая газета»*, «Комсомоль-
ская правда», «Аргументы и факты», The 
Voice (Cosmopolitan).

2017 г. Изучение профессиональных 
интересов журналистов публикаций показы-
вает, что чаще пишут или упоминают феми-
низм те авторы, в профессиональные инте-
ресы которых входят темы кино, литерату-
ры, моды и искусства, например, литератур-
ные или кинокритики, культурные и модные 
обозреватели.

Вместе с тем исследование активист-
ской деятельности или личностных особен-
ностей журналистов, публикующих матери-
алы о феминизме, показало, что наиболее 
активные авторы причастны к активистской 
и просветительской (темы ЛГБТ-движения, 
квир-культуры и феминизма) деятельности, 

что, как можно предположить, влияет и на 
количество публикаций, и на их сюжеты.

Заметна важная корреляция между ак-
тивистской и просветительской деятельно-
стью авторов и сюжетами, которые они ос-
вещали: наличие факта какого-либо участия 
в активизме или просветительской профе-
министской деятельности скорее приведёт 
к тому, что журналист будет репрезентиро-
вать феминизм в контекстах политических и 
общественно значимых событий. Например, 
Е. Костюченко в серии публикаций освеща-
ла политическую фем-акцию на Красной 
площади1, А. Наринская писала о разных 
подходах к дискуссии о движении #MeToo 
и харассменте2, а также о первом фемини-
стском ролике3, Н. Бесхлебная рассказала 
о белорусском феминистском проекте «Та-
кая, как есть»4, О. Страховская выпустила 
большой материал об исследовательском 
проекте западной феминистки А. Саркисян 
о сексизме в видеоиграх и явлении #Gamer-
Gate5 и др. 

Самыми популярными сюжетами для 
упоминания феминизма, к которым обра-

1  Костюченко Е. Нужно заставить ФСО оправ-
дываться. – Текст: электронный // Новая газе-
та: [сайт]. – 2017. – URL: https://novayagazeta.ru/
articles/2017/03/10/71743-fotoshop-aktivistki-zagovorili-
my-diskreditirovali-ves-feminizm-nichego-sebe (дата 
обращения: 03.06.2024); Костюченко Е. Феминистки 
захватили Кремль. – Текст: электронный // Новая га-
зета: [сайт]. – 2017. – URL: https://novayagazeta.ru/
articles/2017/03/08/71717-feministki-zahvatili-kreml (дата 
обращения: 03.06.2024); Костюченко Е. Феминистки 
провели акцию в Кремле. – Текст: электронный // Но-
вая газета: [сайт]. – 2017. – URL: https://novayagazeta.
ru/articles/2017/03/08/129671-na-krasnoy-ploschadi-
zaderzhali-aktivistok-i-korrespondentov-novoy-gazety 
(дата обращения: 03.06.2024).

2  Наринская А. Домогательства и гусары. – Текст: 
электронный // Новая газета: [сайт]. – 2017. – URL: 
https://novayagazeta.ru/articles/2017/11/17/74587-
domogatelstva-i-gusary (дата обращения: 03.06.2024).

3  Наринская А. Это феминизм или маркетинг? 
Анна Наринская о рекламе с благими намерения-
ми. – Текст: электронный // Афиша Daily: [сайт]. – 
2017. – URL: https://daily.afi sha.ru/relationship/4661-
eto-feminizm-ili-marketing-anna-narinskaya-o-reklame-s-
blagimi-namereniyami (дата обращения: 03.06.2024).

4  Бесхлебная Н. В Белоруссии женщины разде-
ваются, чтобы побороть сексизм. Как это работает? – 
Текст: электронный // Афиша Daily: [сайт]. – 2017. – 
URL: https://daily.afi sha.ru/relationship/6497-v-belorussii-
zhenschiny-razdevayutsya-chtoby-poborot-seksizm-kak-
eto-rabotaet (дата обращения: 03.06.2024).

5  Страховская О. Девы в беде. Анита Сарки-
сян четыре года боролась с сексизмом в видео играх, 
а сторонники Трампа – с ней. – Текст: электрон-
ный // Meduza: [сайт]. – 2017. – URL: https://meduza.
io/feature/2017/05/19/devy-v-bede (дата обращения: 
03.06.2024).
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щались ключевые авторы в 2017 г., стали 
феминистская акция на Красной площади, 
приуроченная к празднованию международ-
ного женского дня (12 публикаций), «фе-
минизм» – слово года по версии словаря 
Уэбстера (9 публикаций), движение #MeToo 
(6 публикаций).

2020 г. Динамика по количеству наибо-
лее частотных авторов не сильно поменя-
лась в сравнении с предыдущим рассматри-
ваемым периодом: 17 авторов в 2020 г. про-
тив 19 в 2017 г. Также заметно, что десять 
авторов 2017 г. попали в текущую выборку. 
Однако необходимо отметить, что, будучи 
ключевыми авторами в 2017 г., А. Таежная, 
Г. Юзефович, Н. Бесхлебная и Н. Серебря-
кова в 2020 г. выпустили меньше публика-
ций о феминизме (в среднем одна публика-
ция за год), что помешало указать их среди 
частотных авторов в текущем периоде.

Нельзя сказать с определённой уверен-
ностью, что публиковавшиеся в 2017 г., но не 
замеченные в 2020 г. авторы перестали пи-
сать на феминистскую тему или упоминать 
движение в своих материалах. Вероятно, за 
трёхлетний период журналисты могли сме-
нить издание. Вместе с тем выборка 2020 г. 
показывает растущее число новых инди-
видуальных авторов; их появление может 
свидетельствовать о том, что феминистская 
тема во временной динамике становилась 
более привлекательной. 

Если в 2017 г. некоторые выделенные 
авторы имели непосредственную причаст-
ность к активизму или использовали в каче-
стве журналистского профиля темы феми-
низма, квир-культуры и ЛГБТ, то ключевые 
журналисты 2020 г. имеют мало общего с ак-
тивизмом, однако некоторые из них активно 
участвуют в популяризации идей движения 
в массмедиа, используя такие инструменты, 
как создание фильмов или социальные сети 
для продвижения феминистских и околофе-
министских материалов.

Например, А. Долин* в 2022 г. выпустил 
подборку ЛГБТ-фильмов на сайте издания 
«Медуза»: в содержании упоминается закон 
о пропаганде гомосексуализма, принятый в 
России в 2022 г., который журналист назы-
вает «фашистским»1; Л. Зайцева выпускала 
ролики общественно-политического харак-
тера в сервисе TikTok под ником «@overthink.

1  Долин А. В России вот-вот полностью запретят 
«пропаганду» ЛГБТ+. Вне закона окажутся и шедевры 
мирового кино. – Текст: электронный // Meduza: [сайт]. – 
2022. – URL: https://meduza.io/feature/2022/11/23/v-

girl»; С. Дурбой публиковала материалы про 
феминизм, вебкам-моделинг2, наркопотре-
бителей с положительным ВИЧ-статусом3. 
Доминирующими профессиональными ин-
тересами среди авторов, как и в 2017 г., ста-
новятся киножурналистика и литературная 
критика. Таким образом, представляется, 
что в российском медиапространстве темы 
искусства (кино и литература) часто способ-
ствуют раскрытию феминистской темы.

В 2020 г. заметно включение непро-
фильных медиа в тему феминизма. Так, 
смена характера публикаций наблюдалась 
у журнала Cosmopolitan: за 2020 г. были опу-
бликованы материалы о проблемах запрета 
абортов4, секс-работе5 и сексуального наси-
лия над женщинами6. За рассматриваемый 
год издание выпустило 29 публикаций с клю-
чевым словом «феминизм» по сравнению с 
шестью публикациями в 2017 г. Вероятно, на 
этот факт повлияло то, что в начале 2020 г. 
в Cosmopolitan сменился главный редактор, 
а печатное издание и сайт объединились7.

В течение года Cosmopolitan также вы-
пускал материалы непосредственно о фе-
минизме и бодипозитиве: «Ты против фе-
минизма? Посмотри, во что превратится 
rossii-vot-vot-polnostyu-zapretyat-propagandu-lgbt-vne-
zakona-okazhutsya-i-shedevry-mirovogo-kino (дата обра-
щения: 07.06.2023).

2  Дурбой С. Личный опыт: как я два месяца работа-
ла вебкам-моделью и не смогла забрать свои деньги. – 
Текст: электронный // Афиша Daily: [сайт]. – 2021. – URL: 
https://daily.afi sha.ru/relationship/19471-lichnyy-opyt-kak-
ya-dva-mesyaca-rabotala-vebkam-modelyu-i-ne-smogla-
zabrat-svoi-dengi (дата обращения: 03.06.2024).

3  Дурбой С. «Сейчас я не против уколоться, но воз-
можности нет». – Текст: электронный // СПИД. Центр: 
[сайт]. – 2017. – URL: https://spid.center/ru/articles/1337 
(дата обращения: 03.06.2024).

4  Женское дело: почему мужчины не имеют пра-
ва голоса в вопросе аборта. – Текст: электронный // 
The Voice: 2020. – URL: https://www.thevoicemag.ru/
lifestyle/stil-zhizni/zhenskoe-delo-pochemu-muzhchiny-ne-
imeyut-prava-golosa-v-voprose-aborta (дата обращения: 
03.06.2024).

5  Топилина А. Проституция – это насилие: почему 
нам всем нужна шведская модель. – Текст: электрон-
ный // The Voice. – 2020. – URL: https://www.thevoicemag.
ru/social/crime/prostituciya-eto-nasilie-pochemu-nam-
vsem-nuzhna-shvedskaya-model (дата обращения: 
03.06.2024).

6  Максимова А. «Я родила от насильника»: 
история от первого лица. – Текст: электронный // The 
Voice. – 2020. – URL: https://www.thevoicemag.ru/social/
stories/ya-rodila-ot-nasilnika-istoriya-ot-pervogo-lica (дата 
обращения: 03.06.2024).

7  В Cosmopolitan сменился главный редактор. – 
Текст: электронный // Sostav.ru: [сайт]. – 2020. – URL: 
https://www.sostav.ru/publication/v-cosmopolitan-
novyj-glavnyj-redaktor-41364.html (дата обращения: 
03.06.2024).



105104

Representation of Feminism in Russian Media Space: Authors and Narratives

Argylov N. A., Khramtsovskaya K. A. Humanitarian Vector. 2024. Vol. 19. No. 4

твоя жизнь без него»1, «”Я не феминист-
ка”: почему женщинам не нравится движе-
ние, защищающее их интересы»2, «Модели 
plus-size: нам всё равно врут»3. В текстах 
отличительной чертой становится эмоцио-
нальность, с которой пишут авторы С. Гри-
бацкая и Е. Попова: «Природа! Разве можно 
с ней спорить?»4; «Да что ты говоришь!». 

Часто журналистка С. Грибацкая обра-
щается к читателю на «ты», тем самым рас-
считывая на молодую аудиторию и создавая 
доверительность повествования. Можно 
предположить, что некоторый вызов и про-
вокационность публикаций, которые также 
исходят и от журналистского стиля авторов, 
присутствуют для увеличения реакции чи-
тателя, исходя из общей спорной направ-
ленности тем: «Ну как, ты всё ещё хочешь 
поиграть в мир без феминизма?»5. Смена 
главного редактора Cosmopolitan и общий 
фон общественных событий 2020 г. привели 
к смене вектора редакторской политики ме-
диа в сторону частоты публикаций о феми-
низме. Забегая вперёд, отметим, что в 2022 г. 
это медиа продолжит публиковать материа-
лы ярко феминистской направленности. 

2020 год становится наиболее актив-
ным по количеству общих публикаций с 
ключевым словом «феминизм»; динамика 
сюжетов показывает, что в 2020 г. появи-
лось больше публикаций с такими остро-
политизированными темами, как домашнее 
насилие, харассмент, ЛГБТ-движение, абор-
ты и трансгендерность. Общей темой для 
2017 и 2020 гг. становится волна движения 
#MeToo, которое продолжило набирать по-
пулярность в России и было тесно связано 
с появлением «новой этики». Другими попу-
лярными сюжетами стали уголовное дело 
Ю. Цветковой, домашнее насилие во время 

1  Грибацкая С. Ты против феминизма? Посмо-
три, во что превратится твоя жизнь без него. – Текст: 
электронный // The Voice. – 2020. – URL: https://www.
thevoicemag.ru/lifestyle/society/ty-protiv-feminizma-
posmotri-vo-chto-prevratitsya-tvoya-zhizn-bez-nego (дата 
обращения: 03.06.2024).

2  Там же.
3  Модели plus-size: нам всё равно врут. – Текст: 

электронный // The Voice. – 2020. – URL: https://www.
thevoicemag.ru/social/stories/modeli-plus-sizenam-vse-
ravno-vrut (дата обращения: 03.06.2024).

4  Грибацкая С. Ты против феминизма? Посмо-
три, во что превратится твоя жизнь без него. – Текст: 
электронный // The Voice. – 2020. – URL: https://www.
thevoicemag.ru/lifestyle/society/ty-protiv-feminizma-
posmotri-vo-chto-prevratitsya-tvoya-zhizn-bez-nego (дата 
обращения: 03.06.2024).

5  Там же.

самоизоляции, медиаскандал с участием те-
леведущей Р. Тодоренко, обвинение россий-
ского сериала «Чики» в пропаганде ЛГБТ и 
феминизма. В целом наблюдается ухудша-
ющаяся общественная динамика относи-
тельно феминистского движения, например, 
в дискурсе массмедиа появилось словосо-
четание «пропаганда феминизма».

2022 г. Было отобрано 69 публикаций 
с ключевым словом «феминизм» и 49 еди-
ничных авторов. Необходимо отметить, что 
полученная выборка имеет фрагментарный 
характер: в 2022 г. ряд общественно-полити-
ческих (Meduza*, «Новая газета»*), а также 
феминистское медиа (Wonderzine*) при-
знали нежелательными на территории РФ. 
Блокировка сайтов изданий повлияла на то, 
что система «СКАН-Интерфакс» перестала 
учитывать их материалы в общей поисковой 
выборке. Несмотря на это, представляется 
важным обращение к периоду 2022 г. с точки 
зрения той динамики, которую репрезента-
ция феминизма получила из-за отсутствия 
большинства публикаций запрещённых ли-
беральных медиа.

В текущую выборку попали Е. Попова 
(Cosmopolitan / The Voice), С. Гудошников 
(«Афиша Daily») и Т. Сыкова (Cosmopolitan / 
The Voice), чьи публикации появлялись ча-
сто. Е. Попова выпустила пять материалов 
профеминистской направленности, кото-
рые имеют положительную тональность 
по отношению к феминизму. Большинство 
из них несут просветительскую функцию, 
рассказывая о главных конфликтах между 
движением и обществом. Журналист сохра-
нила схожую направленность публикаций, 
которую демонстрировала в 2020 г., затро-
нув темы феминистского секса6 и женской 
эмансипации от патриархальной модели 
семьи7. С. Гудошников продолжает работать 
в жанре хроники и заметок, рассказывая о 
новостях, касающихся российского феми-
нистского движения: например, уголовное 
дело Ю. Цветковой, законопроект о включе-

6  Попова Е. «Парни считают это отвратительным»: 
как феминистки занимаются сексом. – Текст: электрон-
ный // The Voice. – 2022. – URL: https://www.thevoicemag.
ru/sex-love/sex/parni-schitayut-eto-otvratitelnym-kak-
feministki-zanimayutsya-seksom (дата обращения: 
03.06.2024).

7  Попова Е. Напрасные жертвы: Екатерина По-
пова о том, почему служение семье бесполезно. – 
Текст: электронный // The Voice. – 2022. – URL: https://
www.thevoicemag.ru/psychology/psychology/naprasnye-
zhertvy-ekaterina-popova-o-tom-pochemu-sluzhenie-
seme-bespolezno (дата обращения: 03.06.2024).
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нии радикального феминизма и чайлдфри 
в реестр токсичного и незаконного контен-
та. Т. Сыкова, которая специализируется 
на глянцевой журналистике, рассматривает 
феминизм через призму восприятия звёзд-
ных личностей и лидеров мнений (М. Маркл 
и принц Гарри). Схожие публикации Т. Сы-
кова выпускала в 2020 г., но акцент был по-
ставлен на звёздах российского шоу-бизне-
са (О. Акиньшина, Л. Долина).

Стоит также отметить журналистов 
с наименьшим количеством публикаций, 
которые, однако, попали в выборку всех 
трёх рассматриваемых годов: А. Красно-
ва (Cosmopolitan / The Voice), Е. Писарева 
(«Афиша Daily», «Новая газета»), К. Марты-
нов* («Новая газета»). Такая стабильность 
публикаций, хоть и не самых частых, может 
говорить о постоянстве интересов, связан-
ных с феминизмом, или об актуальности 
темы в профессиональном поле журнали-
ста. Например, материалы А. Красновой и 
Е. Писаревой сохраняют феминистскую сю-
жетность во всех трёх периодах: оба автора 
остаются работать в своих жанрах, но так 
или иначе продолжают затрагивать темы 
харассмента и движения #MeToo1, фемини-
стского активизма2, феминистской деятель-
ности западных и российских представите-
лей и представительниц шоу-бизнеса3, а 
также отечественные истории о женщинах 
в сфере мужской профессиональной инду-
стрии4. 

К. Мартынов упоминал феминизм как 
неотъемлемую часть происходящих поли-
тических событий в России: обсуждение 

1  Краснова А. Итоги 2017 года: громкие обвинения 
звёзд и не только в домогательствах и насилии. – Текст: 
электронный // The Voice. – 2017. – URL: https://www.
thevoicemag.ru/stars/krupnim-planom/itogi-2017-goda-
gromkie-obvineniya-zvezd-i-ne-tolko-v-domogatelstvah-i-
nasilii (дата обращения: 03.06.2024).

2  Краснова А. Голой грудью за правду: 10 гром-
ких акций распавшегося движения FEMEN. – Текст: 
электронный // The Voice. – 2020. – URL: https://www.
thevoicemag.ru/stars/krupnim-planom/goloy-grudyu-za-
pravdu-10-gromkih-akciy-raspavshegosya-dvizheniya-
femen (дата обращения: 03.06.2024).

3  Краснова А. Эволюция актрисы Эммы Уотсон: от 
волшебницы до феминистки. – Текст: электронный // 
The Voice. – 2020. – URL: https://www.thevoicemag.ru/
stars/krupnim-planom/evolyuciya-emmy-uotson (дата об-
ращения: 03.06.2024).

4  Писарева Е. Женщины в креативных инду-
стриях: «Самое сложное – не встраиваться в иерар-
хию насилия». – Текст: электронный // Афиша Daily: 
[сайт]. – 2020. – URL: https://daily.afi sha.ru/brain/16102-
zhenschiny-v-kreativnyh-industriyah-samoe-slozhnoe-
ne-vstraivatsya-v-ierarhiyu-nasiliya (дата обращения: 
03.06.2024).

законопроекта о запрете радикального фе-
минизма и внесение феминистских медиа 
в реестр токсичного контента. При этом ав-
тор подобного мнения не придерживается: 
«Быть противником Black Lives Matter или 
феминизма в современном мире – значит 
сидеть в одной лодке с Валерием Зорьки-
ным, писавшим несколько лет назад о пре-
имуществах крепостничества»5. 

Видна тенденция неоднократного обра-
щения к феминистской тематике в профес-
сиональном поле на протяжении нескольких 
лет. Авторы с большей вероятностью со-
хранят прежний вектор публикаций о фе-
минизме, тональность (положительную или 
нейтральную), но в ответ на меняющиеся 
общественный и политический контексты 
готовы подстраивать сюжетность своего ма-
териала, тем самым достигая актуальности.

Общая характеристика отобранных пу-
бликаций за 2022 г. без полноформатного 
участия «нежелательных» медиа показала, 
что после марта репрезентация феминиз-
ма частично потеряла свой политический 
контекст, в то время как оставшиеся медиа-
игроки сосредоточились на своих профиль-
ных сюжетах (кино, литература, звёздные 
хроники, быт).

Самым популярным инфоповодом 
2022 г. стало предложение о создании ре-
естра токсичного контента и включении в 
него ЛГБТ-движения и радикального фе-
минизма. Государственная риторика отно-
сительно радикального течения движения 
акцентно-негативная – радикальный феми-
низм и чайлдфри упоминается в одном дис-
курсе с преступными элементами: «В сети 
романтизируются террористы, преступ-
ники, маньяки, убийцы. Под видом защи-
ты нарушенных прав женщин очерняются 
традиционные семейные ценности и роль 
женщины в семье – так называемый ради-
кальный феминизм. Под видом свободы вы-
бора пропагандируется отказ от создания 
семьи и рождения детей – так называемый 
чайлдфри»6. В то же время авторы не вы-
ражают оценочного суждения относитель-
но инфоповода и чаще остаются в рамках 

5  Мартынов К. Кто куёт совок. – Текст: элек-
тронный // Новая газета: [сайт]. – 2020. – URL: https://
novayagazeta.ru/articles/2020/06/30/86073-kto-kuet-
sovok (дата обращения: 03.06.2024).

6  Что произошло за ночь 17 февраля. Коротко. – 
Текст: электронный // Новая газета: [сайт]. – 2022. – 
URL: https://novayagazeta.ru/articles/2022/02/17/chto-
proizoshlo-za-noch-17-fevralia-korotko-news (дата обра-
щения: 03.06.2024).
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жанра хроники. Отдельно стоит отметить 
материал Н. Афанасьевой, одного из ча-
стотных авторов, в «Афише Daily», который 
рассказал о негативной реакции российско-
го фем-общества на новость о готовящим-
ся реестре токсичного контента – флешмоб 
#яфеминистка1. 

Обсуждение результатов исследо-
вания. Динамика количества публикаций 
в рассматриваемых выборках показывает: 
чаще всего упоминали феминизм в своих 
публикациях такие издания, как «Афиша 
Daily», «Медуза», «Новая газета» и The 
Voice (Cosmopolitan). Напротив, эта те-
матика реже встречалась в профильном 
Wonderzine, а также в общественно-поли-
тических СМИ: «Комсомольская правда» и 
«Аргументы и факты». Не найдено публи-
каций с ключевым словом «феминизм» в 
массмедиа «Такие дела».

Для авторов, публикующих материал 
с ключевым словом «феминизм», стано-
вится характерным участие в активист-
ской деятельности, а также наличие таких 
тем в качестве профессиональных инте-
ресов, как сам феминизм, ЛГБТ-движение 
и квир-культура. Авторы с упомянутыми 
характеристиками чаще обращаются к об-
щественно-политическим сюжетам и репре-
зентируют движение в контексте значимых 
мировых и российских событий: движение 
#MeToo, «феминизм» – слово 2017 г. по 
версии словаря Уэбстера, феминистский 
проект А. Саркисян о сексизме в видео-
играх, фем-акция на Красной площади, 
первый феминистский ролик “Nike Russia”, 
уголовное дело Ю. Цветковой, медиаскан-
дал с участием Р. Тодоренко, предложение 
о создание реестра токсичного контента и 
включение в него радикального феминизма 
и чайлдфри. 

Динамика также показала, что тенден-
ция сохранения высокой частоты публи-
каций авторов из одного года в другой не 
прослеживается. Вместе с этим в 2020 и 
2022 гг. присутствуют повторяющиеся ав-
торы без особых характеристик (активизм, 
общественно-политическая направлен-
ность материала). Три автора (А. Краснова, 

1  Афанасьева Н. #яфеминистка: флешмоб, до-
казывающий чиновникам, что матери и жены тоже 
бывают феминистками. – Текст: электронный // Афи-
ша Daily: [сайт]. – 2022. – URL: https://daily.afi sha.ru/
infoporn/22471-yafeministka-fl eshmob-dokazyvayuschiy-
chinovnikam-chto-mater i - i -zheny-tozhe-byvayut-
feministkami (дата обращения: 03.06.2024).

Е. Писарева, К. Мартынов) попали в выбор-
ку каждого из трёх годов, что может свиде-
тельствовать о том, что авторы, публику-
ющие тексты с феминистской тематикой, 
возвращаются к ним в своей профессио-
нальной деятельности.

Для самих СМИ и массмедиа важными 
особенностями становятся их тематиче-
ская направленность: чем либеральнее из-
дание, тем выше вероятность того, что фе-
минизм будет упоминаться с нейтральной 
или положительной тональностями («Новая 
газета», «Медуза», «Афиша Daily»). Также 
смена редакционной политики способна во 
многом повлиять на репрезентацию феми-
низма: после смены главного редактора в 
онлайн-издании The Voice (Cosmopolitan) 
публикации с ключевым словом «феми-
низм» увеличились с шести публикаций в 
2017 г. до 29 в 2020 г. 

Заключение. Таким образом, тема 
феминизма сохраняет свою актуальность, 
привлекает внимание журналистов, наби-
рая силу в медиапространстве, выходя за 
рамки традиционных СМИ. На сегодняш-
ний день активно освещаются вопросы фе-
минизма в социальных сетях, подкастах, 
фильмах и других объектах искусства. 
Исследование показало, что основной 
сферой интересов авторов, публикующих 
статьи про феминизм, но не являющихся 
активными участниками профеминистских 
акций, является освещение политической 
истории страны, а также  литература, искус-
ство и кино. 

Журналисты, участвующие в активист-
ских акциях и/или просветительской профе-
министской деятельности, активнее других 
публикуют статьи на рассматриваемую те-
матику. Не прослеживается чёткая динами-
ка активности авторов от года к году, однако 
часть авторов возвращается к теме феми-
низма в своих публикациях на протяжении 
всего периода. Вместе с тем большинство 
публикаций отличается поверхностностью 
и некорректностью в освещении разных 
аспектов феминизма. Приоритетным ока-
зывается тематика, связанная с радикаль-
ным феминизмом. Поводом для публика-
ций становятся не реальные проблемы и 
права женщин, а в основном скандальные 
и незаконные действия, усиливающие ген-
дерную чувствительность.
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Предпринятое исследование направлено на изучение медиакритических выступлений «Нижегород-
ского листка» начала ХХ в., особенно представленных в авторских колонках редактора и ведущих со-
трудников газеты, с целью выявления в них ценностных ориентиров редакции издания. В научный обо-
рот введён новый эмпирический материал: медиакритические тексты, печатавшиеся в авторских колон-
ках («Случайные заметки» А. Дробыш-Дробышевского, «Литература и жизнь» В. Львова-Рогачевского, 
«Журнальные заметки» В. Чешихина). Актуальность предложенной темы обусловлена необходимостью 
изучения аксиологического вектора провинциального издания в предреволюционной России, что может 
быть востребовано при формировании новостной повестки и редакционной политики современными ре-
гиональными СМИ. В работе использованы историко-типологический метод, что важно для типологиче-
ской характеристики «Нижегородского листка» и выявления его редакционной политики, а также методы 
сплошного просмотра и текстуального анализа, позволяющие сделать выводы о формах репрезентации 
ценностных ориентиров изучаемого издания. Автор делает вывод, что участие в газете «Нижегородский 
листок» известных писателей и публицистов (М. Горького, В. Короленко, В. Львова-Рогачевского, В. Че-
шихина, А. Дробыш-Дробышевского) обеспечивало высокий уровень размещённых в ней текстов, в том 
числе и медиакритических выступлений. Использование авторской колонки как особой формы журна-
листcкой критики давало возможность изданию транслировать аудитории свои ценностные ориентиры, 
полемизировать как с нижегородскими (газета «Волгарь»), так и столичными периодическими изданиями. 
Анализ эмпирического материала позволил установить, что в числе основных редакционных ценностей 
«Нижегородского листка» были защита свободы слова и распространение гласности, борьба за досто-
верность передаваемой информации и ответственность за формирование общественного мнения. Ре-
зультаты проведённого исследования в будущем можно использовать при изучении истории медиакрити-
ки в дореволюционной России, а также редакционных установок других провинциальных изданий, в том 
числе нижегородских.
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The undertaken research is oriented at studying the media criticism of “Nizhegorodskiy Listok” of the early 
20th century, especially presented in the author’s columns of the editor and leading publicists of the newspaper, 
with the aim to identify the editorial values. New empirical material is introduced into scientifi c circulation: 
media critical texts published in the author’s columns (“Random Notes” by A. Drobysh-Drobyshevsky, “Literature 
and Life” by V. Lvov-Rogachevsky, “Journal Notes” by V. Cheshikhin). The relevance of the proposed topic is 
due to the need to study the axiological vector of a provincial publication in pre-revolutionary Russia, which may 
be in demand for forming the news agenda and editorial policy of modern regional media. We use the histori-
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Введение. Исследователи истории 
журналистики неоднократно указывали на 
условность употребления термина «медиа-
критика» применительно к текстам русской 
периодики XIX и ХХ вв. Анализируя газет-
но-журнальный мир дореволюционного и 
советского периодов, обычно использова-
ли обозначения, не раскрывающие всей 
специ фики определённых публикаций, на-
пример такие, как «журнальная критика» 
или «журналистская критика» [1, с. 220]. 
При этом имелись в виду материалы прес-
сы, связанные с позиционированием изда-
ния в глазах читателей и способами ком-
муникации с аудиторией, саморефлексией 
журналистов об особенностях своей про-
фессии и собственном творческом кредо, 
оценкой других периодических изданий или 
даже полемикой с ними. Изучение данных 
публикаций, как бы их сегодня ни называли 
медиаисследователи, очень важно с точки 
зрения определения аксиологических век-
торов редакций дореволюционных изданий, 
традиции которых могут быть учтены и со-
временными СМИ. Согласимся с В. В. Про-
зоровым, который писал, что «критик СМИ 
публично пробует определить ценностные 
параметры новых журналистских текстов, 
общественно значимые, творческие, эти-
ческие аспекты журналистской деятельно-
сти» [2, с. 11]. 

Изучение журналистской критики в до-
революционной прессе осуществлялось в 
основном на материале столичных изданий. 
Однако медиакритика направлена на опера-
тивный анализ только что опубликованных 
журналистских произведений, а также на 
выявление и изучение тех процессов, кото-
рые происходят в СМИ и отдельных регио-

нов, и страны в целом1. Поэтому мы вводим 
в научный оборот медиакритические тексты 
провинциальных изданий, прежде всего оп-
позиционного издания Нижнего Новгорода – 
«Нижегородский листок», чем определяется 
новизна предпринятого исследования. 

Указанная ежедневная обществен-
но-литературная, политическая и биржевая 
газета выходила с 1895 по 1917 г. и была из-
вестна литераторами, печатавшимся на её 
страницах. В числе её сотрудников указыва-
лись В. Г. Короленко, Н. Г. Гарин-Михайлов-
ский, Е. Н. Чириков, М. Горький и др. В пери-
од с 1894 по 1895 г. и с 1906 по 1916 г. газету 
редактировал А. А. Дробыш-Дробышевский 
(1856–1920), участвовавший также в таких 
дореволюционных нижегородских изданиях, 
как «Волгарь» и «Иллюстрированное прило-
жение к газете “Нижегородский листок”».  В 
научной литературе о нём писали в основ-
ном лишь как о литераторе из окружения 
В. Г. Короленко и М. Горького [3]. Самобыт-
ность журналистского и редакторского стиля 
А. А. Дробыш-Дробышевского, в том числе в 
медиакритических текстах, ранее не привле-
кала внимания учёных. Таким образом, цель 
представленной статьи – изучить медиакри-
тические выступления редактора и других 
сотрудников «Нижегородского листка», что 
позволит прояснить ценностные ориентиры 
издания.

Известно, что в периодике редактор 
«Нижегородского листка» публиковался под 
псевдонимами Перо; А. У.; А. Уманьский, 
А. Дробышевский и др.2 Он вёл на страни-

1  Баканов Р. П. Медийная критика в системе со-
временной журналистики России: учеб. пособие. – Ка-
зань: Изд-во Казан. ун-та, 2015. – С. 7.

2  Масанов И. Ф. Словарь псевдонимов русских 
писателей, ученых и общественных деятелей: в 4 т. – 
М.: Изд-во Всесоюзной книжной палаты, 1960. – Т. 4. – 
С. 171.

cal-typological method, which is important for the typological characteristics of “Nizhegorodskiy Listok” and the 
identifi cation of its editorial policy, as well as methods of entire overview and textual analysis, which allow us 
to draw conclusions about the forms of representation of the value orientations of the studied newspaper. The 
author comes to the conclusion that the participation of famous writers and publicists (M. Gorky, V. Korolen-
ko, V. Lvov-Rogachevsky, V. Cheshikhin, A. Drobysh-Drobyshevsky) in the newspaper “Nizhegorodskiy Listok” 
ensured the high level of texts published in it, including media criticism. The use of the author’s columns as a 
special form of media criticism gave the periodical an opportunity to convey its value orientations to the audience 
and to polemicize with Nizhny Novgorod press (the newspaper “Volgar”) as well as capital city periodicals. The 
analysis of the empirical material made it possible to establish that the main editorial values of “Nizhegorodskiy 
Listok” were: the protection of freedom of speech and the spreading of publicity, the fi ght for the reliability of the 
delivered information and responsibility for the formation of public opinion. The results of the research can be 
used in studying of the history of media criticism in pre-revolutionary Russia, as well as the editorial guidelines 
of other provincial periodicals, including the newspapers of Nizhny Novgorod.

Keywords: history of Russian journalism, “Nizhegorodskiy Listok”, media criticism, editorial staff of a me-
dia, axiology of journalism, author’s column
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цах газеты постоянные рубрики (колонки): 
под псевдонимом «Перо» – «Мимоходом» (с 
1901 г.) и «Случайные заметки» (с 1910 г.); 
под псевдонимом А. Уманьский – «Из совре-
менной литературы» (с 1903 г.). В этих автор-
ских колонках А. А. Дробыш-Дробышевский 
обращался к событиям как общероссийско-
го масштаба, так и из жизни нижегородцев. 
Важно также учитывать, что авторская ко-
лонка, являясь особой формой медиакри-
тики, даёт автору широкие возможности для 
творческой самореализации [4, с. 37], «пре-
зентации оценочного контекста» [5, с. 165] и 
диалога с читателем, выражает личную точ-
ку зрения публициста, раскрывающую суть 
издания, его проблематику и редакционную 
политику. 

 Соответственно изучение материала 
авторских колонок медиакритической на-
правленности на страницах «Нижегородско-
го листка» позволит прояснить редакцион-
ные установки провинциального издания в 
дореволюционной России. Это важно как с 
точки зрения истории литературы и журна-
листики, так и для уточнения социокультур-
ного и общественного-политического кон-
текста функционирования периодики нача-
ла ХХ в., а также подчёркивает актуальность 
настоящей работы. 

Обзор литературы. В последние годы 
предпринимались исследования, посвящён-
ные теории медиакритики [6; 7], в том чис-
ле учитывающие её российские особенно-
сти [8]. Ряд работ связан со становлением 
и историей отечественной медиакритики 
[9; 10], а также её жанровым своеобразием 
[11; 12]. Исследуется современное состоя-
ние медийной критики [13; 14]. Серьёзное 
внимание медиаисследователей уделяется 
контексту изучения медиакритики [15; 16], 
в том числе представленным работами по 
медиа образованию [17; 18]. Появляются тру-
ды, посвящённые специфике медийной кри-
тики в колумнистике [19]. В научном дискурсе 
обсуждаются генетические связи медиакри-
тики и литературной критики, обусловлен-
ные изначальной литературоцентричностью 
рос сийской журналистики [20; 21]. Получают 
развитие идеи, связанные с аксиологией 
массмедиа [22; 23]. Отдельного внимания 
заслуживают работы о ценностных ориенти-
рах медиакритических текстов [24; 25], в том 
числе тех, что представлены колумнистикой 
[26]. Ряд исследований посвящён специфи-
ке медиакритики в региональной журнали-

стике России [27; 28], особенностям репре-
зентации в ней вопросов литературы [29; 
30], в том числе на материале нижегород-
ской периодической печати [31; 32].   Анализ 
существующей научной литературы позво-
ляет сделать вывод о том, что особенности 
рецепции ценностных ориентиров редакций 
провинциальных газет в медиакритических 
текстах дореволюционной периодики, в том 
числе и нижегородской, никогда ранее не 
становились предметом монографического 
исследования. Данная статья призвана вос-
полнить существующий пробел.

Методы и материалы исследования. 
В ходе работы были использованы истори-
ко-типологический и системный методы, а 
также структурно-функциональный подход 
для определения места «Нижегородского 
листка» в системе прессы дореволюцион-
ной России. Для исследования ценностной 
базы газеты «Нижегородский листок», выяв-
ления особенностей её редакционной поли-
тики применялся метод сплошного просмо-
тра. При анализе медиакритических текстов 
редактора и сотрудников изучаемого изда-
ния, позволяющих прояснить ценностные 
ориентиры редакции провинциальной газе-
ты, задействован метод текстуального ана-
лиза. В качестве эмпирического материала 
привлечены номера газеты «Нижегородский 
листок». В выборку включено по 52 номера 
за 1901 и 1910 гг., т. е. по одному номеру в 
неделю за те годы, когда А. А. Дробыш-Дро-
бышевский начинал вести свои колонки 
«Мимоходом» и «Случайные заметки», а 
также 52 номера газеты за 1902 г., период 
участия в издании известного литературного 
критика В. Л. Львова-Рогачевского. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Как указывалось выше, колонка 
как форма журналистской критики расширя-
ет творческий диапазон автора в плане вы-
ражения его оценочных суждений, а также 
способствует установлению коммуникации 
редакции с аудиторией. Все эти функции 
на страницах «Нижегородского листка» вы-
полняла рубрика «Случайные заметки», 
которую вёл редактор А. А. Дробыш-Дро-
бышевский. Так, в рамках данной авторской 
колонки в одном из августовских номеров 
за 1910 г. он даёт оценку тому, как россий-
ская пресса освещает сенаторские ревизии: 
«Князь Мещерский в “Гражданине” обру-
шился на ревизии. Он находит в них мало 
пользы, а много шуму, подрывающего пре-
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стиж власти. Таково мнение консерватора, 
имеющее своё основание, потому что ведь 
ревизии в самом деле не уничтожают зла, но 
обнаруживают недостатки системы, порож-
дающей зло, преследуемое ревизиями»1.

Речь идёт в том числе о деятельности 
сенатора Н. П. Гарина, которому в 1907 г. 
была поручена ревизия московского градо-
начальства и московской полиции, раскрыв-
шая массу злоупотреблений и инициировав-
шая судебное разбирательство в отношении 
московского градоначальника Рейнбота. В 
1909 г. Гарин проводит ревизию военных 
округов, что также способствовало выявле-
нию различных преступлений. 

Примечательно, что среди отделов, ука-
занных в объявлении о подписке на «Ниже-
городский листок», значилось «Обозрение 
газет и журналов». Фактически на страницах 
издания оно было представлено рубрикой 
«Среди газет и журналов», которую, по-ви-
димому, иногда вёл сам редактор А. А. Дро-
быш-Дробышевский. Иначе как объяснить 
то обстоятельство, что на следующий день 
после полемики с князем Мещерским в ав-
торской колонке «Случайные заметки» тема 
сенаторских ревизий продолжается и уси-
ливается в рубрике «Среди газет и журна-
лов», медиакритический характер которой 
подчёркивается самим названием. В этой 
рубрике давались фрагменты перепеча-
танных, как правило из столичной прессы, 
материалов, в сопровождении лаконичных 
комментариев, выражавших отношение со-
трудников «Нижегородского листка» к мате-
риалам своих коллег. 

Выбор самих текстов, а также изданий, 
которые они представляли, позволял под-
черкнуть редакционные установки «Ниже-
городского листка». Итак, в рубрике «Среди 
газет и журналов» читаем по поводу уже из-
вестной нам полемики: «Князь Мещерский 
недоволен ревизиями. Вот как высказыва-
ется он о них в “Гражданине” устами г. Икс: 
“Слава о Гарине загремела в русской земле. 
Московский градоначальник лежит трупом. 
Рассажены всякие обвиняемые по местам 
заключения. По безымянным доносам вы-
зывали, допрашивали, брали людей под 
надзор и имена их посылали в газеты для 
публичного ошельмования. Ни следователь, 
ни прокурор не смели пикнуть. С высоты 
своей бородавки Гарин кричал: весь суд в 

1  Перо. Случайные заметки // Нижегородский ли-
сток. – 1910.  – 26 авг. (№ 232).– С. 3.

Сибирь сошлю, если посмеете мне пере-
чить”»2. В данном случае редакция «Ниже-
городского листка» делегирует полномочия 
полемизировать с Мещерским столичной 
газете «Россия», которая, как считает ав-
тор нижегородской газеты, «возмутилась» 
подобными мнениями и читает князю но-
тацию: «Публицисту, объявляющему себя 
неизменным сторонником законной власти, 
едва ли достойно издеваться над столь се-
рьёзными и необходимыми мероприятиями, 
как сенаторские ревизии. Кн. Мещерский не 
хуже нас знает, на чём зиждется истинный 
консерватизм»3. 

Так, используя «цитатное письмо», ли-
беральный и оппозиционный «Нижегород-
ский листок» подытоживает суть полемики 
в жанре обзора периодической печати. За-
метим, что материалы данной жанровой 
направленности выполняют среди прочих 
коммуникативную функцию, нацеленную 
на диалог с читателями, авторами и дру-
гими критиками, а также способствуют вы-
ражению ценностных ориентиров самой 
редакции. В данном случае использование 
постоянных рубрик «Случайные заметки» и 
«Среди газет и журналов» становится фор-
мой репрезентации таких ценностей, за ко-
торые выступает редакция «Нижегородского 
листка», как принципы журналистской этики 
и объективности.

В числе сотрудников газеты в начале 
ХХ в. были В. Е. Чешихин и В. Л. Львов-Ро-
гачевский, авторитетные литературные кри-
тики, историки русской литературы, литера-
туроведы. За свою общественную деятель-
ность эти публицисты подвергались адми-
нистративному преследованию, в том числе 
высылались в провинциальные города. 
Именно в силу указанных жизненных обсто-
ятельств каждый из них становится сотруд-
ником «Нижегородского листка». В. Е. Че-
шихин часто публиковал свои тексты на 
страницах газеты под псевдонимом «Ч. Ве-
тринский», В. Л. Львов-Рогачевский писал 
здесь в основном под псевдонимом “Homo”. 
И Чешихин, и Львов-Рогачевский вели свои 
авторские колонки. Для первого это была ру-
брика «Журнальные заметки», для второго – 
«Литература и жизнь», уникальные образцы 
провинциальной медиакритики столичного 
уровня, проясняющие редакционное кредо 
«Нижегородского листка». 

2  Б. П. Среди газет и журналов // Нижегородский 
листок. – 1910.  – 27 авг. (№ 233). – С. 1.

3  Там же.
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Обозревая содержание столичных жур-
налов, сотрудники провинциальной газеты 
позволяли себе критику в адрес извест-
ных изданий и их авторов. Так, например, 
В. Л. Львов-Рогачевский писал в авторской 
колонке «Литература и жизнь» по поводу 
специализированных исторических журна-
лов: «Русская старина» «напоминает нам 
дряхлого согбенного старца», который «ни-
чего не помнит, что было вчера, но знает 
до тонкости всё, что “тогда” было»; «Исто-
рический вестник» – «тучную даму уже “в 
летах”, страдающую водянкой», любящую 
«сочинить от себя какой-нибудь роман или 
повесть, и тогда приступ водянки начинает 
душить слабую женщину»; «Вестник все-
мирной истории» – «тех молодых людей, 
которые на всю жизнь остаются многообе-
щающими» и т. д.1 Название авторской ко-
лонки, где опубликован указанный текст, – 
«Литература и жизнь», как, впрочем, и её 
содержательное наполнение, указывает на 
тесную связь в дореволюционной журнали-
стике литературной и медиакритики, их син-
кретизм. Существенно, что оба вида критики 
использовались провинциальными издания-
ми в дореволюционной России в том числе 
и для выражения редакционных установок.

 Интересно, что более примирительный 
характер, чем в оценке столичных изданий, 
литературно-критические и медиакритиче-
ские рубрики «Журнальные заметки» или 
«Литература и жизнь» приобретают в основ-
ном тогда, когда в них рассматриваются тек-
сты, известные читателям «Нижегородского 
листка» по перепечаткам из столичных из-
даний, а также созданные сотрудниками га-
зеты. В этом проявляется такая ценностная 
установка редакции «Нижегородского лист-
ка», как соблюдение корпоративной соли-
дарности. 

Напомним, что медиакритик вынуж-
ден иногда уточнять в глазах читателей 
собственное журналистское кредо, редак-
ционные установки представляемого им 
издания, вступать в бой с противниками и 
конкурентами. Так, в июне 1901 г. на страни-
цах «Нижегородского листка» развернулась 
полемика с другой нижегородской газетой – 
«Волгарь» С. И. Жукова, а также со сто-
личными изданиями «Московский листок» 
и «Курьер». Событие, ставшее причиной 
разногласий в прессе, – убийство по неосто-

1  Homo (Львов). Литература и жизнь // Нижегород-
ский листок. – 1902. – 8 апр. (№ 95). – С. 2.

рожности 8-летнего мальчика, совершённое 
во время рыбной ловли на реке Линда из-
дателем «Московского листка» Н. И. Пасту-
ховым. «Нижегородский листок» изложил 
весьма осторожно отношение к этому проис-
шествию не только собственным читателям, 
но и через телеграммы, посланные корре-
спондентами издания, подписчикам петер-
бургской газеты «Новое время». 

В результате этих публикаций развер-
нулась полемика между «Нижегородским 
листком» и её конкурентом по нижегород-
ской периодике «Волгарем», выходившим 
ежедневно с 1892 по 1918 г. Отражением 
информационных разногласий стали такие 
тексты, опубликованные в «Нижегородском 
листке», как «Ещё раз о драме на Линде и 
о “Волгаре”»2, «Полемика “Волгаря”»3 и др. 
«Волгарь» нападал на «Нижегородский ли-
сток» за то, что последний якобы объяснял 
поведение Пастухова злонамеренностью. 
Разумеется, мы не ставим своей целью дать 
юридическую оценку происшествию на реке 
Линда. Нас интересуют исключительно ре-
цепция этого инцидента в прессе и связан-
ная с ним полемика. Попытки «Курьера» и 
«Волгаря» декриминализировать эту исто-
рию встречают гневную отповедь со сторо-
ны «Нижегородского листка»: «Осуждение 
со стороны такой компании, стремящейся 
во что бы то ни стало снять ответственность 
с г. Пастухова, вряд ли кого-нибудь может 
смутить. Все усилия этой компании сделать 
белое из чёрного нас действительно смуща-
ют как недобросовестное пользование пе-
чатным словом»4. 

Заметим, что данная полемика затраги-
вает не собственно сферу журналистского 
мастерства, например, владения словом, 
творческих методов и приёмов; она явля-
ется способом репрезентации морально- 
этических установок редакции газеты, свя-
занных с ответственностью журналистов за 
передачу достоверной информации и фор-
мирование общественного мнения: «Не-
сколько фактических заметок, передающих, 
как было дело на Линде, всхолыхнули боло-
то, и нам пришлось дать отпор клеветникам 
и лжецам. Нельзя было пройти молчанием 
попытки служащих и прислуживающихся 

2  Б. П. Ещё раз о драме на Линде и о «Волгаре» // 
Нижегородский листок. – 1901.  – 22 июня. (№ 167). – 
С. 3.

3  Б. П. Полемика «Волгаря» // Нижегородский ли-
сток. – 1901. – 24 июня. (№ 167). – С. 2–3.

4  Там же.
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г-ну Пастухову ввести в заблуждение об-
щественное мнение»1. Здесь важно пони-
мать, что редакционные ценности «Ниже-
городского листка» выражались не только в 
стремлении следовать профессиональной 
объективности, бороться за достоверность 
передаваемой информации, чувствовать 
ответственность за формирование обще-
ственного мнения, но и проявлять особую 
моральную щепетильность по отношению 
к инциденту, в который был вовлечён из-
вестный человек из мира журналистики. Что 
же касается эмоционально-экспрессивной 
окрашенности и полемичности приведённых 
текстов, то эти характеристики являются, как 
известно, важнейшими для медиакритики.

Ещё одно экспрессивное выступление 
против «Волгаря», а заодно и против мето-
дов работы Петербургского телеграфного 
агентства находим в рубрике «Случайные 
заметки» в сентябре 1910 г.  Автор рубрики, 
редактор А. А. Дробыш-Дробышевский, пи-
шет о том, что газета «Волгарь» сообщила 
о назначении нижегородского губернатора 
вологодским губернатором одновременно с 
«Правительственным вестником» (в тот пе-
риод назначение считалось состоявшимся 
только тогда, когда о нём давали информа-
цию в «Правительственном вестнике»). 

Редактор «Нижегородского листка» не-
доумевает, откуда «Волгарь» мог получить 
эксклюзивную информацию, и находит ответ 
на страницах самого конкурирующего изда-
ния: из специальной телеграммы Петербург-
ского телеграфного агентства. А. А. Дро-
быш-Дробышевский возмущён: «До сих пор 
о существовании таких “специальных теле-
грамм” при Санкт-Петербургском телеграф-
ном агентстве мы совершенно не слыхали 
и находим их решительно недопустимыми. 
По самому существу своему, телеграфное 
агентство должно немедленно сообщать 
всем известия, представляющие для чита-
теля интерес. За это оно и получает с под-
писчиков деньги <…> Если бы это делалось 
за особую плату в расчёте на интерес изве-
стия, то это можно бы назвать вымогатель-
ством. Если же это было сделано из любез-
ности, по просьбе или по знакомству, то это 
называется кумовством»2. В данном случае 
редакция ратует за равенство всех СМИ в 
плане доступа к объективной информации, 

1  Б. П. Полемика «Волгаря» // Нижегородский ли-
сток. – 1901. – 24 июня. (№ 169). – С. 3.

2  Перо. Случайные заметки // Нижегородский ли-
сток. – 1910.  – 3 сент. (№ 240). – С. 3.

тем более той, что распространяется с по-
мощью национального информационного 
агентства. 

Можно выделить и другие тексты медиа-
критической направленности на страницах 
«Нижегородского листка», например, те, 
что публиковались в традиционной для до-
революционной периодики рубрике «Пись-
ма в редакцию». Например, В. Е. Чешихин 
публикует в этой рубрике в апреле 1901 г. 
возмущённый текст, полемически заострён-
ный против заметки «Волгаря» о заседании 
правления нижегородского Общества учи-
телей и учительниц, в которой сказано, что 
именно он сделал предложение, «которое 
послужит началом ограничения гласности»3. 
Как видим, в числе основных ценностных 
ориентиров, постоянно транслируемых це-
левой аудитории, редакция «Нижегородско-
го листка» выделяет защиту свободы слова 
и гласности, объективность журналистов и 
права читателей на получение достоверной 
информации.

Заключение. Подводя итоги, следует 
отметить, что, хотя «Нижегородский листок», 
являвшийся оппозиционным и либераль-
ным изданием предреволюционного Ниж-
него Новгорода, формально принадлежал к 
провинциальной периодике, уровень многих 
публикаций в нём, в том числе благодаря 
участию известных писателей и публици-
стов (и не только М. Горького и В. Королен-
ко, но и В. Львова-Рогачевского, В. Чешихи-
на, А. Дробыш-Дробышевского), не отставал 
от уровня столичных газет. Высокий творче-
ский потенциал редактора и сотрудников из-
дания позволял использовать на страницах 
«Нижегородского листка» различный жанро-
вый инструментарий, умело задействовать 
профессиональные методы и приёмы для 
поддержания диалога с аудиторией. 

Одной из стратегий редакции газеты 
являлось привлечение медиакритического 
потенциала отдельных текстов и многооб-
разных рубрик, включая авторские колонки 
(«Случайные заметки» А. Дробыш-Дробы-
шевского, «Литература и жизнь» В. Льво-
ва-Рогачевского, «Журнальные заметки» 
В. Чешихина и др.). Использование автор-
ской колонки как особой формы медийной 
критики давало возможность изданию уточ-
нять в глазах читателей свою редакционную 
политику, свободно полемизировать как с 

3  Чешихин В. Е. Письма в редакцию // Нижегород-
ский листок. – 1901. – 30 апр. (№115).– С. 3.
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поволжскими, так и столичными журнали-
стами. 

Включение в жанровый арсенал «Ниже-
городского листка» различных медиакрити-
ческих выступлений способствовало уточ-
нению ценностных ориентиров издания. Ме-
диакритика на страницах газеты становится 
формой репрезентации таких ценностных 
ориентиров её редакции, как профессио-
нальная этика и объективность, достовер-
ность передаваемой информации, ответ-
ственность за формирование обществен-
ного мнения, корпоративная солидарность, 
отстаивание прав своих читателей, защита 
свободы слова и гласности.

С учётом рассматриваемой историче-
ской эпохи следует признать, что основные 
темы медиакритических публикаций про-

винциальной газеты в начале ХХ в. каса-
лись не столько проблем профессионально-
го мастерства, публицистических методов и 
приёмов, сколько этических, нравственных 
и правовых аспектов журналистской дея-
тельности.

Выявленный потенциал медиакритики 
с точки зрения её использования для транс-
ляции ценностных ориентиров газетной ре-
дакции в дореволюционной России делает 
возможным распространение результатов 
проведённого исследования на изучение 
аксиологического вектора редакций сегод-
няшних СМИ. Полученные выводы актуали-
зируют опыт журналистов прошлого, демон-
стрируют необходимость использования в 
современной медиасфере традиций, зало-
женных публицистами начала ХХ в. 
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В исследовании рассматривается вопрос актуализации фактов исторической памяти как формы ме-
диапамяти в современном медиадискурсе, выясняется её место и роль в пропаганде, в данном случае 
понимаемой как распространение знаний и формирование научного мировоззрения. Историческая па-
мять изучается через её проявления в дискурсе (де-факто официальный медиадискурс) о Специальной 
военной операции на примере программы «Время» (1-й канал телевидения) за первые десять месяцев 
проведения СВО. Разработка модели актуализации медиапамяти в контексте новостей выступает целью 
исследования, а также определяет его новизну. Применяемая методология комплексна – используются 
методы как первичного, так и вторичного анализа информации. Для этого проводится контент-анализ 
передач программы «Время», организуется фокус-группа, отбирается массив социологических данных из 
открытых источников ВЦИОМ. В итоге получены данные, позволившие установить, что способы обраще-
ния к фактам памяти о Великой Отечественной войне в исследуемом нарративе идентичны известным 
подходам к организации медиапропаганды, что на создание исторической памяти влияют как объектив-
но действующие факторы медиасоциума, так и субъективированные – усилия политических акторов на 
установление в общественном сознании модели медиапамяти, соответствующей текущей политической 
ситуации: выбираются локус истории, на который направляется внимание аудитории, и набор утвержда-
емых ценностных суждений о прошлом в связи с актуальным настоящим. Так что события специальной 
военной операции воспринимаются через призму героического прошлого, приобретают сакральность, а 
попытки их принижения выглядят как подрыв ценностного строя общества. Интенция подкрепляется оп-
тимизмом общего настроя передач, в которых рассказывается об успешном преодолении Россией воз-
никших под влиянием западных санкций трудностей в народно-хозяйственной и финансовой сферах. 

Ключевые слова: историческая память, медиапамять, медиасоциум, аудитория, пропаганда, цен-
ности

Благодарности: исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда № 24-28-
00577 (https://rscf.ru/project/24-28-00577).

 
Original article

Historical Memory in the Media Discourse on the Special Military Operation

Viktor A. Sidorov
Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia
v.sidorov@spbu.ru, https://orcid.org/0000-0002-8819-6815

The study examines the issue of actualization of facts of historical memory as a form of media memory in 
modern media discourse, and clarifi es its place and role in propaganda, in this case understood as the dissem-
ination of knowledge and the formation of a scientifi c worldview. Media memory is studied through its manifes-
tations in the discourse (de facto offi cial media discourse) about the Special Military Operation on the example 
of the program “Vremya” (Channel 1 of television) for the fi rst 10 months of the SMO. The development of a 
model of media memory actualization in the context of news is both the goal of the research and determines its 
novelty. The methodology applied is complex – both primary and secondary information analysis methods are 
used. For this purpose, a content analysis of the “Vremya” program broadcasts is conducted, a focus group is 
organized, and an array of sociological data from open sources of VTsIOM is selected. As a result, the data was 
obtained, which allowed us to establish that the ways of addressing the facts of the Great Patriotic War memory 
in the studied narrative are identical to the known approaches to the organization of media propaganda, that the 
creation of historical memory is infl uenced by both objectively acting factors of the media society and subjective 
ones – the efforts of political actors to establish in the public consciousness a model of media memory that cor-

http://www.zabvektor.com                                                               ISSN 2542-0038 (Online)   ISSN 1996-7853 (Print)

© Сидоров В. А., 2024

Контент доступен по лицензии Creative Commons "Attribution" («Атрибуция») 4.0 Всемирная
The content is available under the Creative Commons "Attribution" 4.0 International



121120

Humanitarian Vector. 2024. Vol. 19. No. 4

Historical Memory in the Media Discourse on the Special Military Operation

Sidorov V. A. 

Введение. Феномен социальной, исто-
рической и культурной памяти в последние 
десятилетия вызывает пристальный инте-
рес со стороны философов, политологов, 
культурологов. Считается, что в цифровую 
эпоху историческая память принимает фор-
му медиапамяти [1, с. 188; 2, с. 79]. Поль 
Рикёр, ссылаясь на труды Дж. Локка, рас-
крывает одну из причин общего интереса: 
память – критерий политической и культур-
ной идентичности общества [3, с. 119]. В по-
нимании Яна Ассмана, без упоминания тру-
дов которого сегодня не обходится дискурс о 
памяти, можно наблюдать инверсию: иден-
тичность сама по себе служит основанием 
памяти [4, с. 93]. Однако в представлениях 
А. Мегилла «идентичность превратилась в 
предмет дискуссий и сомнений», и учёный 
тесно увязывает память с «требованиями 
подлинности и истинности», переводит её 
в «привилегированный тип дискурса» [5, 
с. 133]. Привилегированный, потому что тес-
но связан с «доминирующей (в государстве) 
моделью (pattern) политики памяти о кон-
кретном событии или процессе прошлого, 
имевшем значимые последствия, которая 
наличествует в данном обществе в данный 
момент» [6].

Память в медиа становится «опосредо-
ванной» в сочетании личных свидетельств, 
постов в социальных медиа и новостных ре-
портажей СМИ. Цифровые медиа оказыва-
ют определяющее влияние на немедленную 
интерпретацию истории в дискурсах усто-
явшихся эмоций и нарративов [7]. Именно 
поэтому память не является исключительно 
индивидуальным феноменом, а имеет кор-
ни в коллективном опыте сообщества: «она 
включает в себя коллективное бессозна-
тельное, поток сознания, который связывает 
всё» [8, с. 274–276].

Представления о прошлом занимают 
ключевое место в структуре идентичности, 
причём «чем меньше сообщество укорене-
но в существующих и хорошо функциони-
рующих социальных практиках, тем более 

проблематична его идентичность, тем более 
конститутивным для него является его вспо-
минаемое прошлое» [4, с. 147]. Необходимо 
учитывать субъективную природу идентич-
ности и её подвижный характер. Форми-
рование коллективной идентичности – это 
непрерывный процесс. Социальная память 
«вырастает» из разделяемых или оспарива-
емых смыслов и ценностей прошлого, кото-
рые «вплетаются» в понимание настоящего 
[См.: 9]. Смыслы и ценности познаваемого 
прошлого становятся основой исторической 
культуры социума. Историческая культура 
выступает как артикуляция исторического 
сознания общества, однако она также вклю-
чает «другие формы исторической памяти», 
все относящееся «к прошлым временам», 
т. е. все случаи «присутствия» прошлого в 
повседневной жизни [10, с. 6].

В современной России историческая 
память сфокусирована на отдельных стра-
ницах давнего и недавнего прошлого, имен-
но на них формируется дискурс, в котором 
находят своё место неоднозначные оценки 
исторических событий, актуализированные 
в сознании общества. В этом как политиче-
ский заказ со стороны государства прояв-
ляются текущие идеологические установки 
на цели развития страны. Ожесточённые 
идейные бои разворачиваются вокруг исто-
рии Великой Отечественной войны. Поэто-
му не мог не сформироваться медиадискурс 
исторической памяти о победе советского 
народа в минувшей войне. Такой медиадис-
курс, с одной стороны, опираясь на факт 
несомненного общественного признания 
общенародного движения «Бессмертный 
полк», обладает свойствами к расширению 
и постоянному присутствию в культуре об-
щества, с другой – уже начал приобретать 
очертания политически мотивированного 
официоза. Дифференциация процесса мог-
ла дойти до своего закономерного заверше-
ния – официальная часть дискурса начнёт 
доминировать, а её противоположность – 
всенародная поддержка – окажется в тени. 

responds to the current political situation: the locus of history, to which the audience’s attention is directed, and 
a set of asserted goals are chosen. Thus, the events of the Special Military Operation are perceived through the 
prism of the heroic past, they acquire sacredness, and attempts to belittle them look like undermining the value 
system of society. The intension is reinforced by the optimism of the general mood of the programs, which tell 
about Russia’s successful overcoming of diffi culties in the economic and fi nancial spheres that arose under the 
infl uence of Western sanctions.

Keywords: historical memory, media memory, media society, audience, propaganda, values
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Однако логика распада медиадискурса ока-
залась прерванной – изменилась полити-
ческая ситуация в России и мире, и обще-
ственно значимые мотивы роста внимания к 
актуальным страницам прошлого снова ока-
зались в эпицентре публичной сферы.

Так что и в корне изменившейся ситу-
ации принцип социальной предопределён-
ности исторической памяти неизменен. Это 
означает, что «основу исторической памя-
ти человека и общества создаёт та комму-
никационная и информационная среда, в 
которой он находится» [11, с. 185]. Здесь 
формируется медиапамять, вобравшая в 
себя «формы памяти доцифрового мира… 
Интернет-пользователи привнесли в меди-
апамять коммуникативные тенденции, ха-
рактерные для цифрового общества» [12, 
с. 55]. Опираясь на положения Ю. М. Лот-
мана, добавим, что «смыслы в памяти не 
“хранятся”, а растут» [13]. Следовательно, 
смыслы и ценности исторической памяти – 
это своего рода детище культуры общества 
на всех этапах её развития, но при этом 
всякий раз в понимании исторической памя-
ти особо значим тот этап истории, который 
своим содержанием предваряет актуальные 
события настоящего времени и раскрывает-
ся через практики медиакоммуникаций, свя-
занные со всеобъемлющей медиатизацией 
жизни общества.

Вместе с тем сегодня нельзя не учи-
тывать возникшую опасность, когда «ме-
диа существенно влияют на историческое 
познание, изменяя реальность истории, 
делая её в высшей степени субъективно 
ориентированной» [14, с. 359]. Примерно 
так рассуждал и Ф. Анкерсмит, когда исто-
рической памяти противопоставил истори-
ческий опыт. Он нашёл, что исторической 
памяти сопутствуют процессы её «привати-
зации», следовательно, она эмоциональна, 
оттого субъективирована, в то время как 
исторический опыт соединяет настоящее с 
нашим прошлым только на объективной ос-
нове наработанного опыта. Тем не менее в 
этом аспекте конструкция культуролога не 
безупречна, поскольку в ней замечается и 
субъективная сторона – сам же Анкерсмит 
подчёркивает эмоциональную составляю-
щую феномена: «исторический опыт – дар 
мгновения. Он приходит, не возвещая о 
себе, и не повторяется по нашему желанию» 
[15, с. 23–29, 189]. В этом смысле такое 
мгновение – действительно дар времени и 

пространства. Отчего прибавим к данному 
определению географический компонент – 
так называемое «территориальное заземле-
ние» памяти [16, с. 129], которое особенно 
уместно для России с её просторами.

Подобные «заземления», казалось бы, 
решительно во всём опираются на представ-
ляемую каждым из нас материальную дей-
ствительность, но и эта действительность 
всё же приходит к человеку из медиа – из 
«среды текучести контуров и нелинейности 
точек самоидентификации» [17, с. 225–229]. 
Текучесть медийности будто бы ослабляет 
силу рожденного образа события или фак-
та, но на деле, как отмечают культурологи, 
образ удваивает реальность. Поэтому эф-
фективность воздействия медиапамяти на 
сознание общества всякий раз приходится 
оценивать заново, потому что «медиаобра-
зы заменяют индивиду его собственные 
воспоминания… становятся частью вос-
поминаний индивида в силу принятия им 
их очевидности, выраженной через медиа. 
Медиа играют решающую роль в стабили-
зации памяти об исторических событиях… 
История создаётся и пересоздаётся в ходе 
реализации коммуникативных практик» [12, 
с. 43–44, 48]. Последнее замечание можно 
понимать в качестве своеобразного ключа к 
нашему исследованию.

В научном сообществе нескончаем спор 
по поводу определения исторической памя-
ти – то ли это формируемый идеологами и 
пропагандистами конструкт, то ли непремен-
ная и не исчезающая составляющая обще-
ственного сознания, связанная с исконны-
ми традициями и ценностями социума. Мы 
придерживаемся третьей точки зрения – о 
правомерности того и другого подхода. Мы 
полагаем, во-первых, что формирование 
исторической памяти представляет собой 
непрерывный, заметно выраженный в ди-
намике процесс. Во-вторых, никакие усилия 
извне не могут сконструировать в обществе 
ментально чуждую ему историческую па-
мять, так как не может быть игнорирован 
объективный закон эффективной пропаган-
ды – использовать в общественном созна-
нии имеющиеся в нём интенции, а не проти-
востоять им. В-третьих, традиционные цен-
ности, присущие данному обществу, если их 
не подавлять репрессивными мерами, сами 
способствуют обнаружению и укреплению 
актуализируемой в медиапамяти. Необхо-
димо учитывать состояние медийной сре-
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ды – если ранее пропаганда действовала 
по принципу «один-ко-многим», то сегодня 
работает на принципе «многие-ко-многим» 
[18]. Плюс к тому отмечаем тотальную циф-
ровизацию общественной жизни – одним 
из её следствий для индивида становится 
медийная определённость его оценок исто-
рического прошлого. Очертить модель фор-
мирования такой определённости – важней-
шая задача нашего исследования.

Методы и материалы исследования. 
Данное исследование включает в себя по-
вседневный мониторинг федеральных кана-
лов телевидения, контент-анализ програм-
мы «Время» (1-й канал) – 106 репортажей в 
43 выпусках передачи, а также проведение 
фокус-группы студентов (17 участников) для 
анализа использования в традиционных СМИ 
феномена исторической памяти. Полученные 
данные по времени соотносятся с десятью 
месяцами с начала Специальной военной 
операции. За счёт введения данных в контекст 
соответствующих исследований ВЦИОМ по-
вышается их репрезентативность (аналитика 
социологов берётся из открытых источников).

Результаты исследования и их об-
суждение. С началом Специальной во-
енной операции (СВО-2022) в российском 
обществе усилилось внимание не только к 
ежедневным сообщениям СМИ из зоны во-
енного конфликта, что не требует особых 
пояснений, но и к феномену войны как яв-
лению. Такое состояние общественного со-
знания во многом отражается в публичном 
диалоге, динамично расширяющемся в ме-
дийном пространстве. Медиадиалог отме-
чается присутствием в двух группах публич-
ных коммуникаций:

1) в традиционных СМИ (телевидение, 
газеты), которые в современной России пред-
ставляют главным образом официальные и 
полуофициальные источники сообщений; 

2) в сетевом медийном пространстве, 
образуемом, прежде всего, неофициальны-
ми субъектами информационных отноше-
ний в обществе, среди которых писатели, 
философы, журналисты-блогеры.

В последнем случае нельзя не упомя-
нуть медиадилетантов – охочих до пересу-
дов роящихся над актуальной проблемати-
кой представителей массового общества. В 
общем, картина пестрая. Тем не менее вы-
делим существенное.

Проведённый нами мониторинг феде-
ральных телеканалов (1-й, Россия, НТВ, 

Звезда) за период с февраля по декабрь 
2022 г. показал, что в традиционных СМИ 
превалирует новостная составляющая; ана-
литически война как социально-политиче-
ское явление не рассматривается. Обраще-
ние к фактам исторической памяти в виде 
актуальных аналогий с периодом Великой 
Отечественной войны усечено до историче-
ской хроники по памятным датам и матери-
алов о праздновании Победы. Частично это 
можно объяснить тем, что по статусу прове-
дения СВО Россия и Украина не находятся 
в состоянии войны, проводится террито-
риально ограниченная военная операция, 
поэтому нет и не может быть официально 
поддерживаемого дискурса о войне, в ос-
мыслении которого должны присутствовать 
такие концепты, как «народное бедствие», 
«испытание стойкости», «напряжение сил 
нации», «всеобщая мобилизация» и т. д. 

Тем не менее из этого ряда концепт «на-
родное единство» всё же нашёл преломле-
ние в СМИ, поддерживающих проведение 
СВО на Украине: в новостных сюжетах по 
телевидению сообщается об инициативах 
организации «Народный фронт», резуль-
тативности этих инициатив (сбор средств 
в пользу участников СВО – на некоторые 
виды военного снаряжения, автомобильную 
технику, дроны, средства санитарии и гиги-
ены). Это один из постоянно возникающих 
в медиа концептов, связанных с общенаци-
ональным переживанием войны, потенци-
ально заключающий в себе условия к пере-
растанию в концепт исторической травмы. 
Возможно, в медийной среде он проявится 
в будущем, как это было с переживанием в 
советском обществе последствий введения 
войск СССР в Афганистан (1980–1989): тог-
да острота реакции на полученную травму 
пришлась на период с 1987 по 1991 г.

За первый год проведения СВО сооб-
щения о ней в новостных программах теле-
видения в основном отмечались по следую-
щим сюжетным линиям:

1. Новости об освобождении больших и 
малых населённых пунктов Донбасса.

2. Информация о налаживании в осво-
бождённых городах и сёлах мирной жизни 
по российским законам.

3. Новости об успешном отражении атак 
украинских националистов.

4. Сообщения (текст + видео) об уничто-
женной военной технике ВСУ, потерях в жи-
вой силе противника.



125124

Гуманитарный вектор. 2024. Т. 19, № 4

Историческая память в медиадискурсе о Специальной военной операции

Сидоров В. А.

5. Портреты отличившихся солдат и 
офицеров, дополняемые кратким рассказом 
об их героических действиях.

6. Проведение аналогий между подви-
гами солдат и командиров Красной армии и 
участников Специальной военной операции.

7. Сообщения (текст + видео) о под-
держке Российской армии патриотически-
ми организациями и политическими силами 
России – передача находящимся на пере-
довой линии фронта военного снаряжения, 
технических устройств и пр.

8. Критика распространяемых в массме-
диа зарубежных оценок задач проведения 
СВО (контрпропаганда).

Полученная по итогам повседневного 
мониторинга картина сообщений СМИ о СВО 
легла в основу контент-анализа программы 
«Время», проведённого для интерпретации 
фактов официального пропагандистского 
дискурса. Была сделана выборка передач 
(март – декабрь 2022 г.) с шагом в одну неде-
лю – каждую среду, 21.00, мск.: 43 информа-
ционные программы, собирающие у экранов 
наибольшее число телезрителей.

Итоги анализа позволяют понять, что 
официальная / полуофициальная часть 
традиционных медиа, которая, по данным 
социологов, является референтной, прежде 
всего, для граждан страны старше 45 лет1, 
обеспечивает выполнение идеологического 
заказа со стороны государства по укрепле-
нию поддержки обществом целей военной 
операции на Украине. Результаты анализа 
также дают понять, что военная тематика 
в традиционных медиа переводится на со-
бытийный уровень, тогда как проблемный 
уровень восприятия и переживания войны 
обществом в них не затрагивается.

Отмеченная тенденция зародилась ра-
нее 2022 года. Чтобы убедиться в этом, об-
ратимся к архивам ВЦИОМ, который вот уже 
четверть века изучает динамику отношения 
общества к Дню Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. Выделим 
результаты исследования, соответствующе-
го началу Специальной военной операции 
(май, 2022), и на следующий год после нача-
ла СВО (май, 2023). Концепцией исследова-
ний утверждается День Победы в качестве 

1  См.: Результаты мониторингового опроса рос-
сиян о СМИ «Новости, достойные доверия. Доверие 
россиян к информации из соцсетей и блогов постепен-
но растет». ВЦИОМ, 23 декабря 2023 г. – URL: https://
wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/novosti-
dostoinye-doverija (дата обращения: 15.08.2024). – 
Текст: электронный.

главного общенародного праздника – как 
наиболее важный праздник для россиян в 
череде ежегодных торжеств (05.05.2022 – 
67 %)2. Большая часть россиян называет 
День Победы самым важным праздником 
(04.05.2023 – 65 %)3. Таким образом, и в 
сложившейся новейшей военно-политиче-
ской истории России, в условиях проведе-
ния СВО, День Победы остаётся фактом па-
мяти – общепризнанным в народе, офици-
ально поддерживаемым, не утрачивающим 
актуального политического значения.

Однако актуальность военной пробле-
матики обусловливает не столько задачу со-
средоточить внимание общества на празд-
ничном эпилоге – всенародном торжестве 
победителей, сколько на самой войне, пони-
маемой как тяжелейшее социальное испы-
тание. На этот счёт в комментарии ВЦИОМ 
говорится: «Формирование исторической 
памяти о Великой Отечественной войне ба-
зируется на двух взаимодополняющих кон-
текстах. Первый – социально-культурный… 
В нём есть место переживанию как социаль-
ной драмы, так и коллективного триумфа… 
Второй – персональный, связанный с семей-
ными историями»4. 

И всё же публикуемые социологами ма-
териалы не касаются оценок войны как глу-
бокого социального потрясения. Даже ранее 
проведённая ВЦИОМ экспертная дискуссия 
не была нацелена на подобное, её участни-
ков в большей степени интересовала акту-
ализация памяти о войне, в какой мере она 
является для общества «объединительным 
мотивом», как действует «межпоколенче-
ский аспект» памяти, насколько память о 
войне может использоваться для патриоти-
ческого воспитания молодёжи5. Таким обра-

2  День Победы – главный праздник страны. 
Аналитический обзор ВЦИОМ, 05.05.2022. – URL: 
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/
den-pobedy-glavnyi-prazdnik-strany (дата обращения: 
15.08.2024). – Текст: электронный.

3  Военный парад, георгиевская ленточка и «Бес-
смертный полк» – главные элементы праздника 9 мая. 
Аналитический обзор ВЦИОМ, 04.05.2023. – URL: 
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/
den-pobedy-2023 (дата обращения: 15.08.2024). – 
Текст: электронный.

4  22 июня: знаем, помним, скорбим. Коммента-
рий ВЦИОМ [Степан Львов], 22.06.2022. – URL: https://
wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/22-ijunja-
znaem-pomnim-skorbim (дата обращения: 15.08.2024). – 
Текст: электронный.

5  Память о войне или война с памятью? Поко-
ленческие аспекты исторической памяти. Экспертная 
онлайн-дискуссия. ВЦИОМ, 23.06.2020. – URL: https://
profi .wciom.ru/index.php?id=2306 (дата обращения: 
15.08.2024). – Текст: электронный.
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зом, война как драма, как переживание каж-
дого, кто был к ней причастен, – на фронте 
или в тылу, – остаётся за скобками офици-
ального дискурса, что и было подтвержде-
но нашим анализом содержания передач 
программы «Время» с 24.02.2022 – дата 
начала Специальной военной операции 
на Донбассе – по 27.12.2022, день, когда 
ВЦИОМ провёл в масштабе страны опрос 
россиян старше 18 лет об их оценке резуль-
татов СВО спустя 10 месяцев после начала 
военной операции.

Именно этот опрос показал, что индекс 
значимости в обществе по всем тестируе-
мым событиям СВО колеблется в диапазоне 
72–83 пунктов. 85 % респондентов наибо-
лее весомым событием посчитали снятие 
водной блокады Крыма; 79 % – отметили кон-
солидацию российского общества на фоне 
поддержки гражданами российских солдат и 
офицеров, а также на фоне помощи фрон-
ту, жителям новых регионов, переселенцам 
(78 %); столько же – удовлетворены изме-
нением статуса Азовского моря (стало вну-
тренним водоёмом России), что исключило 
возможность создания баз ВМФ странами 
НАТО на азовском побережье. Также сле-
дует отметить выделяемое респондентами 
повышение чувства ответственности у рос-
сиян за своё дело, будущее страны (77 %)1.

По результатам проведённого нами кон-
тент-анализа сюжетов о СВО в программе 
«Время» можно понять, в какой мере дан-
ные социологов соответствуют создаваемой 
традиционными СМИ медийной картине со-
бытия. Безусловно, непосредственной кор-
реляции полученных данных с результатами 
социологического опроса ВЦИОМ нет. Для 
сближения полученной из разных источни-
ков социологической информации в наше 
исследование были введены дополнитель-
ные сведения. Ими стали данные социоло-
гов о фактах доверия к медиа со стороны 
российских граждан. Дата проведения этого 
опроса ВЦИОМ – 13 февраля 2023 г., т. е. 
почти через год с начала СВО. В аналити-
ческой записке социологов отмечается, что 
«события минувшего года стали серьёзным 
вызовом как для отечественных СМИ, так 
и для их аудитории. В условиях насыщен-
ной информационной повестки потребите-

1  Десять месяцев СВО: оценка результатов. 
ВЦИОМ, 29.12.2022. – URL: https://wciom.ru/analytical-
reviews/analiticheskii-obzor/desjat-mesjacev-svo-ocenka-
rezultatov (дата обращения: 15.08.2024). – Текст: элек-
тронный.

лям контента особенно важно оперативно 
получать объективные новости о текущей 
ситуации в стране и мире. Как показал ян-
варский опрос, уровень доверия россиян к 
различным видам СМИ серьёзно разнится, 
но приоритет по-прежнему за традицион-
ным медиа – телевидением. Наибольшим 
общественным доверием в России поль-
зуется центральное телевидение (53 %). 
Неформальные источники информации, а 
это «мессенджеры (WhatsApp, Viber) и со-
циальные сети, блоги в интернете серьёзно 
про игрывают телевидению, не доверяют им 
43 % опрошенных»2.

Анализ работы программы «Время» за 
первые десять месяцев проведения СВО 
позволил выделить, на первый взгляд, кажу-
щуюся противоречивой особенность показа 
в репортажах символики этого события. В 
большинстве выпусков программы «Время» 
непременно присутствуют кадры видео-
сюжетов, где на участниках Специальной 
военной операции – бойцах и командирах, 
на военной технике – замечается не пре-
дусмотренная уставами современной Рос-
сийской армии символика СССР (заметим, 
что и жители освобождённых районов ДНР и 
ЛНР встречают российских воинов флагами 
России и Советского Союза). Подчеркнём, 
это особенность фактов видеоряда в офи-
циально поддерживаемом медиадискурсе, в 
чём усматривается его два уровня, поощря-
емых со стороны государства:

1) отражение медиасредствами при-
сутствующего в обществе желания вос-
соединить незабываемое прошлое с кон-
фликтным настоящим, в котором ещё вчера 
присутствовала ментально чуждая социуму 
символика украинского государства;

2) встраивание официальной идеоло-
гической доктрины в интенции народной 
исторической памяти. Ряд исследователей 
указал на их наличие и до начала СВО. На-
пример, по результатам контент-анализа 
сетевой среды 2010–2015 гг. отмечалось, 
что в исторической памяти о Великой Оте-
чественной войне особое место занимает 
«доминирование советских идеологических 
клише», и в указании на доминанту выделя-
лась «взаимосвязь обсуждения с современ-

2  Доверие СМИ в России: рейтинг общественно-
го доверия возглавляет телевидение, на последнем 
месте – социальные сети, блоги в интернете. ВЦИОМ, 
10.02.2023. – URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/
analiticheskii-obzor/doverie-smi-v-rossii (дата обраще-
ния: 11.06.2024). – Текст: электронный.
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ными внешне- и внутриполитическими про-
блемами» [19, с. 130]. Как раз тот самый эф-
фект, который показали нам телевизионные 
кадры первых месяцев проведения СВО.

Итоги контент-анализа передачи (см. 
таблицу) также позволили установить, что 
в медиадискурсе возвращение из прошло-
го имён, событий, символики как попутно 
возникающих в телесюжетах образов углу-
бляется в репортажах и сообщениях, специ-
ально нацеленных на раскрытие обширной 
темы исторической памяти, включая ак-
тивную позицию авторов репортажей в их 
противодействии фальсификации истории. 
Проведение этой линии, конечно, зависимо 
от наличия или отсутствия соответствующих 
информационных поводов, но всё же рав-
номерно распределилось по неделям изу-
чаемого периода. Исключение в образовав-
шейся «очерёдности» составил, по вполне 
понятным причинам, выпуск программы за 
22 июня 2022 г., полностью пронизанный па-
мятью о трагедии и героике прошлого стра-
ны и актуализацией народной памяти. В 
названиях материалов подчёркнута эта ин-
тенция: «Свеча памяти», «Фильм “Началь-
ник разведки” удостоен премии “За верность 
исторической правде”» и т. д.

Исходя из общего числа прошедших 
процедуру контент-анализа программ, мож-
но заключить, что публикация новых имён 
героев СВО выступает обязательной со-
ставляющей пропагандистского дискурса – 
обновление пантеона героев страны. На это 
указывает практически стопроцентная ча-
стотность таких публикаций. В исследован-
ной части программы «Время» также отме-
чается периодичность материалов, харак-
теризуемых нами в качестве медиафактов 
контрпропаганды и всенародной поддерж-
ки вступивших в бой российских воинских 

подразделений: частота обращений к этим 
сюжетам – в совокупности 40 % от общего 
числа репортажей и сообщений.

Приведённые данные имеют особое 
значение, если учесть, что контекст выде-
ленных в исследовании медиафактов дози-
рованно оттеняется обращёнными к исто-
рии сюжетами (14 из 107). Их не так много, 
но по равномерности распределения мож-
но, во-первых, заключить, что в сознание 
аудитории время от времени вводится всё 
новое и новое напоминание о героическом 
прошлом отечества – в некотором роде ак-
тивация исторической памяти. И это важно, 
когда в цифровой среде, по теории Л. Мано-
вича и М. Кастельса, каждый интернет-поль-
зователь – автор собственной коммуника-
тивной среды, сам выбирает источники ин-
формации и находит единомышленников в 
едином интерактивном информационном 
пространстве [20; 21], сам настроен настра-
ивать локус своей медиапамяти. 

Следовательно, значимыми становятся 
любые элементы пропаганды в обращён-
ных к истории телесюжетах. Во-вторых, по 
распределению этих материалов в выпу-
сках программы «Время» можно прочертить 
генеральное направление в построении мо-
дели медиадискурса исторической памяти, 
формируемое интеграцией смыслов двух 
направлений, составляющих основу инфор-
мационного костяка программы:

1) репортажи, сообщения, связанные с 
историей Великой Отечественной войны и 
возвращающие память аудитории к героиче-
ским страницам прошлого и победам страны 
(в исследуемый период тематика возникает 
планомерно, периодически);

2) репортажи, новости, официальная 
хроника текущих событий в ходе Специаль-
ной военной операции (повседневно).

Программа «Время»: историческая память, героизм и общество 
(март – декабрь 2022 г., каждая среда, 21.00, мск)

1 Новые имена героев Специальной военной операции – официальная хроника 42
2 Репортажи и сообщения журналистов  о героях и героизме в ходе СВО 10

3 Репортажи и сообщения, содержащие факты укрепления исторической памяти и противодей-
ствия фальсификации исторического прошлого 14

4 Материалы о поддержке проведения Специальной военной операции патриотическими органи-
зациями, политическими партиями и обществом 20

5 Разоблачение современного нацизма, русофобии, практик западных СМИ по освещению СВО 
как элементы контрпропаганды 21

1  Выпуск программы «Время», 22.06.2022. – URL: https://www.1tv.ru/news/issue/2022-06-22/21:00 (дата обращения: 
15.08.2024). – Текст: электронный.
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Таким образом, актуальные события 
СВО воспринимаются через призму герои-
ческого прошлого страны, приобретают чер-
ты сакральности, тем самым любая попытка 
критического отношения к ним становится 
чужеродной, выглядит как нарушение тра-
диционного ценностного строя индивида. Не 
менее важно и то, что на сознание аудито-
рии, формирующееся в данном случае под 
воздействием интеграции отмеченных ли-
ний пропаганды, накладывается оптимизм 
сюжетов (в каждом выпуске программы), в 
которых рассказывается об успешном пре-
одолении Россией препятствий, возводимых 
политикой западных санкций в экономике и 
финансовой сфере, при этом утверждается, 
что санкции, вопреки замыслам организато-
ров, объективно пошли на пользу народному 
хозяйству страны: так было в прошлом, так 
повторяется в наши дни, поэтому общество 
нуждается в знании подлинной истории сво-
ей страны, отчего следует бороться с разно-
го рода фальсификациями по отношению к 
истории Великой Отечественной войны.

Выводы по результатам контент-анали-
за программы «Время» надёжно коррелиру-
ют с данными опроса ВЦИОМ от 14 сентя-
бря 2022 г.: абсолютное большинство рос-
сиян (96 %) считает важным знание истории 
России, за 7 лет их убеждённость в этом во-
просе выросла (2015 г. – 92 %). Причём мно-
гие опрошенные (22 %) уверены, что цель 
фальсификаторов – ослабление России, ра-
зобщение российского общества и введение 
граждан в заблуждение1.

На создание / пересоздание историче-
ской памяти влияют как объективно дей-
ствующие факторы функционирования циф-
рового медиасоциума, так и субъективиро-
ванные – направляемые акторами политики 
и медиа усилия на установление в обще-
ственном сознании определённой модели 
исторической памяти. Последнее выража-
ется, прежде всего, в выборе локуса исто-
рии, на который направляется внимание 
аудитории медиа, и набора утверждаемых 
ценностных суждений о прошлом в связи с 
актуальным настоящим. Но не всё столь од-
нозначно, так как наступает «исчезновение 
чувства времени, поскольку оно постоянно 
трансформируется и ускользает». На место 

1  Фальсификация истории – и как с ней бороться? 
ВЦИОМ, 14.09.2022. – URL: https://wciom.ru/analytical-
reviews/analiticheskii-obzor/falsifi kacija-istorii-i-kak-s-nei-
borotsja (дата обращения: 15.08.2024). – Текст: элек-
тронный.

«погружения» в прошлое приходит присвое-
ние этого прошлого, в котором человек про-
живает своё «здесь-и-сейчас» [22]. Так что, 
как пишет Дж. Тош, «мало просто обращать-
ся к прошлому; необходима убеждённость 
в важности достоверного представления о 
нём» [23, с. 15].

Обычно максимально субъективиро-
ванное пересоздание исторической памяти 
свойственно конфликтогенным политиче-
ским ситуациям, условиям гибридных войн, 
в которых «информационно-психологиче-
ские операции армии “сильных мира сего” 
нацелены на то, чтобы “дать урок” превос-
ходства своих ценностей, силы, аппетитов 
всему остальному миру. Эти уроки, – пишет 
специалист по когнитивной безопасности, – 
буквально “вываливаются” на нас из всех 
СМИ» [24, с. 56]. Это значит, что ценности, 
закрепляемые в сознании индивида его 
исторической памятью, находятся в смыс-
ловом эпицентре информационной войны, 
являются целью оппозиционно настроенных 
сторон пропагандистской деятельности, а 
культурные рамки задают структуру мышле-
ния и позволяют необработанный опыт вос-
приятия прошедшего превратить в готовые 
структурированные воспоминания [25].

На это обстоятельство обратили внима-
ние студенты – участники фокус-группы (n = 
17), созданной из числа слушателей спец-
курса «Стратегии политической пропаганды 
в журналистике». Среди актуальных фактов 
медийной жизни обсуждались итоги инфор-
мационного противостояния в мире в связи 
с проведением СВО (2022). Респонденты 
оценивали сетевые практики создания / пе-
ресоздания исторической памяти, указыва-
ли на средства и методы её формирования, 
её топологию. В качестве стимульного мате-
риала к дискуссии были предложены теле-
визионные репортажи (программа «Время») 
из произведённой исследователем выборки. 
Респонденты сосредоточили своё внима-
ние на репортаже о восстановлении фигуры 
солдата-освободителя на мемориальном 
комплексе «Саур-могила», посвящённом ге-
роям Великой Отечественной войны2. Ком-
плекс был разрушен прицельным огнём с 
украинской стороны, и вот теперь, когда сно-
ва оказался в безопасности, восстановлен. 
В репортаже сошлись новости СВО и факты 

2  В Донбассе на мемориале павшим «Саур-мо-
гила» устанавливают фигуру Солдата Победы. – URL: 
https://www.1tv.ru/news/issue/2022-08-10/21:00#16 (дата 
обращения: 15.08.2024). – Текст: электронный.
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исторической памяти, которую берегут ны-
нешние защитники Донбасса.

Участники фокус-группы в ходе обсуж-
дения высказали гипотезу о фундамен-
тальном родстве обращения к историче-
ской памяти с методологией пропаганды 
в периоды экстремальных политических 
процессов: «Стратегия пропаганды та же, 
как и в годы холодной войны, посмотрите 
на политические передачи федеральных 
каналов» (М. Бодрова). «Скорее всего, это 
связано с ценностными стратегиями го-
сударств» (Р. Боровский). «Есть приёмы 
пропаганды, которые актуальны и сегодня. 
Например, метод отсылки к истории; ввод 
в контекст публикаций концепта бессозна-
тельных фобий» (П. Тихонова). «Поэтому до 
сих пор действуют опора на страхи – крас-
ная / русская угроза; возвращение нациз-
ма» (Н. Тренклер). «Стратегии пропаганды 
остаются, но осовремениваются и выглядят 
иначе – яростнее, ведь мы сейчас оказались 
в состоянии информационной войны, когда 
“все средства хороши”» (С. Файзиева). Свое-
образный и очень интересный итог работы 
фокус-группы подвёл студент из Китая: «Ин-
струменты пропаганды исторической памя-
ти используются для укрепления идентично-
сти общества, поддержания патриотизма и 
мобилизации населения вокруг общих цен-
ностей. Они создают образ России – силь-
ной и защищающей свои интересы страны» 
(Т. Чжао). В известном смысле эти слова ре-
зонируют с позднее выраженной позицией 
философа и публициста А. Г. Дугина, зая-
вившего в своём блоге: «Должна быть моби-
лизация медийного патриотизма в целом»1.

Заключение. Исследование роли исто-
рической памяти в медиадискурсе проводи-
лось на основе анализа авторитетной в рос-
сийской аудитории программы «Время» (1-й 
канал) за первые десять месяцев с начала 
на Донбассе Специальной военной опера-
ции (февраль – декабрь 2022 г.). В дополне-
ние к контент-анализу программы в исследо-
вательское поле введены соответствующие 
по времени и содержанию результаты опро-
сов ВЦИОМ. Вторичный анализ этих данных 
позволил в едином смысловом простран-
стве интерпретировать итоги изучения про-
граммы «Время» как репрезентативные для 
понимания необходимости использования в 
этой передаче фактов медиапамяти с целью 

1  Дугин А. Г. У войны своя логика. 2024. 7 авг. – 
URL: https://dzen.ru/b/ZrN6SvV_D37eYQ4q (дата обра-
щения: 17.08.2024). – Текст: электронный.

повышения эффективности для решения 
задач пропаганды в телевещании. В данном 
случае такой задачей явилось обеспечение 
поддержки российским обществом проведе-
ния Специальной военной операции.

Достижение эффективности официаль-
ного медиадискурса 1-го канала телевиде-
ния подтверждает ряд факторов:

– во-первых, по результатам исследо-
ваний ВЦИОМ, именно телеканалы феде-
рального значения пользуются устойчивым 
и высоким доверием со стороны граждан 
России;

– во-вторых, на этом фоне отмечается 
отрицательное значение индексов популяр-
ности мессенджеров, социальных сетей, 
блогов2, но так как внимание аудитории к 
событиям СВО не ослабевает, то оно пере-
ключается на другие источники новостей, в 
данном случае на традиционные официаль-
но значимые СМИ;

– в-третьих, в таком СМИ – программе 
«Время» 1-го канала – отмечается введён-
ное в систему регулярное обращение к фак-
там исторической памяти о победах совет-
ского народа в годы Великой Отечественной 
войны;

– в-четвёртых, используемые в переда-
чах факты медиапамяти в своём содержа-
нии непосредственно перекликаются с со-
бытиями и героями СВО.

Историческая память как составляю-
щая медиадискурса о Специальной воен-
ной операции выступает многоаспектным 
компонентом медиапамяти в целом. Пре-
жде всего, следует отметить праксеологи-
ческий аспект: введение в актуальный ме-
диадискурс о СВО соответствующих фактов 
исторической памяти создаёт контекст для 
новостей о текущих событиях и героях во-
енной операции, который формирует их 
сакрализацию, тем самым в особой мере 
воздействует на сознание аудитории. В та-
кой интерпретации использование фактов 
медиапамяти следует считать органической 
частью пропагандистского дискурса; место и 
роль медиапамяти в этом дискурсе опреде-
ляется задачей повышения его эффектив-
ности.

Вместе с тем наличие фактов историче-
ской памяти в наиболее важном для соци-

2  Доверие СМИ в России: рейтинг обществен-
ного доверия возглавляет телевидение… ВЦИОМ, 
10.02.2023. – URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/
analiticheskii-obzor/doverie-smi-v-rossii (дата обраще-
ния: 11.06.2024). – Текст: элек-тронный.
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ума медиадискурсе обладает духовно-нрав-
ственной значимостью – такая практика, 
повышая уровень просвещения общества в 
вопросах истории, ре шает актуальную зада-
чу по противодействию попыткам фальси-

фикации страниц истории. Так что модель 
введения фактов исторической памяти в ме-
диадискурс подразумевает применение ме-
тодов пропаганды нравственных ценностей 
общества и подлинных знаний истории.
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Актуальность исследования обусловлена развернувшейся в современном мире  глобальной когни-
тивной войной против России, сопряжённой с военными действиями на Украине. В статье представлена 
лингвокультурологическая характеристика эмоционального интеллекта журналиста, освещающего специ-
альную военную операцию. Подчёркивается обусловленность проявления эмоционального интеллекта 
ценностными приоритетами военкора. Цель исследования – выявить аксиологические константы эмоци-
онального интеллекта военного журналиста, репрезентированные в медиадискурсе. Кроме лингвокуль-
турологического анализа, используются аксиологический подход и когнитивный анализ – декодирование 
ключевых смысловых конструктов текста как отражение интенции языковой личности автора интерпрети-
ровать реальность с учётом национальной картины мира. В качестве эмпирической базы выбран медиа-
дискурс интернет-изданий «Аргументы и факты», «Комсомольская правда», Правда.Ру. Результаты иссле-
дования опираются на более 250 материалов, опубликованных в 2022–2024 гг., следующих журналистов: 
Дмитрий Григорьев, Александр Коц, Дмитрий Стешин, Дарья Асламова, Юлия Андриенко. Эмоциональ-
ный интеллект журналиста рассматривается как способность идентифицировать свои и чужие эмоции в 
контексте их понимания и дешифровки, управления и использования в профессиональной деятельности 
с учётом национальных интересов страны и с опорой на традиционные ценности. Согласно результатам 
исследования, в доминирующем инфопотоке выявлены следующие ценности, определяющие аксиоло-
гический вектор проявления эмоционального интеллекта военного журналиста: ответственность за свои 
поступки, взаимовыручка, самоотверженность и смелость, патриотизм и единение с традициями народа, 
любовь к жизни и другим людям (оптимизм), вера в победу и справедливое возмездие. Менее активно, 
но также представлены ценности: честность и искренность, сопереживание и чуткость, милосердие к 
врагу. Принципиальные гендерные различия в аксиологии медиадискурса женщин и мужчин военкоров 
не выявлены. Однако в женском контенте более ярко представлены художественно-публицистические 
средства. Преобладание традиционных ценностей в медиадискурсе обуславливает его популярность со 
стороны потребителя как носителя исторической памяти. Перспективы исследования связаны с форму-
лированием алгоритмов или технологий создания медиатекста ресурсами национальной картины мира.  

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, военная журналистика, языковая личность журнали-
ста, медиадискурс, национальная модель мира, духовно-нравственные ценности 
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Введение. Современная цивилизация 
пребывает в коллизиях глобальной инфор-
мационно-психологической войны, сопро-
вождающейся реальными столкновениями 
на поле боя: Израиль, Палестина, Сирия, 
Украина и т. д. Военная журналистика не-
посредственно вовлечена в подобные кон-
фликты и, ввиду особенностей цифровой 
эпохи, выполняет не только информаци-
онную функцию, но и социально ориен-
тированную. Эмоциональный интеллект 
журналиста и его ценностная картина мира 
выступают гарантом профессиональной 
работы. Война XXI в. есть противоборство 
цивилизаций и аксиологических приорите-
тов социума [1]. Так, против России разво-
рачивается тотальная когнитивная война, 
предполагающая экзистенциальную транс-
формацию общества, объектом воздей-
ствия становятся историческая память, се-
миотика культуры, традиционные ценности. 
Русскую культуру подвергают остракизму и 
пытаются «отменить» [2]. 

Подобная война имеет нарастающий 
характер интенсивности и поражения, на-
правлена против менталитета и националь-
ной философии народа, предполагает ней-
трализацию всех социальных институтов 
общества [3], задействует различные когни-
тивные инструменты восприятия, обработки 
и интерпретации мира человеком – позна-
ние, эмоции и поведение, его потребности 
и установки. В данном процессе активно 
задействован лингвистический инструмен-
тарий, язык как сосредоточие национальной 
картины мира, как знаковая реалия опреде-
лённой культуры [4].

С одной стороны, военный журналист, в 
силу потенциала своего эмоционального ин-
теллекта, определённым образом вовлечён 
в созерцание и интерпретацию реальности 
военных действий, сопряжённых со стра-
хом, болью и отчаянием людей, с другой 
стороны, журналист как автор является об-
ладателем национальной картины мира, 
которая ресурсами родного языка находит 
отражение (репрезентируется) в медиадис-
курсе. В рамках когнитивной лингвистики 
автор есть носитель «культурно-языковых и 
коммуникативно-деятельностных ценностей 
определённой культуры» [5, с. 166].

Цель исследования – выявить и дать 
характеристику ценностным приоритетам 
военного журналиста, которые непосред-
ственно обуславливают содержание его 
эмоционального интеллекта и находят своё 
отражение в медиадискурсе.

Методы и методология исследова-
ния. В качестве основного метода иссле-
дования используется лингвокультурологи-
ческий анализ, подразумевающий единство 
языка и культуры в процессах видения, 
обработки фактуры и создании медиатек-
ста языковой личностью автора. Мы также 
апеллируем к аксиологическому подходу, 
основанному на ценностях, которые явля-
ются ведущими и востребованными для 
представителей определённого социума. 
Исследование медиадискурса осуществля-
ется с использованием когнитивного анали-
за – анализа концептуализированной сфе-
ры дискурса, в процессе которого декодиру-
ются ключевые смыслы текста как воплоще-
ние интенции языковой личности автора или 

the key semantic constructs of the text as a refl ection of the author’s linguistic personality’s intention to interpret 
reality, taking into account the national picture of the world. The empirical foundation in the study was media dis-
course of the online publications Argumenty i Fakty, Komsomolskaya Pravda and Pravda.ru. The fi ndings of the 
study are based on more than 250 publications between the years 2022 and 2024 by such journalists as Dmitry 
Grigor’ev, Aleksander Kots, Dmitry Steshin, Daria Aslamova, Yulia Andrienko. The emotional intelligence of a 
journalist is viewed as the ability to identify one’s own and others’ emotions within the context of comprehending 
and interpreting them, managing and applying them in professional activities, considering the national interests 
of the country, adhering to traditional values. The results obtained show that in the dominant information fl ow we 
can reveal the following values determining the axiological vector of a military journalist’s emotional intelligence: 
responsibility for one’s actions, mutual assistance, selfl essness and courage, patriotism and unity with the tra-
ditions of the people, love for life and other people (optimism), faith in victory and just retribution. Such values 
as honesty and sincerity, empathy and sensitivity, and mercy to the enemy are as well represented, although 
not so often. No fundamental gender differences in the axiology of media discourse of women and men war 
correspondents were revealed. However, in women’s content artistic and journalistic techniques are more vividly 
presented. The prevalence of traditional values in media discourse determines its popularity among consumers 
as bearers of historical memory. The prospects of the research include the development of algorithms or tech-
nologies for creating a media text with the resources of the national picture of the world.  

Keywords: emotional intelligence, military journalism, journalist’s linguistic personality, media discourse, 
national model of the world, spiritual and moral values
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её внутренней готовности интерпретировать 
реальность с учётом национальной картины 
мира.

Объектом анализа выступает медиа-
дискурс интернет-изданий «Аргументы и 
факты», «Комсомольская правда», Правда.
Ру. (Pravda.RU). Результаты исследования 
опираются на более 250 материалов сле-
дующих журналистов: Дмитрий Григорьев, 
Александр Коц, Дмитрий Стешин, Дарья 
Асламова, Юлия Андриенко. Временные 
рамки материалов – с 2022 по 2024 г. В 
процессе работы были задействованы по-
исковые системы Яндекс и Гугл, специали-
зированные рубрики военкоров и подборки 
«Комсомольской правды» (https://www.kp.ru/
daily/theme/16422/) и «АиФ» (https://perm.
aif.ru/opinion/author/21326?ysclid=m1hntbq
3o0398605518).

Обзор литературы. Эмоциональный 
интеллект – это способность человека иден-
тифицировать свои и чужие эмоции, а также 
его умения использовать данные знания при 
решении корпоративных задач [6]. Эмоцио-
нальный интеллект включает широкое поле 
жизнедеятельности человека: восприятие и 
расшифровка эмоций, понимание полноты и 
сложности  эмоций, управление эмоциями и 
использование их в жизни [7]. Само понятие 
стало популярным с 90-х гг. прошлого века 
в разных научных сферах – от психологии 
до социальной философии. В последнее 
время востребованность категории «эмоци-
ональный интеллект» обусловлена эколо-
гическими и техногенными катастрофами, 
политическим напряжением, переходящим 
в разные типы войн. 

Популярность исследований по эмоци-
ональному интеллекту связана и с экономи-
ческими параметрами деятельности челове-
ка на современном производстве: наличие 
интеллекта прямо пропорционально эффек-
тивности труда [8]. В зависимости от специ-
фики той или иной работы требуются раз-
личные составляющие данного интеллекта, 
способствующие определённому формату и 
стратегиям  профдеятельности [9; 10]. 

И. Н. Блохин рассматривает эмоцио-
нальный интеллект как компонент структуры 
профессионального журналистского обще-
ния, влияющий на выбор и специфику ра-
боты в разных каналах коммуникации [11]. 
Именно эмоциональный интеллект являет-
ся связующим звеном между сотрудниками, 
обеспечивая обмен знаниями и опытом, а 

также поддержку в рамках корпоративной 
культуры [12].

В 1995 г. психолог и журналист Дани-
эл Гоулман определил набор компетенций 
эмоциональной сферы человека, трениров-
ка которых позволит добиться успеха [13, 
с. 36]. По мнению исследователя, развитый 
эмоциональный интеллект – залог психиче-
ского здоровья и эффективной работы ли-
дера. Рувен Бар-Он рассматривает данный 
тип интеллекта в контексте совладания с 
требованиями и давлением окружающей 
среды, адаптации человека к реальной жиз-
ни [14, с. 14]. Психолог выделяет социаль-
ную обусловленность интеллекта – возраст, 
пол и этническую принадлежность.  

Учитывая сказанное, важно обратить 
внимание на работы А. А. Ковалёва, кото-
рый пишет о полезности эмоционального 
интеллекта в процессе обеспечения мен-
тальной безопасности и эмоциональной 
поддержки людей, нуждающихся в помо-
щи в состоянии стресса и депрессии [15]. 
Навыки эмоционального интеллекта необ-
ходимы для успешного решения конфликт-
ных ситуаций и предотвращения насилия. 
Более того, ряд учёных видят в проявлении 
эмоционального интеллекта, в первую оче-
редь, нравственную оценку происходящего, 
поэтому настаивают на тесной взаимосвя-
зи между ценностями человека и уровнем 
развития его эмоционального интеллекта 
[16]. И. А. Дружинина в своих работах пред-
лагает подробный анализ личностного и 
социального перехода от эмоций к духов-
ности [17]. О взаимодействии эмоциональ-
ного и духовного интеллекта частотно рас-
суждают в научном дискурсе, посвящённом 
личности в образовании [18]. По данным 
эмпирических исследований, социальная 
компетентность определяется корреляци-
онной зависимостью между духовным и 
эмоциональным, также установлена связь 
между межличностным эмоциональным 
интеллектом и высокой нравственностью – 
общим уровнем развития духовности лич-
ности [19].

Несмотря на объёмный пласт исследо-
ваний по эмоциональному интеллекту, мы 
не встретили работы по обусловленности 
проявления данного типа интеллекта систе-
мой ценностей военного журналиста.

Результаты исследования и их об-
суждение. Эмоциональный интеллект воен-
ного журналиста включает объёмный набор 
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компонентов, необходимых для профессио-
нальной работы. Если объединить разные 
подходы и взгляды исследователей, то зада-
чи эмоционального интеллекта можно опре-
делить следующим образом:

‒ точная оценка и идентификация своих 
и чужих эмоций;

‒ интеллектуальная рефлексия, осозна-
ние и принятие состояний и чувств;

‒ дифференциация и понимание эмо-
циональных состояний;

‒  адекватное выражение эмоций;
‒ выстраивание взаимоотношений и 

связей – эмоциональное взаимодействие;
‒ поддерживание функционирования 

системы жизнедеятельности при изменении 
условий внешней среды;

‒ эффективное регулирование и кон-
троль своих и чужих эмоций;

‒ эффективное решение проблем, в 
частности при овладении новым кругом жиз-
ненных задач [20];

‒ успешное решение конфликтных си-
туаций, преодоление разрыва между ожида-
ниями и реальностью.

Соответственно эмоциональный интел-
лект, учитывая его двунаправленность – на 
себя и вовне, внутреннее и внешнее прояв-
ления, включает следующие качества че-
ловека, которые непосредственно со-
существуют с аксиологией личности:

‒ самооценка; 
‒ уровень развития чувственного опыта 

(эмоциональное самосознание и понимание 
себя);

– общительность и социальная сме-
лость, эмоциональная креативность;

‒ честность, независимость и уверен-
ность в себе (независимость от внешних 
влияний и оценок, способность жить своим 
умом, достигать своих целей и отстаивать 
свои ценности) [21, с. 57–58];

‒ оптимизм, жизнестойкость;
‒ мотивация и самоактуализация (спо-

собность вдохновлять и стимулировать себя 
и других);

‒ адаптивность и гибкость, стрессо-
устойчивость; 

‒ самоконтроль (контроль импульсивно-
сти);

‒ социальная ответственность и вежли-
вость; 

‒ социальная чуткость и эмпатия – по-
нимание и сопереживание Другому – чело-
веку, а также животному миру.

Эмоциональный интеллект тесно свя-
зан с языковым потенциалом его воспроиз-
ведения в дискурсе коммуникации. Данная 
постановка вопроса особенно актуальна в 
эпоху речевой агрессии и информационных 
войн. В. И. Шаховский рассматривает эмо-
циональный интеллект как фактор, обеспе-
чивающий возможность результативного 
бесконфликтного общения в условиях «из-
менившейся экспрессии языка и негативи-
зации процесса коммуникации» [22, c. 13]. 

При этом в современной медийной сфе-
ре мы можем наблюдать как «тёмную сторо-
ну эмоционального интеллекта» – рейтинго-
вая и модная эмоциональная взрывчатость, 
эмоциональная тупость и бесчувственность 
или парадоксальность [23], так и «духовно 
затратные техники совладающего поведе-
ния» [Там же, с. 97]. Последнее утвержде-
ние, на наш взгляд, имеет непосредственное 
отношение к сфере военной журналистики.

В работе военного журналиста эмо-
циональный контекст реагирования на ре-
альность основывается на сложившейся в 
социуме системе ценностей. У данной ак-
сиологической парадигмы триединая связь:  
1) личностная чувствительность/чуткость и 
честность принятия мира; 2) этика профес-
сионального сообщества, регламентиру-
ющая эмоциональный отклик журналиста; 
3) историческая память, сфокусированная в 
национальной картине мира языковой лич-
ности автора-журналиста. Поэтому, как пра-
вило, продуктивная эмоциональная работа 
связана с принятием и воспроизведением 
традиционной аксиологии – например, чест-
ность и искренность, понимание и принятие 
другого, оптимизм и любовь к людям и миру, 
сопереживание и душевное единение с дру-
гими. Напротив, антиценности вредят вы-
полнению профессиональных задач: страх, 
равнодушие, зависть, ненависть, цинизм, 
агрессивность, лицемерие и т. д. не позво-
ляют выстроить успешную коммуникацию. 

Анализ медиадискурса военных журна-
листов разных интернет-изданий показал 
гармоничный синтез индивидуальных харак-
теристик журналиста и конструктов нацио-
нального мировидения. Военкоры работают 
в экстремальных ситуациях, и именно акси-
ологическое основание данной совокупно-
сти и сопряжения позволяет справляться с 
негативными эмоциями страха, тревоги и 
гнева. Также именно единение личностно-
го и национального гарантирует принятие 
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аудиторией предлагаемого дискурса. Глу-
бокое сопереживание контенту возможно 
лишь при условии совпадения менталь-
ных представлений и энергии прототекста 
автора и читателя/слушателя/зрителя – а 
именно, с одной стороны, селекции фактов 
журналистом и отбрасывания ненужного в 
парадигме исторической памяти, с другой 
стороны, дешифровки потребителем меди-
адискурса инструментарием национальной 
картины мира.

Просмотр более 250 материалов, опу-
бликованных в 2022–2024 гг., журналистами 
разных изданий (Дмитрий Григорьев, Алек-
сандр Коц, Дмитрий Стешин, Дарья Асламо-
ва, Юлия Андриенко) позволил ресурсами 
когнитивного анализа выделить домини-
рующие ядерные конструкты ценностного 
мировидения военкоров: Ответственность, 
Вера в победу, Взаимовыручка, Самоотвер-
женность, Патриотизм, Любовь к жизни и 
другим людям, Сопереживание, Милосер-
дие, Искренность. Частотность репрезента-

ции ценностных конструктов представлена в 
табл. 1, 2.

Замеченные в процессе исследования 
гендерные особенности обработки факту-
ры привели нас к дифференциации резуль-
татов. 

Как мы видим, в дискурсе мужчин и 
женщин – авторов доминируют ценности: 
Ответственность за поступки, Само-
отверженность, Патриотизм, Любовь к 
жизни и другим. Также относительно часто-
тен конструкт Вера в победу и возмездие 
врагам, однако наиболее частотно ценность 
представлена в мужском контенте. Такая же 
ситуация с Взаимовыручкой, наиболее ярко 
объективированной в женском дискурсе.

Милосердие и Сопереживание/Душев-
ность, как традиционные черты нашего 
отечественного мировидения, имманентно 
репрезентируются в контенте разных авто-
ров, но не являются основными. Конструкты 
Честность и Искренность акцентируются 
больше в дискурсе женщин.

Таблица 1

 Ценностные конструкты мужского медиадискурса 

Ценности
Дмитрий 
Григорьев 

(АиФ)

Александр 
Коц КП)

Дмитрий 
Стешин 

(КП)
Ответственность за свои поступки 13 13 11
Милосердие к врагу/Возможность делать адекватный вывод 7 7 7
Вера в победу и в справедливое возмездие врагам 15 15 12
Взаимовыручка 18 7 8
Честность/Искренность 6 7 5
Самоотверженность/Смелость/Бесстрашие 17 14 15
Патриотизм/Единение с традициями 12 21 15
Любовь к жизни и другим людям/Оптимизм 16 11 11
Сопереживание/Душевность/Чуткость 10 5 6

Таблица 2

 Ценностные конструкты женского медиадискурса

Ценности Дарья Асламова
(Правда.Ру)

Юлия Андриенко 
(КП)

Ответственность за свои поступки 11 15
Милосердие к врагу/Возможность делать адекватный вывод 8 4
Вера в победу и в справедливое возмездие врагам 12 9
Взаимовыручка 13 13
Честность/Искренность 10 9
Самоотверженность/Смелость/
Бесстрашие 15 18

Патриотизм/Единение с традициями 19 14
Любовь к жизни и другим людям/Оптимизм 9 16
Сопереживание/Душевность/Чуткость 7 8
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Как правило, в одном материале мож-
но было встретить несколько ценностных 
доминант. Например: «Из ботинка пальцы 
доставала». ВСУ устраивают сафари на 
жителей Горловки» (Дмитрий Григорьев. 
АиФ.  20.10.2024 – самоотверженность, лю-
бовь к жизни, патриотизм, чуткость, спра-
ведливое возмездие врагам, честность); 
«Железная кухня СВО: повара-воины рас-
сказали, как кормят российских бойцов» 
(Дмитрий Стешин. Комсомольская правда.
ру. 15.12.2023 – любовь к жизни и другим 
людям, оптимизм, патриотизм, искренность, 
чуткость, самоотверженность); «До послед-
него вздоха бил врага: Комбат-герой от-
дал жизнь за своих бойцов в Курской “Бре-
стской крепости”» (Александр Коц.  Ком-
сомольская правда.ру. 31.08.2024 – патрио-
тизм, честность, смелость, взаимовыручка, 
любовь к жизни и другим людям, ответствен-
ность за свои поступки); Батя Харьковский: 
«Украинцы – это наши люди, которых у нас 
просто украли» (Дарья Асламова. Pravda.
RU. 03.06.2024 – сопереживание, патрио-
тизм, честность, взаимовыручка, оптимизм, 
милосердие к врагу, вера в победу);  «Испу-
ганные взрывами лошади бежали и гибли 
на минных полях» (Юлия Андриенко. Ком-
сомольская правда.ру. 27.09.2024 – патрио-
тизм, вера в победу и справедливое возмез-
дие врагам, самоотверженность).

Также, несмотря на общие професси-
ональные требования к журналистскому 
интернет-тексту, отмечены композицион-
ные и стилистические отличия материалов, 
созданных мужчинами или женщинами. Ре-
портёры-мужчины больше внимания уделя-
ют непосредственно ходу боевых действий, 
идеям антимилитаризма, фиксации фактов 
военных преступлений, героической работе 
российской армии на передовой.

Тексты Дарьи Асламовой и Юлии Ан-
дриенко отличаются эмоциональностью 
и трагизмом повествования. Они значи-
тельно больше внимания уделяют судьбам 
гражданских лиц: женщин, детей, стариков. 
Их интересует не столько геополитиче-
ский результат военной операции, сколько 
развернувшаяся человеческая драма. В 
дискурсе активно используются образы и 
художественно-выразительные средства – 
сравнения, эпитеты, метафоры: «В войне 
есть своя красота, пусть и основанная 
на страшных событиях» (Комсомольская 
правда.ру. 14.09.2024); «Боги превратили 

людей в аистов, чтобы уничтожать всю 
нечисть» (Pravda.RU. 13.06.2024); «Курск 
встречает меня сиреной воздушной тре-
воги… Она протяжно набирает обороты, 
будто ввинчиваясь с каждым новым иу-у-у в 
мозг, и замолкает обиженно и разочарован-
но» (Комсомольская правда.ру. 25.09.2024).

Заключение. Работа журналиста в зоне 
боевых действий и на освобождённых тер-
риториях связана с гиперконцентрацией ду-
шевных усилий и эмоционального напряже-
ния. Минимизировать негатив окружающей 
тебя реальности возможно только за счёт 
внутреннего, как духовного, так и професси-
онального багажа личности. Историческая 
память даёт мотивацию для активной ра-
боты, а профессиональные навыки способ-
ствуют оперативному решению возникаю-
щих «здесь и сейчас» проблем. Ценностные 
основания эмоционального выбора воен-
ного журналиста определяют идейно-кон-
цептуальную канву текста, демонстрируют 
отношение автора к фактам и событиям, его 
эмоциональный потенциал сочувствия и со-
переживания не только героям материала, 
но и, по сути, историческим событиям сегод-
няшнего дня.  

Подводя итоги проведённого исследо-
вания, мы пришли, наверное, к основному 
выводу в аксиологии медиатекста.  Нега-
тивные коннотации, экспрессия страха и 
насилия вовлекает в процесс видения фак-
тов лицом к лицу, в их мозаике безысходно-
сти и отчаяния. Измерение происходящего 
в контексте духовно-нравственного осмыс-
ления событий, с точки зрения истории 
своего народа и возможного самостийного 
дыхания его будущего, позволяет выстраи-
вать повествование о конкретных людях, их 
семьях и домах в атмосфере надежды на 
лучшее и веры в победу нашей Правды и 
наших ценностей. Истинная журналистская 
объективность – не в клиповом воспроиз-
водстве реальности, а в видении главно-
го – смысловой сущности происходящего, 
которую журналист определил, почувство-
вал, принял, пережил и сумел донести до 
аудитории.

В качественном медиадискурсе о войне 
мы наблюдаем эмоциональный код отече-
ственной культуры: наша соборность про-
является в ценностях «любви к Другому», 
«взаимовыручки» (как писал А. С. Хомяков, 
это «единство органическое и живое… бла-
годать взаимной любви» [24, с. 101], также 
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в единении с традициями, в чувстве ответ-
ственности, которое в соборной культуре по 
природе коллективно. Духовное братство 
есть и патриотическое единение, по выра-
жению И. А. Ильина, «основанное на люб-
ви к своему народу, на вере в его духовную 
силу и призвание, на созерцании его души» 
[25, с. 80–81]. Русская душевность рождает 
милосердие и искренность, сопереживание 
и чуткость. В процессе работы языковая 

личность военного журналиста имманентно 
воспроизводит ценности родного социума, 
выстраивает в общении с аудиторией энер-
гетически ёмкий текст о военных событиях, 
поддерживая необходимую сегодня нацио-
нальную идентификацию.

Однако в современной науке вопрос об 
инструментарии объективации националь-
ной картины мира в медиадискурсе остаёт-
ся открытым.
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В статье рассматривается практика продвижения в современной экранной культуре образов и смыс-
лов классических произведений русской литературы. Актуальность этой темы связана с повсеместным 
использованием образов отечественной словесности в тех образцах экранной культуры, с которыми стал-
кивается современный массовый зритель. В качестве основного метода исследования применён метод 
сравнительного анализа. Автор предлагает сравнить две кинематографических версии одного из ключе-
вых произведений отечественной литературы – роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». В ходе анализа 
предлагается исследовать обстоятельства создания обоих фильмов, культурный и социально-психоло-
гический контекст появления экранизаций, общий исторический фон. Особое внимание будет обращено 
на страну-производителя каждой из картин (Великобритания и Россия), что, несомненно, не могло не по-
влиять на окончательный результат. Автор исследует адекватность экранных версий с учётом существу-
ющих традиций киносмотрения и киновосприятия, определяемых не только практикой самих зрителей, 
но и доминирующими информационно-аналитическими трендами, характерными для каналов массовых 
коммуникаций с учётом обстоятельств их функционирования в каждом конкретном, хронологически де-
терминированым случае. Особое внимание автор уделил принципам создания обеих картин, факторам, 
которые формировали окончательное эстетическое решение каждой из версий – от подбора актёров до 
выбора локаций и натурных мест съёмок. В статье также затронута история кинематографических версий 
литературного первоисточника. Учитываются и традиции литературоведческого и критического анализа 
оригинального текста А. С. Пушкина в отечественном литературоведении. Уделено внимание и прокат-
ной судьбе каждой из картин, поскольку они были созданы в совершенно разных условиях и в разных 
системах кинопроизводства с необходимыми для последующего продвижения к аудиториям различными 
культурными традициями. Автор приходит к выводу о различной степени эстетической адекватности ана-
лизируемых явлений экранной культуры литературному первоисточнику, когда, по его мнению, предпод-
чительным является подход британских кинематографистов. 

Ключевые слова: «Евгений Онегин», Пушкин, экранная культура, литература, Рэйф Файнс, Сарик 
Андреасян, массовое сознание
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Введение. Отношения экранной куль-
туры с литературой есть величина посто-
янная не только в современном медийном 
пространстве, но и с самого первого этапа 
существования кинематографа (а затем и 
телевидения) как нового средства отраже-
ния эмпирической действительности. Под 
экранной культурой в данном случае мы бу-
дем понимать совокупность аудиовизуаль-
ных средств массовой коммуникации, харак-
терных как для кино, так и для телевидения. 
Литература в подобной парадигме изучения 
её отношений с новейшими видами художе-
ственной коммуникации нас будет интере-
совать как один из вариантов вербализации 
массовых настроений в зрительской среде. 
Для этого мы привлекли к анализу две кино-
версии пушкинского романа в стихах «Евге-
ний Онегин». Одна из них датируется 1999 
годом, другая – 2024-м.

Обзор литературы. Классический текст 
А. С. Пушкина постоянно присутствовал в 
дискурсе отечественной критической мысли. 
В. Г. Белинский, например, посвятил роману 
в стихах две статьи в своём известном цикле 

о творчестве поэта1. В современном литера-
туроведении также внимательно исследует-
ся и анализируется как сам текст «Евгения 
Онегина», так и обстоятельства, сопрово-
ждавшие его появление. Этой проблемати-
ке посвящены исследования М Л. Гофмана 
[1], О. Н. Гринбаума [2], С. А. Фомичева [3]. 
Глоссарий интересующего нас литературно-
го первоисточника, а также сопутствующая 
эмпирическая фактура присутствует в уни-
версальном справочном издани – «Онегин-
ской энциклопедии»2. Принципиально важ-
ное значение для понимания всей глубины 
и уровней привнесённых в текст смыслов и 
параллелей с современной автору эмпири-
ческой действительностью имели работы 

1  Белинский В. Г. Статьи о Пушкине. Статья 8-я 
«Евгений Онегин» // Собрание сочинений: в 9 т. – М.: 
Худож. лит., 1981. – Т. 6. – С. 362–399; Белинский 
В. Г. Статьи о Пушкине. Статья 9-я «Евгений Онегин» 
(окончание) // Собрание сочинений: в 9 т. – М.: Худож. 
лит., 1981. – Т. 6. – С. 399–426.

2  Онегинская энциклопедия: в 2 т. / под общ. ред. 
Н. И. Михайловой; сост. Н. И. Михайлова, В. А. Коше-
лев, М. В. Строганов. – М.: Русский путь, 1999–2004. – 
Т. 1: А–К. – 576 с.; Т. 2: Л–Я; A–Z. – 804 с.
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The article discusses the practice of promoting the images and meanings of classical works of Russian 
literature in modern screen culture. The relevance of this topic is connected with the widespread use of images 
of Russian literature in those samples of screen culture that the modern mass audience is faced with. In the 
article, the method of comparative analysis will be used as the main research method. The author proposes to 
compare two cinematic versions of one of the key works of Russian literature - the novel ‘Eugene Onegin’ by A. 
S. Pushkin. In the course of the analysis, it is proposed to study the circumstances of the creation of both fi lms, 
the cultural and socio-psychological context of the appearance of screen adaptations, and the general historical 
background. Particular attention will be paid to the country of origin of each of the fi lms (Great Britain and Rus-
sia), which, of course, could not affect the fi nal result. The author examines the adequacy of screen versions, 
taking into account the existing traditions of fi lm viewing and fi lm perception, determined not only by the practice 
of the viewers themselves, but also by the dominant information and analytical trends characteristic of mass 
communication channels, taking into account the circumstances of their functioning in each specifi c, chronolog-
ical  deterministic case. The author paid special attention to the principles of creating both fi lms, the factors that 
formed the fi nal aesthetic solution of each of the versions - from the selection of actors to the choice of locations 
and location locations. The article also touches upon the history of cinematic versions of the literary source. The 
traditions of literary criticism and critical analysis of the original text by A. S. Pushkin in Russian literary criticism 
are also taken into account. Attention is also paid to the distribution fate of each of the fi lms, since they were cre-
ated in completely different conditions and in different systems of fi lm production with different cultural traditions 
necessary for subsequent promotion to audiences.The author comes to the conclusion about the varying degree 
of aesthetic adequacy of the analyzed phenomena of screen culture to the literary source, when, in his opinion, 
the approach of British cinematographers is preferable. 

Keywords: ‘Eugene Onegin’, Pushkin, screen culture, literature, Ralph Fiennes, Sarik Andreasian, mass 
consciousness
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известных комментаторов данного сочине-
ния – В. В. Набокова [4], Ю. М. Лотмана1 [5].

Что же касается непосредственно отно-
шений пушкинского творчества с экранной 
культурой, то необходимо отметить цикл ра-
бот Н. С. Горницкой, внесшей значительный 
вклад в изучение и анализ кинопушкинианы 
ХХ в. [6–9]. Дополнительным источником 
всей номенклатуры подобных проектов, 
относящихся к экранной культуре, может 
служить Пушкинский кинословарь, структу-
рирующий соответствующую видеопродук-
цию, тематически относящуюся к личности 
и творчеству А. С. Пушкина2. Cуществует 
и ещё одно справочное издание, которое 
касается российских фильмов, выпущен-
ных до 1917 г.3 И это немаловажно, так как 
в истории отечественного кинематографа 
первая экранная версия «Евгения Онегина» 
датируется 1911 годом (режиссёр – Васи-
лий Гончаров). Главную роль в этом немом 
фильме сыграл Пётр Чардынин.

Методически важной для нашего иссле-
дования является монография Льва Аннин-
ского, посвящённая отношениям кинемато-
графа и произведений Л. Н. Толстого [10]. 
Важные теоретические идеи относительно 
пересечения кинематографа и литературы 
можно найти в работах советских исследова-
телей Ю. А. Богомолова [11] и Ю. М. Лотмана 
[12], которые уделили достаточно внимания 
особенностям коммуникационного воздей-
ствия данных видов творческой активности. 
Стоит также заметить, что проблему воздей-
ствия экранной культуры на массового зри-
теля с разных точек описывали и изучали 
Я. С. Варшавский [13] и И. С. Левшина [14]. 

Проблема существования литературы 
как особого вида выражения обществен-
ного и индивидуального сознания рассма-
тривается и в серии интервью двух ярких 
представителей зарубежной культуры – из-
вестного сценариста Жана-Клода Карьера и 
писателя Умберто Эко [15]. Однако в науч-
ном дискурсе компаративный подход к двум 

1  Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений 
Онегин»: комментарий: пособие для учителя // Пушкин: 
Биография писателя; Статьи и заметки, 1960–1990; 
«Евгений Онегин»: Комментарий / Ю. М. Лотман. – 
СПб.: Искусство-СПБ, 1995. – С. 472–762.

2  Пушкинский кинословарь / авт.-сост.: Е. М. Бары-
кин, В. Ф. Семерчук, С. В. Сковородникова, А. С. Деря-
бин, при участии Т. В. Сергеевой, Н. М. Чемодановой. – 
М.: Госфильмофонд России, 1999. – 375 с.

3  Вишневский В. Художественные фильмы до-
революционной России (фильмографическое описа-
ние). – М.: Госкиноиздат, 1945. – 192 с.

совершенно разным попыткам сотворить 
экранный эквивалент одного и того же клю-
чевого текста российской культуры ранее не 
предпринимался, что является ещё одним 
фактором, определяющим актуальность на-
шего анализа.

Методология и методы исследова-
ния. Основным методом исследования за-
явленной нами проблемы является истори-
ко-сравнительный метод, который позволит 
чётко обозначить не только номинативный 
аспект форматов и жанров, характеризи-
рующих особенности двух экранных вер-
сий классического текста русской культуры 
ХIХ в., но и выявить те предпосылки, кото-
рые не могли не повлиять на обращение к 
тексту Пушкина в условиях совершенно раз-
ного исторического и культурно-массового 
контекста.

Объектом исследования в таком случае 
становятся две экранные версии романа в 
стихах «Евгений Онегин», премьеры кото-
рых состоялись в 1999 и 2024 гг. соответ-
ственно. Предметом исследования, таким 
образом, становятся в каждом из фильмов 
особенности создания экранной реальности 
и её коннотация с текстом литературного 
первоисточника, исторической конкретикой 
времени его создания и обозначенного в 
нём периода действия и соотношение с об-
щими тенденциями развития отношения со-
временной экранной культуры и отечествен-
ной словесности соответствующей эпохи. 

Актуальность заявленной нами пробле-
матики исходит из перманентного тренда  
экранной культуры (кино и телевидения), 
предполагающей поиск сюжетов и образов, 
имеющих потенциал для адекватного вос-
приятия массовой зрительской отечествен-
ной аудиторией. 

Результаты исследования. Часть 1. 
Для того чтобы понять специфику функ-
ционирования знаменитого пушкинского 
творения в отечественной культуре и со-
ответственно – литературе, необходимо 
разобраться с его эстетической специфи-
кой и жанровым разнообразием. В теории 
литературы проблема типологии жанров 
словесного творчества является одной из 
парадигмальных, так как в ней реализуется 
своеобразная саморефлексия данного вида 
человеческой деятельности. Недаром поч-
ти два столетия назад уже возникали очаги 
подобных дискуссий. Можно вспомнить хре-
стоматийную реплику А. С. Пушкина в пись-
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ме П. А. Вяземскому от 4 ноября 1823 г. (из 
Одессы в Москву): «Что касается до моих 
занятий, я теперь пишу не роман, а роман 
в стихах – дьявольская разница. Вроде “Дон 
Жуана” – о печати и думать нечего; пишу 
спустя рукава»1. Эта цитата отсылает нас 
к самому началу сочинения «Евгения Оне-
гина». Окончена рукопись была в октябре 
1830 г. в Болдине. 

Жанровая идентификация печатного 
текста  – прямой путь к структуризации его 
бытования в системе массовых коммуника-
ций, возможность отнесения к определён-
ной знаковой системе; в конце концов, часть 
процесса объективизации субъектных наме-
рений автора всего вербального массива, 
имеющего вполне определённый размер, 
структуру, несущего определённое количе-
ство информации и соответственно воздей-
ствующего на вероятного его потребителя. 
Можно утверждать, что понятие «жанр лите-
ратурного произведения» в какой-то степени 
«помогает» идентифицировать принадлеж-
ность того или иного текста (по преимуще-
ству печатного) к виду или роду литературы. 
Всё это может быть отнесено и к «Онегину». 

В практике функционирования совре-
менной экранной культуры мы отмечаем два 
генеральных вида зрительского знакомства 
с экранным произведением – традиционный 
просмотр в кинотеатре и домашний про-
смотр. Последний, в свою очередь, подраз-
деляется на телесмотрение и знакомство с 
аудиовизуальной продукцией путём соот-
ветствующей стриминговой платформы в 
Сети.

Индивидуализация телесмотрения как 
одна из очевидных и главенствующих тен-
денций в сфере массовой коммуникации 
не только несёт в себе положительный эф-
фект, основанный на учёте интересов по-
требителя информации, адекватности форм 
и методов её подачи и т. п., но и содержит 
весьма специфические особенности, свя-
занные с природой аудиовизуального воз-
действия на аудиторию. Об этом в своё вре-
мя писал М. Маклюэн. В труде «Понимание 
медиа: внешние расширения человека» он 
указывал: «…все электрические устрой-
ства – вовсе не средства экономии труда, а 
новые формы работы, децентрализованные 
и ставшие доступными каждому. Таков так-
же мир телефона и телевизионного образа, 

1  Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: в 
10 т. – М.: ГИХЛ, 1958. – Т. 10. – С. 70.

предъявляющий гораздо больше требова-
ний к своим пользователям по сравнению с 
радио или кино. 

Как простое следствие этого частного 
и самодеятельного аспекта электрической 
технологии, каждый вид развлечения в эпо-
ху телевидения отдаёт предпочтение тому 
же типу личностного вовлечения. Отсюда 
тот парадокс, что в эпоху телевидения обы-
ватель Джонни не умеет читать, ибо чтение 
в том виде, в каком его обычно преподают, – 
деятельность слишком поверхностная и 
расточительная…. Проблема, следователь-
но, не в том, что Джонни не умеет читать, 
а в том, что в эпоху глубокого вовлечения 
Джонни не может визуализировать отдалён-
ные цели» [16, с. 190–191].

Наглядность, доступность и сиюминут-
ность восприятия зрелища через телеви-
зионный канал коммуникации порождает 
серьёзную проблему её осмысления реци-
пиентом на уровне индивидуальном и мас-
совом. Здесь-то и прорывается в лидеры 
чувственно-подсознательное восприятие 
того, что видит человек на экране телевизо-
ра, в конкретный момент времени в соответ-
ствующем информационном, эстетическом 
и социально-политическом контексте.

Классический пример такой эфирной 
ситуации – экранизация произведений клас-
сической отечественной литературы, произ-
водимая либо самими каналами-мейджера-
ми, либо по их заказу. Афоризм «Я “Войну и 
мир” Толстого не читал, а смотрел» сегодня 
стал практическим руководством к одному 
из магистральных направлений в развитии 
отечественного телевещания. Зрительский 
успех сериалов последних лет – «Идиот», 
«Мастер и Маргарита», «Преступление и 
наказание», «Золотой телёнок», «В круге 
первом», «Доктор Живаго» – был зафикси-
рован медиаизмерителями. Прямым след-
ствием этого стал рост количества покупок 
изданий экранизированных книг после пре-
мьер сериалов, а также повышенный спрос 
на них в библиотеках. Аудитория предпоч-
ла удовлетворение первоначального инте-
реса к произведениям Ф. М. Достоевского, 
М. А. Булгакова, И. А. Ильфа и Е. П. Петро-
ва, А. И. Солженицына и Б. Л. Пастернака 
с помощью наглядной сюжетности телеви-
дения. И только затем возникла необходи-
мость иного, более вдумчивого, основанного 
на рацио, осмысления увиденного, а затем и 
прочитанного. 
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Хотя в данной ситуации немаловажным 
фактором был выбор объектов экраниза-
ции, каждый из которых практически имеет 
не только конкретный текст, сюжет, набор 
персонажей, но и своеобразный мифологи-
ческий культурный шлейф в массовом со-
знании. Телевидение создаёт некий аудио-
визуальный код экранизируемого текста. Его 
«дешифровка» (декодирование) происходит 
уже в момент непосредственного просмотра 
созданного экранного продукта в виде сери-
ала. Можно сказать, что ситуация просмотра 
сериала-экранизации есть факт приобще-
ния индивидуального сознания реципиента 
к господствующим темам и образам, верба-
лизированным в образцах текстов классиче-
ской литературы.

Однако данные выводы имеют всё-таки 
ограничения с точки зрения их возможной 
экстраполяции на практику традиционного 
кинопросмотра, так как оба фильма, которые 
мы рассматриваем в данной статье, были в 
первую очередь предназначены для показа в 
кинотеатрах. Но приобщение к мифологиче-
скому следу, сопровождающему бытование 
пушкинского текста в массовом сознании, 
характерно для обеих киноверсий «Евгения 
Онегина». Рассмотрим их в порядке появле-
ния на российском культурном горизонте. 

Часть 2-я. «Онегин»: 1999 год. Важ-
ным обстоятельством для понимания кон-
текста появления этого фильма в России 
являлось празднование 200-летия со дня 
рождения А. С. Пушкина на всём протяже-
нии 1999 года. Пик юбилейной программы 
пришёлся на рубеж мая-июня того же года. 
Именно в это период и возникло предло-
жение от Британского совета о проведении 
в Петербурге мировой премьеры фильма 
«Онегин». Стоит учитывать и тот факт, что 
к 1999 г. история экранизации романа на-
считывала всего только восемь примеров, 
из которых только один был оригинальным 
игровым фильмом – уже упоминавшаяся 
нами немая картина 1911 г. Все остальные 
экранные произведения представляли со-
бою киноверсии известных музыкальных по-
становок одноимённой оперы П. И. Чайков-
ского. Кстати, тенденция эта сохранилась 
и впоследствии. Из известных на сегодня 
17 экранизаций «Евгения Онегина» к жанру 
кинооперы относятся 13.

Автором и продюсером британско-
го проекта явился английский актёр Рэйф 
Файнс, который и сыграл главную роль. На 

тот момент он уже находился в статусе ми-
ровой звезды после номинаций на премию 
«Оскар» за роли в фильмах «Список Шинд-
лера» и «Английский пациент». Однако он 
не рискнул взять на себя обязанности ре-
жиссёра, поручив эту функцию свой сестре 
Марте Файнс. Оригинальную музыку к филь-
му сочинил его брат Магнус Файнс. Ещё од-
ним принципиальным решением было на-
значение на роль Татьяны актрисы Лив Тай-
лер, также имевшей статус звезды.

Обращает на себя внимание и «сокра-
щение» названия картины до фамилии ге-
роя – «Онегин», что, по нашему мнению, 
определяло уважительное отношение к ли-
тературному первоисточнику, с одной сто-
роны, а с другой – указывало на известную 
самостоятельность в трактовке всего романа 
и, главное, – образа его центрального персо-
нажа. Натурные съёмки фильма проходили 
в Санкт-Петербурге в зимний период, что в 
конечном счёте и предопределило визуаль-
ный образ картины: действие подавляющего 
числа эпизодов происходит на экране зимой, 
лишь некоторые сцены в природных ланд-
шафтах были сняты на осенней натуре. Тща-
тельно отобранные локации в петербургском 
мегаполисе ориентировали зрителей на эпо-
ху, по времени соотносимую с пушкинской, и 
были лишены узнаваемости привычных «от-
крыточных» видов северной столицы. 

Не менее важным с точки зрения дис-
танцирования от привычного, оперно-сти-
хотворного восприятия сюжета стал отказ от 
чтения стихотворного текста романа. Герои 
фильма «Онегин» произносили прозаиче-
ский текст, хотя и близкий по смыслу стихот-
ворным строфам Пушкина. С экрана стихи 
звучали только в эпизоде чтения взаимных 
писем Татьяны и Онегина. Причём эта ситу-
ация в британском фильме была совмеще-
на в одном эпизоде – после новой встречи 
главных героев в Петербурге.  

Многие зрители «Онегина» заметили, 
пожалуй, главную особенность фильма се-
мьи Файнс: в музыкальном оформлении 
картины были использованы мелодии и 
песни более позднего времени. Сам Рэйф 
Файнс на пресс-конференции, посвящённой 
мировой премьере картины, согласился с 
этим замечанием. Но в целом он определил 
эстетический смысл фильма как «англий-
скую реакцию на русскую классику». 

Этот взгляд отличался очевидной суро-
востью визуального решения, где доминиро-
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вали тона тёмного колорита, размеренным 
ритмом повествования, напоминающим 
классические ленты интеллектуального кино 
60-х гг. прошлого столетия, немногословно-
стью поведения главных героев в кадре (за 
исключением ключевых сцен объяснений) 
и явным намерением продемонстрировать 
эстетическое родство самого текста и Оне-
гина с общей европейской традицией по-
добного типа персонажей. 

Заметим, что в результате зрители 
«считали» данный посыл автора британской 
версии. И поэтому отсылки к персонажам 
уровня Чайльд-Гарольда и Дон Жуана и воз-
никающие смысловые параллели не выгля-
дели чрезмерными и намеренными. Рэйф 
Файнс напомнил своим фильмом о том, что 
Пушкин и его герой есть по сути явления 
не только русской культуры, но и культуры 
европейской, где рациональность и ум яв-
ляются весьма существенными факторами 
восприятия литературного текста. Заметим, 
что поэма Д. Г. Байрона «Паломничество 
Чайльд Гарольда» была опубликована в 
период между 1812 и 1818 гг. и была хоро-
шо известна в России. В тексте самого «Ев-
гения Онегина» встречаются упоминания 
байроновского героя. Сам же текст романа 
в стихах Пушкина стал вторым по счёту про-
изведением подобного жанра в европейской 
литературе. 

Фильм «Онегин» был отмечен рядом 
международных наград, в том числе и в са-
мой Великобритании, что позволяет предпо-
ложить адекватность его восприятия зару-
бежной публикой. Что же касается России, то 
официальные данные о количестве посмо-
тревших его зрителей отсутствуют. Однако 
символическое значение, говорящее о его 
эстетическом признании, имеет факт показа 
«Онегина» в эфире ряда отечественных те-
леканалов, имеющих федеральный статус. 

Часть 3-я. «Онегин»: 2024 год. Режис-
сёр этой картины Сарик Андреасян – один 
из самых успешных постановщиков в со-
временной отечественной киноиндустрии. 
Известен как автор телесериалов, ряда по-
пулярных и кассовых кинокомедий, а также 
фильмов явно трагического звучания («Зем-
летрясение», «Непрощённый»). Критиками 
неоднократно отмечалась некая жанровая 
всеядность данного режиссёра, но обра-
щение к русской классике в его медийной и 
кинокарьере произошло впервые. Название 
фильма было также сокращено до фами-

лии главного героя, а на рекламном постере 
был чётко указан жанр выходящего в прокат 
фильма – «мелодрама». 

Принципы взаимоотношений со стихот-
ворным текстом пушкинского первоисточни-
ка были заимствованы режиссёром из мо-
сковской постановки «Евгения Онегина» в 
театре имени Е. Б. Вахтангова. Там главную 
роль играл артист среднего возраста Виктор 
Добронравов, а стихи от автора произносил 
со сцены Владимир Вдовиченков. Этот же 
приём был перенесён и на экран. В кадре 
персонажи изъяснялись исключительно про-
зой, как-будто это был перевод-подстрочник 
поэтического текста. Появление же в кадре 
«лица от автора» (Вдовиченков) было пер-
манентным, но производило впечатление 
случайности, вне логики повествования. 

Оба исполнителя и были приглашены 
Сариком Андреасяном на соответствующие 
роли в экранной версии «Евгения Онегина». 
Выбор на роль Татьяны актрисы Елизаветы 
Моряк окончательно разрушил стилистику 
картины, так как очевидно, что возраст ис-
полнителей ролей центральной пары явно 
не соответствовал биографическому возра-
сту пушкинских персонажей. Они были оче-
видно старше их как минимум в два раза. 
Здесь необходимо понимать, что от образа 
Татьяны слишком многое зависит в восприя-
тии фильма про Онегина, которому зачем-то 
придумали отчество «Александрович» (ви-
димо, намек на авторство Пушкина), тогда 
как в оригинальном тексте Евгений так и не 
приобрёл никакого отчества.

Адекватным пушкинскому стилю в 
«Онегине» выглядела вторая пара влюблён-
ных – Ленский (Дмитрий Прытков) и Ольга 
(Татьяна Сабинова). Они были в меру моло-
ды, и в меру простоваты. Приглашение на 
роли второго плана звёзд отечественного 
кино и телевидения  (Светлана Немоляе-
ва, Алена Хмельницкая, Александр Яцко, 
Ольга Тумайкина) ещё более влияло на вос-
приятие фильма в дискурсе традиционного, 
«школьного» прочтения. Хотя вряд ли мож-
но номинировать данную версию (впрочем, 
как и британский вариант) как попытку ви-
зуализировать пушкинский текст как «энци-
клопедию русской жизни». Скорее формат 
«Онегина» образца 2024 года приближался 
к заявленному авторами экранной версии 
жанру мелодрамы. 

Отчасти поэтому лента была выпущена 
в прокат в марте 2024 г., т. е. она, в отличие 
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от версии 1999 г., не стала ключевым собы-
тием культурной программы празднования 
очередного пушкинского юбилея – 225-ле-
тия со дня рождения поэта. 

На наш взгляд, немаловажным обстоя-
тельством подобного статуса картины Анд-
реасяна стали визуальные несоответствия 
обстоятельств мест действия ряда важных 
эпизодов тому, как они презентованы в тек-
сте романа. Так, например, когда за кадром 
речь идёт об экранной «Москве», то в кадре 
зрители видят абсолютно «петербургские» 
здания Казанского собора и Капеллы. Тать-
яна с мужем живут в царской резиденции – 
Гатчинском дворце. Окончательно дезавуи-
рует доверие к исторической достоверности 
фильма «Онегин» появление в кадре пла-
нов Елагиноостровского дворца в Петербур-
ге, который номинируется по сюжету филь-
ма как деревенская усадьба главного героя 
в средней полосе России. 

Понятно, что при чтении пушкинских 
строф в сознании читателя рождается свой, 
личный и персонифицированный образ того 
или иного персонажа, обстановки, в которой 
он живёт и действует. Попытка же сотво-
рить на экране визуально конкретный образ, 
«очерченный» обликом артиста, его поведе-
нием в кадре, ритмом и реакциями, не гово-
ря уже о костюмах и причёсках, несёт в себе 
опасность дискурсивного расхождения меж-
ду имманентным восприятием классики и её 
модернизированной интерпретацией. В по-
добном случае экранная культура выступает 
как своего рода эстетический провокатор по 
отношению к уже сложившейся литератур-
ной мифологии. Никуда, например, не деть-
ся от знаменитой пушкинской характери-
стики Татьяны Лариной – «Татьяна русскою 
душою». И в этом аспекте фильму «Онегин» 
2024 года как раз не хватало «русскости» 
как некоего объединяющего фактора зри-
тельского восприятия. Здесь можно отме-
тить, что эстетически картина и представля-
ет собою некое усреднённое представление 
о русской литературной классике.

Отчасти этому способствовал навязчи-
вый и монотонный саундтрек фильма и его 
вялый ритм освоения пространства, когда 
герои и героини передвигаются из кадра в 
кадр, в буквальном смысле слова плетясь 
нога за ногу. Это и приводит зрителей к впе-
чатлению парадоксальному, но доказуемо-
му: они, по сути,  увидели растянутый во 
времени и пространстве экранизированный 

комикс с периодически клиповыми перехо-
дами и мизансценами.

Тем не менее за первый уик-энд прока-
та «Онегин» собрал 336 миллионов рублей, 
и кассовая прибыль, получаемая в россий-
ских кинотеатрах, продолжает расти. И это 
обстоятельство позволяет констатировать: 
несмотря на очевидные стилистические и 
жанровые особенности экранной интерпре-
тации одного из ключевых произведений 
русской культуры и литературы, зрители всё 
же заинтересовались  возможностью под-
твердить известный афоризм на новый лад: 
«Я “Евгения Онегина” не читал, а смотрел».

Обсуждение результатов исследо-
вания. Применённый нами компаративный 
подход для анализа двух киноверсий одно-
го литературного произведения позволил 
не только выявить имманентные свойства 
классического текста, но и проанализиро-
вать и оценить разницу эстетических подхо-
дов авторов двух картин, названия которых 
идентичны друг другу. В этом различии нам 
видится доказательство того, что разрыв во 
времени премьерного показа обеих картин 
(25 лет) не только усугубил различие в их 
восприятии зрительской аудиторией, но и 
ещё более визуализировал смысловую дис-
танцию между британской и российской вер-
сией романа А. С. Пушкина. 

В определённом смысле исследование 
позволило выявить тенденцию, которая со-
храняется в отношении между экранной 
культурой и теми классическими произведе-
ниями, которые уже перешли из разряда но-
минативно-обязательных в системе образо-
вания в разряд мифологически-символиче-
ских, когда смыслы и значения, заложенные 
автором, в контексте исторических и полити-
ческих изменений обретают иной, зачастую 
дополнительный смысл, а то, что в предыду-
щие периоды казалось в литературном пер-
воисточнике существенным и сущностным, 
отходит на второй план. Как, например, мы 
увидели практический отказ авторов обеих 
фильмов от концепции «Евгения Онегина» 
как «энциклопедии русской жизни». 

Актуальность подобных выводов прове-
дённого нами научного анализа получила за 
последнее время ситуативное подтвержде-
ние. Параллельно с новой версией «Евгения 
Онегина» в отечественный прокат вышел 
фильм Михаила Локшина «Мастер и Марга-
рита» – экранизация не менее знакового и 
символического текста М. А. Булгакова. На 
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наш взгляд, изучение феномена троекрат-
ной кинематографической и телевизионной 
версификации текста классика советской 
литературы потребует использования мето-
да компаративистики, применённого нами в 
случае с киноверсиями пушкинского текста.

Необходимо также учитывать и соб-
ственный творческий опыт всех трёх ре-
жиссёров, которые предприняли попытку 
дать собственную аудиовизуальную версию 
одному из ключевых произведений россий-
ской словесности в ХХ в. Сопоставление 
имён режиссёров – Ю. В. Кары, В. В. Борт-
ко, М. А. Локшина – с учётом их предыду-
щих биографий может оказаться теорети-
чески продуктивным для выявления новых 
смыслов и значений в мифологизированном 
восприятии оригинального текста литера-
турного первоисточника. Опыт анализа двух 
версий «Евгения Онегина» может вполне 
оказаться востребованным в теоретическом 
дискурсе, в дискуссии о возможных преде-
лах вторжения авторского замысла режис-
сёра в первоначальный текст экранизируе-
мого классического произведения. 

Заключение. Опыт сравнительного 
анализа двух экранных версий классиче-
ского текста А. Пушкина позволяет сделать 
вывод о широких границах его возможной 
киноинтерпретации. При этом учёт в обоих 
случаях возникающего юбилейного контек-
ста лишь обостряет потребность публики в 
знакомстве с фильмами, предлагающими 
не стереотипный, а оригинальный взгляд на 
привычную литературную мифологию, онто-
логически восходящую к системе школьного 
образования в нашей стране. Два фильма, 
разделённые дистанцией в четверть века, 
продемонстрировали варианты и пределы 
парадигмы экранной культуры. Последняя 

всегда опиралась и опирается не только на 
собственный эстетический дискурс, дикту-
емый многими факторами – от геополити-
ческого до технологического, но и на выяв-
ление морально-психологических смыслов, 
характерных для того или иного текста.

«Онегин» версии 1999 г. продемонстри-
ровал жёсткость в отношении судьбы глав-
ного героя, тогда его экранный «тезка» об-
разца 2024 г. явил более знакомый публике 
мелодраматический вариант, выстроенный 
на привычном для русской культуры и ли-
тературы тематическом тропе несчастной 
любви. 

Здесь стоит вспомнить об одном экран-
ном примере, характеризующем эстетиче-
скую заразительность и возможность смыс-
ловой инверсии «Евгения Онегина». 6 июня 
2024 г. на Дворцовой площади в Петербурге 
состоялось литературно-музыкальное пред-
ставление «Евгений Онегин», разыгранное 
артистами театра имени Ленсовета. Автор 
идеи – художественный руководитель теа-
тра Лариса Луппиан, режиссёр и автор ком-
позиции – Олег Леваков. Представление в 
режиме прямого эфира транслировал те-
леканал «Санкт-Петербург», что позволило 
де-факто экранизировать отношения глав-
ных персонажей и главную линию сюжета 
литературного первоисточника. Так, мера 
чрезмерной условности – на сцене идёт 
представление, и его транслируют в онлайн- 
режиме – позволила публике (и на площади, 
и у экранов телевизоров) более вниматель-
но и более эмоционально воспринимать 
знакомый с юности любовный нарратив и 
фабульные повороты пушкинского текста. И 
в некоторым смысле подвести черту в дис-
куссии о возможностях экрана в освоении 
русской классической литературы. 
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В последние десятилетия активное развитие рынка видеоигр, а также стремительный рост количе-
ства потребителей игрового контента вызывают настоятельную потребность в научных исследованиях 
этих продуктов. В зарубежных game studies существует два подхода: нарратология и людология. Нарра-
тологический подход, который основывается на разборе сюжета игрового сценария, имеет большую исто-
рию и ближе к гуманитарному знанию, в то время как людология включает цифровые аспекты видеоигр. 
Опираясь на первый подход, который позволяет в деталях рассмотреть разнообразные аспекты психо-
эмоционального влияния на образовательный уровень пользователя игр, можно предложить некоторые 
рекомендации для создателей видеоконтента, а также для органов, контролирующих создание подоб-
ной продукции. В статье для анализа привлечены три компьютерные игры, в названии которых встре-
чается имя Одиссей и в сюжете которых использовались эпизоды и детали героического эпоса Гомера 
«Одиссея»: квест «Одиссей» 2000 г. от французской компании Cryo Interactive (The Odyssey: The Search 
for Ulysses), игра 2011 г. компании Nevosoft российского производства «Одиссей. Долгий путь домой» и 
приключенческий экшен с многочисленными квестами от компании Ubisoft “Assassin’s Creed”, выпустив-
шей в 2018 г. первую часть игры “Assassin’s Creed: Odyssey”. С использованием компаративных методик 
сопоставляются нарративы перечисленных игр с повествованием в оригинальной версии эпической по-
эмы Гомера «Одиссея», а также отмечаются элементы готической традиции и связанной с ней массовой 
культуры в сценарии геймплея. В результате исследования стало очевидным, что постмодернистский об-
щекультурный контекст современной цивилизации и геймдизайнеры, в рекламных целях обратившиеся 
к древним архетипическим моделям, избрали наиболее разрушительный, варварский тип использования 
античных имён и нарративов. В классических сюжетах не осталось нравственных ориентиров, заложен-
ных классическими авторами. Важным вопросом, к которому приводит проведённый анализ, является 
проблема ответственности разработчиков видеоигр за образовательное, воспитательное и информаци-
онное содержание предлагаемого ими контента. 

Ключевые слова: медиакоммуникация, игровая индустрия, видеоигры, креативные сценарии, гре-
ческая мифология, нарратология, Одиссей
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In recent decades, the active development of the video game market, as well as the rapid growth in the 
number of game content consumers, have caused an urgent need for scientifi c research of these products. In 
foreign game studies, there are two approaches: narratology and ludology. The narratological approach, which is 
based on the analysis of the plot of the game scenario, has a long history and is closer to the humanities, while 
ludology includes the digital aspects of video games. Based on the fi rst approach, which allows us to consider 
in detail various aspects of the psycho-emotional impact on the educational level of the game user, we can 
offer some recommendations for video content creators, as well as for the bodies that control the creation of 
such products. The article analyzes three computer games that have the name Odysseus in their titles and that 
use episodes and details from Homer’s heroic epic The Odyssey in their plots: the 2000 Odyssey quest from 
the French company Cryo Interactive (The Odyssey: The Search for Ulysses), the 2011 game by the Russian 
company Nevosoft Odysseus. The Long Way Home, and the adventure action game with numerous quests from 
Ubisoft Assassin’s Creed, which released the fi rst part of the game Assassin’s Creed: Odyssey in 2018. Using 
comparative methods, the narratives of the listed games are compared with the narrative in the original version 
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Введение. Более двух с половиной ты-
сяч лет, начиная со времён Древнего Рима, 
греческая цивилизация является источни-
ком европейской культуры. Не стал исклю-
чением и XXI в. – век новых технологий и ис-
кусственного интеллекта. Широкое распро-
странение компьютерной техники, массовое 
производство и потребление разно образных 
гаджетов, усиление роли интернета как 
средства коммуникации привело к появле-
нию развлекательного контента, специаль-
но предназначенного для эксплуатации на 
этих технологичных инструментах. 

Сегодня видеоигры – это огромная ин-
дустрия, приносящая разработчикам гигант-
ские доходы. Это сфера, которую изучают 
учёные многих специальностей, от филосо-
фов и психологов до специалистов в обла-
сти коммуникации и педагогов. В последние 
десятилетие появилось немало материалов, 
где показаны результаты влияния игровых 
технологий на развитие личностных качеств 
игроков; например, широко распростране-
но утверждение, что «с помощью геймплея 
можно доносить политический и экономи-
ческий месседж, а геймификация, то есть 
добавление игровых элементов в окружаю-
щую действительность, стимулирует обра-
зование и работу»1. Применив приём сопо-
ставления нарратива классического текста 
гомеровской «Одиссеи» со сценарием гей-
мплея нескольких игр, где героем объявлен 
Одиссей, покажем, всё ли так однозначно и 
действительно ли компьютерные игры дают 
исключительно положительный эффект. 

Обзор литературы. По данным веду-
щего аналитика DFC Intelligence Д. Коула, 
на мнение которого ссылаются деловые из-
дания, включая Bloomberg, The Wall Street 
Journal, Reuters, USA Today и Forbes, а также 
СМИ о видеоиграх, включая Game Developer 

1  Геймификация всей страны. Какие задачи и для 
чего решает философия видеоигр: Игры: Наука и тех-
ника. – Текст: электронный // Lenta.ru. – URL: https://
lenta.ru/articles/2014/01/03/gamifi cation (дата обраще-
ния: 02.05.2024). 

(Gamasutra), GameDaily.biz, GamesIndustry.
biz, в современном мире (данные на апрель 
2023 г.) видеоиграми увлекаются 3,7 млрд 
человек, т. е. половина населения земли2. 
По данным отечественных исследователей, 
в России 60 % населения также проводит 
время за компьютерными играми, причём 
по преимуществу (74 % от общего числа) 
на мобильных устройствах [1]. Поэтому ис-
следование различных аспектов влияния на 
потребителей компьютерных игр, их пребы-
вания в виртуальной реальности и послед-
ствий этих увлечений является актуальной 
темой многочисленных научных работ, вы-
ступлений, конференций.

Большое внимание комплексному изу-
чению видеоигр традиционно уделяют фило-
софы: А. В. Ветушинский (Московский центр 
исследования видеоигр на базе факультета 
философии МГУ)3, В. В. Савчук [1], Д. Г. Шка-
ев [2], К. П. Шевцов [3], Д. В. Галкин [4]. Г. Ил-
ларионов4, а также специалисты Лаборато-
рии исследований компьютерных игр (ЛИКИ) 
при Исследовательском центре медиафило-
софии СПбУ5. На западе из последних до-
ступных философских работ можно назвать 
Jonne Arjoranta, соединившего философский 
и филологический подходы [5]. 

Широкий спектр культурологических 
исследований представлен в сборнике 
«Компьютерные игры: геймдизайн куль-
туры» (2019, № 1) [6]. Огромный интерес 
проблема игровой зависимости и навыков, 

2  Медиа – DFC Intelligence. – URL: https://www.
dfcint.com/product/global-video-game-consumer (дата об-
ращения: 06.05.2024). – Текст: электронный.

3  Геймификация всей страны. Какие задачи и для 
чего решает философия видеоигр: Игры: Наука и тех-
ника. – Текст: электронный // Lenta.ru. – URL: https://
lenta.ru/articles/2014/01/03/gamifi cation (дата обраще-
ния: 02.05.2024).

4  Илларионов Г. «Что наша жизнь? Видеоигра!»: 
философ СФУ объяснил феномен геймплея. – Текст: 
электронный // Новости СФУ. – URL: https://news.sfu-
kras.ru/node/25138 (дата обращения: 02.05.2024).

5  ЛИКИ: исследования компьютерных игр. – 
URL: https://mediaphilosophy.ru/liki (дата обращения: 
02.05.2024). – Текст: электронный.

of Homer’s epic poem The Odyssey, and elements of the Gothic tradition and associated popular culture in the 
gameplay scenario are noted. As a result of the study, it became obvious that the postmodernist general cultural 
context of modern civilization and game designers, who turned to ancient archetypal models for advertising 
purposes, chose the most destructive, barbaric type of using ancient names and narratives. In classical plots, 
there are no moral guidelines left, laid down there by classical authors. An important issue, which the conducted 
analysis leads to, is the problem of responsibility of video game developers for the educational, upbringing and 
informational content of the content they offer.

Keywords: media communication, gaming industry, video games, creative scenarios, Greek mythology, 
narratology, Odysseus
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нарабатываемых игроками, вызывает у со-
циологов и психологов. Например, работы 
О. Н. Новиковой [7], И. В. Бурлакова [8]; 
авторов коллективной монографии «Соци-
ология власти. Game Studies» (2020, Т. 32, 
№ 3) [9], труды исследователей Matilda 
Ståhl, Fredrik Rusk [10]. Проблема насилия 
в видеоиграх затронута в монографии Jana 
Husemann “Die Problematisierung von Gewalt 
in Computerspielen” [11].

Возможности использования геймплея 
в педагогике при обучении различным дис-
циплинам и в приобретении определённых 
навыков посвящены работы следующих 
авторов: Н. Ю. Курчатовой [12]; М. Р. Кари-
мовой [13], Т. А. Гольцовой и Е. А. Проценко 
[14], М. И. Иголкиной [15], Е. Е. Сартаковой 
[16], Т. И. Тиханович [17], Ю. М. Хохряковой 
[18], M. Hartung [19], Backe Hans-Joachim1, 
J. Linderoth [20] и др.

Наконец, медиаисследования игрового 
опыта и его отражение в видеоблогах пред-
ставлены в работах Д. А. Лапина с соавтора-
ми [21], А. В. Болотнова [22], Ю. Г. Дорони-
ной [23] и др.

Методология и методы исследова-
ния. Широкое распространение видеоигр 
в США и Европе началось несколько рань-
ше, чем в России, и исследования в сфере 
изучения этого коммерческого продукта за 
рубежом появились гораздо раньше, чем в 
отечественной науке. Первооткрывателями в 
этой области стали датчане, в 2003 г. начав-
шие издание журнала “Game Studies” (Center 
for Computer Games Research = Центр ис-
следований компьютерных игр) при Копен-
гагенском университете информационных 
технологий (IT University of Copenhagen). За-
тем к ним присоединились исследователи из 
США – журнал “Games & Cuture”, Великобри-
тании – “The Computer Games Journal”, Поль-
ши – журнал “Homo Ludens”. Также в 2003 г. 
создаётся международная ассоциация Digital 
Games Research Association (DiGRA), зани-
мающаяся проведением тематических ме-
роприятий (конференций, симпозиумов) по 
всему миру и публикующая исследования в 
открытом доступе у себя на сайте.

В начале 90-х гг. игры стали изучать в 
рамках нарратологии, традиции которой 
в Европе очень сильны. Исходя из фунда-
ментального положения постмодернизма, 
сформулированного Ж. Дерридой, а также 

1  Backe Hans-Joachim. “Deathloop”: the Meta 
(modern) Immersive Simulation Game // Game Studies. – 
2022. – 27 Sept.

оппонирующим ему Ж. Делезом и Ф. Гва-
тари, сама реальность и весть мир интер-
претируются как текст. Отсюда нарратологи-
ческий подход к произведениям киноискус-
ства, к телевидению, живописи, в том числе 
и к видеоиграм, которые, подобно текстам, 
организованы на основе неких сюжетов, и, 
следовательно, ключевым является нарра-
тив. Однако после выхода в 1997 г. книги 
Э. Аарсета «Кибертекст: перспективы эрго-
дической литературы» [24] стало понятно, 
что нарратология как методика исследова-
ния видеоигр должна быть расширена и до-
полнена другими аспектами.

В 1999 г. Гонсало Фраска из Уругвая 
предложил другую методику исследования – 
людологию (от лат. ludus – «игра»), что сразу 
напомнило о книге Хейзенги “Homo ludes”, 
с её глубокой философской теорией игры. 
Однако Г. Фраска имел в виду прежде всего 
геймплей, т. е. как игрок взаимодействует с 
игровым миром, как игровой мир реагирует 
на действия игрока. 

Опираясь на авторитетное научное 
мнение К. П. Шевцова о том, что в «ком-
пьютерных играх нарративный элемент 
становится конструктивным компонентом 
игрового мира, при этом игра воздействует 
на рассказываемую историю» [3, с. 19], мы 
в исследовании используем наиболее при-
вычный нарратологический подход, рассмо-
трев ряд успешных игровых коммерческих 
проектов как текст, основанный на сюжетах 
древнегреческой мифологии.

Результаты исследования и их об-
суждение. Хитроумный и многострадаль-
ный Одиссей, герой эпической поэмы Гоме-
ра оказался фигурой, крайне востребован-
ной в массовой культуре конца ХХ – начала 
ХХI в. Есть по меньшей мере два художе-
ственных фильма; это франко-итальянский 
фильм Франко Росси «Приключения Одис-
сея» и телевизионная лента Андрея Кон-
чаловского, снятая в Голливуде, а позднее 
в России смонт ированная как художествен-
ный фильм. Первый из них ближе к экрани-
зации, второй – скорее жанр фэнтези, гол-
ливудский микс из «Илиады» и «Одиссеи» с 
кинодивами и супермоделями, над которым 
работал всё же образованный и професси-
ональный режиссёр, не склонный заменить 
весь видеоряд на компьютерную графику. 
Уже в XXI столетии во Франции был сде-
лан четырёхсерийный научно-популярный 
фильм «Одиссея. По ту сторону мифа», ко-
торый был показан на канале Россия Куль-
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тура в июне 2024 г.1 Все эти киноверсии от-
личаются высокой степенью модернизации 
материала. 

Создатели компьютерных игр идут даль-
ше. При первом приближении потребителя 
поражает произвол и очень приблизитель-
ные знания о смысле и формах классиче-
ских текстов тех, кто создаёт сценарии гейм-
плея. В истории культуры такое отношение 
к памятникам мировой поэтической мысли 
наблюдалось в период раннего Средневе-
ковья, когда тексты античной цивилизации 
были единственным источником культуры, 
но понимались и прочитывались по-своему, 
исходя из особенностей жизни и представ-
лений писателей, принадлежавших к элите 
варварских племён, а также их образова-
тельных возможностей. 

Несмотря на трикстерскую природу 
главного действующего лица, внука Автоли-
кона, потомка Гермеса, у Гомера, рассказы 
которого используют создатели компьютер-
ных игр, Одиссей – победитель чудовищ 
и человек, преодолевший сопротивление 
олимпийского бога. Но для создателей ком-
пьютерных игр такой герой, победивший са-
мого бога и превозмогший все испытания, 
слишком мощная фигура. Дело в том, что ге-
рой геймплея должен быть приблизительно 
равен игроку, который в той или иной мере 
психологически ассоциирует себя с персо-
нажем, совершающим подвиги на экране. 

Увлекательных подвигов и приключений 
у Одиссея достаточно для любого хоррора, 
но сценаристы компьютерной игры заме-
няют классический сюжет на собственный 
«плоский» рассказ с элементами приключе-
ний, выпавших на долю гомеровского про-
тагониста. Вместо Одиссея в центре нарра-
тива поставлен придуманный персонаж, ко-
торому приписаны только те приключения, 
которые представляются создателям наи-
более привлекательными для современного 
потребителя. В основном это столкновения 
с хтоническими чудовищами, появляющими-
ся не только в троянском мифе, но и в лю-
бых греко-римских сказаниях, дополненные 
арсеналом хтоники из любой другой мифо-
логии – кельтской, германо-скандинавской 
или даже из современной массовой видео-
продукции. Это попытка следовать готиче-
ским предпочтениям современной поп-куль-

1  Одиссея. По ту сторону мифа. 1-я серия в 07:30 
10.01.2024 на канале Россия Культура. – Текст: элек-
тронный (визуальный) // Программа передач. – URL: 
qstv.ru (дата обращения: 12.05.2024).

туры, где господствует хоррор и террор 
англо-саксонского готического дискурса. 
Нечто подобное характеризует и изобрази-
тельный ряд геймплея, который, несмотря 
на доступность древнегреческого архитек-
турно-/скульптурно-/вазописного материала 
в ранних играх, чаще всего не имеет никако-
го отношения к Древней Греции как таковой. 
Хотя есть и другие примеры, скажем, ар-
кадный платформер “Apotheon”2, в котором 
учтены возможности культурологического 
подхода к древнегреческому материалу. То 
же можно заметить и по поводу последней 
рассмотренной нами игры “Assassin’s Creed: 
Odyssey”, где видеоряд вызывает восторги 
всех пользователей и даже критиков.

Начнём с квеста «В поисках Улисса» 
2000 г. (в руссоязычной версии «Одиссей») 
от французской компании Cryo Interactive 
(The Odyssey: The Search for Ulysses). По 
версии геймдизайнеров в центре рассказа 
стоит некий Эритий, «по легенде» – друг 
Одиссея, которого Пенелопа просит отпра-
виться на поиски пропавшего мужа.

Эритий – «светловолосый викинг» в 
штанах и обмотках (штаны в античную эпоху 
носили только варвары, а греки и римляне 
к подобной одежде относились с большим 
презрением, как к атрибуту диких, нециви-
лизованных племён), который пользуется 
летающим кораблём (возможно, аллюзия на 
ковер-самолёт восточных сказок). 

Он отправляется под Трою, где рас-
спрашивает об Одиссее; убивает стражника 
тюрьмы, помогая никогда не упоминаемому 
в античных источниках Коппею, находит два 
трупа неизвестных Гомеру Микиса и Гакея, 
с которыми прежде разговаривал, прихва-
тывает доспехи и бриллиант Эола, взамен 
установив несколько статуй богам ветров 
(миссия 1), после чего отправляется к Лото-
фагам.

Миссия 2 связана с изготовлением на-
питка из семян лотоса, который нужно сва-
рить в храме Озириса, рядом с «машиной 
Озириса». Современные исследователи 
«Одиссеи» предполагают, что страна Лото-
фагов расположена в устье Нила, но Гомер 
Озириса не упоминает. Испробовав напиток, 
можно пообщаться с жителями города, т. е. 
с пожирателями лотоса, а потом догнать не-
кого человека, зашедшего в храм, и только 
после разговора с ним освободиться от нар-

2  Apotheon в Steam. – URL: https://store.
steampowered.com/app/208750/Apotheon (дата обраще-
ния: 02.05.2024). – Текст: электронный.
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котического состояния. Далее герой попада-
ет в лес, гонится за совой (зооморфное во-
площение Паллады?), в результате чего по-
лучает от Афины щит. Со щитом он выходит 
к дворцу Горгоны (в классическом мифе о 
Персее горгоны жили на непреступных ска-
лах на острове), выманивает её звуком уда-
ров мечом по щиту (как Одиссей с товари-
щами разоблачили  Ахиллеса), дожидается, 
пока горгона, стреляющая в героя из лука, 
на секунду окаменеет (причина окаменения 
никак не комментируется; ведь в мифе в ка-
мень превращались те, кто встречал взгляд 
горгоны), отрубает ей голову. Как известно, 
голову горгоне Медузе отрубил Персей, ге-
рой, поколением старше Одиссея. Горгона 
в воображении геймдизайнеров похожа то 
ли на змею, то ль на улитку, ползающую на 
«чреве своём». 

Чтобы вернуться к кораблю, Эритий дол-
жен отыскать на втором этаже дворца коло-
дец, в который следует опустить голову гор-
гоны, вода уйдёт, прыгнуть в него и очутиться 
на морском берегу. Сказочный ход, прыжок в 
колодец – способ перехода в иной мир. В по-
добном духе развиваются и следующие эпи-
зоды, например миссия 2, эпизод 2: «Остров 
Циклопов». В игре некий предатель Коппей 
показывает место обитания циклопов, гро-
мадных, как сама гора, и упоминает о борьбе 
Одиссея с Полифемом. Правда, в компью-
терной игре циклопы никого не пожирают, а 
просто мирно бродят среди овец по своему 
острову. Несмотря на это, зловредный Эри-
тий превращает одного из них в камень с 
помощью головы мёртвой горгоны, а второго 
убивает из гигантского арбалета, использо-
вав в качестве стрелы огромное заострённое 
бревно, которое он вытащил из черепа уби-
того прежде циклопа (т. е. Полифем мёртв, 
и его палица, использованная Одиссеем в 
качестве орудия ослепления гиганта, послу-
жила новому убийству). 

В эпизоде 3: «Дворец испытаний» Эри-
тий разгадывает загадки. Ему помогают 
мифологические фигуры, напрямую не свя-
занные с сюжетом «Одиссеи» – Тесей, Гера, 
горгона, которая у Гомера только единожды 
появляется в XI песне «Одиссеи», когда ге-
рой стоит у входа во владения Аида и опаса-
ется, что сейчас он попадёт во власть смер-
ти, если узрит голову «страшной Горгоны 
Медузы» (XI, 634). 

В миссии 3: «Лестригоны» происходит 
странная игра с глупыми великанами, от 

которых легко спрятаться в нишу, убежать 
в соседнее помещение, выкрасть у них пле-
ника и убить одного из них. Кстати, в гоме-
ровском эпосе лестригоны потопили один-
надцать из двенадцати кораблей Одиссея, 
спутникам которого явно было не до смеха. 
Эритий возвращается на корабль. 

Во втором эпизоде этой миссии Эри-
тий прибывает на остров Цирцеи, является 
во дворец и встречается с волшебницей, 
внешность которой и декорации, в кото-
рых она предстаёт, вызывают, по меньшей 
мере, удивление. Цирцея предлагает герою 
напиток, после употребления которого Эри-
тий превращается в свинью. В этом облике 
он карабкается по ступеням и стропилам, 
чтобы спрятаться на чердаке. В это время 
к Цирцее прибывает враг Эрития Меропс 
(откуда он взялся и почему хочет убить ге-
роя, непонятно). Цирцея не выдаёт Эрития, 
и тогда Меропс смертельно ранит нимфу. У 
Кирки в лаборатории (так обозначено в ком-
ментариях к геймплею) есть спасительное 
зелье, но из-за раны она не может поднять-
ся по лестнице и добраться до неё. Эритий в 
облике свиньи с немалыми трудностями до-
стаёт склянку и в пасти приносит её Цирцее. 
В благодарность она возвращает Эритию 
человеческий облик и советует искать Одис-
сея в царстве мёртвых.

Последняя миссия в загробном мире 
даже на фоне предшествующего хаотичного 
повествования, не имеющего никакого отно-
шения к Гомеру, помимо некоторых аллюзий 
на имена героев и места действия, пред-
ставляется на редкость запутанной. Цель 
Эрития – найти Тиресия и, принеся ему тра-
диционные для греческого культа памяти 
предков возлияния, получить сведения об 
Одиссее. 

Эритий по лестнице спускается в Преис-
поднюю, хотя гомеровский Одиссей только 
приблизился к вратам Аидова царства, при-
нёс в жертву чёрную овцу и барана и ожи-
дал появления душ, которые слетелись на 
жертвенную кровь, издавая звуки, подобные 
крикам летучих мышей. Тиресий, напившись 
жертвенной крови, предсказывает Одиссею 
будущее, говорит, что Посейдон, мстящий за 
ослепления своего сына Полифема, препят-
ствует его возвращению на родину, а также 
советует, как избежать опасностей и гибели 
от чудовищ на пути домой. А в игре Эритий 
встречает души покойных Копея и Микиса 
(см. эпизод 1–2 первой миссии, вероятная 
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аллюзия на встречу Одиссея с Эльпенором), 
предстаёт перед судом Миноса, Радаманта 
и Сарпедона (которые, по мифу, судят мёрт-
вых, а герой Эритий ещё не умер, он выпол-
няет миссию поисков Одиссея). 

Затем он проходит все области загроб-
ного мира: Елисейские поля, Тартар и поля 
Асфоделий, где добывает необходимые для 
жертвоприношения подземным богам ин-
гредиенты: муку, вино, мёд, воду, кровь и 
пр. Всё это предоставляют ему разные ге-
рои-страдальцы. Например, кровь из печени 
Прометея, которую расклёвывает зевесов 
орёл. Кровь можно набрать только в стакан, 
а стакан взять у Тантала, предварительно 
напоив последнего водой. Воду добыть из 
источника данаид и т. д.

Харон в этих эпизодах подрабатывает 
таксистом, с ворчанием доставляющим жи-
вого героя в разные места загробного мира. 
Наконец приходит Тиресий, потребляет 
продукты и вручает Эритию три кристалла, 
объясняя, куда каждый из них надо вста-
вить, чтобы вступить в диалог с Посейдо-
ном, гонителем Одиссея, который знает, где 
найти героя. Всё это неуёмное фэнтези по 
мотивам греческой мифологии должно при-
вести Эрития к единоборству с Посейдоном, 
явившимся в виде зелёного Лешего, чей об-
лик невероятно далёк от антропоморфных 
олимпийских красавцев. 

Эритий применяет при нападении на 
бога морей голову Горгоны, щит и меч Апол-
лона (который, как известно, был «лучезар-
ным стреловержцем»). Посейдон падает на 
колени и открывает тайну, что Одиссей то-
мится на острове нимфы Калипсо. Возника-
ет вопрос: какие знания и навыки игрок вы-
нес из многочасового геймплея?

Итогом подобного нарратива становит-
ся утрата основного гуманитарного смысла 
архетипической модели гомеровского мифа: 
Одиссей, подобно Гильгамешу, Дионису и 
Христу, проходит через испытание смертью 
и возрождается к жизни новой. Путём стра-
даний, терпения и борьбы человек способен 
преодолеть смерть, его преследует бог, а он, 
благодаря своему разуму и изворотливости, 
всё же достигает собственной цели. Побе-
да здесь происходит не с помощью оружия, 
как в игре, а благодаря терпению, упорству 
и стремлению человека. Подросток, отож-
дествлявший себя с Эритием в ходе гейм-
плея, созданного компанией Cryo Interactive, 
полагает, что ему всё известно о приключе-

ниях Одиссея, гомеровском эпосе и грече-
ской мифологии в целом, а следовательно, 
он навсегда утрачивает смысл и гуманисти-
ческие ценности, заключённые в классиче-
ском тексте.

Ещё одна более поздняя игра 2011 г. 
компании Nevosoft на сюжет «Одиссеи» 
российского производства «Одиссей. Дол-
гий путь домой»1 ближе к тексту героиче-
ской поэмы Гомера, по крайней мере, без 
плоских и безудержных фантазий. Но эта 
история – скорее формальная оболочка 
для логического поиска предметов, ближе 
к настольным играм. Простой движок, скуч-
ное одно образное прохождение, пасьянс 
из картинок, с очень простыми заданиями. 
Видеоряд демонстрирует благопристойного 
героя-джентльмена, безупречно одетого и 
причёсанного по моде, а предметы, среди 
которых проводит большую часть времени 
игрок, напоминают то ли скатерть-самобран-
ку, то ли пещеру Аладдина. 

Наибольший интерес пользователей 
компьютерных игр вызывает, конечно, мно-
гоходовая серия, продолжающаяся доныне, 
студии Ubisoft “Assassin’s Creed”, выпустив-
шей в 2018 г. первую часть игры “Assassin’s 
Creed: Odyssey”2. Но прежде, чем говорить 
об этом продукте, следует пояснить, что в 
2010 г. произошли значительные измене-
ния в развитии компьютерных технологий: 
в технологическом плане большие дан-
ные (Big Data) научились сочетать с глубо-
ким обучением, благодаря чему возникли 
мощные нейросети. Благодаря подобным 
достижениям открылись невероятные воз-
можности для совершенствования многих 
параметров компьютерных игр. Так, в роле-
вой игре “Assassin’s Creed: Odyssey” изобра-
жение больше похоже на видеосъёмку, чем 
на прежние попытки сделать интерактивной 
рисованную мультипликацию. 

Серия “Assassin’s Creed” сама по себе 
обширна и включает ряд самых разнообраз-
ный миссий, cвязанных не только с грече-
ской мифологией, но и со скандинавской 
(Вальгалла), и с египетской, с историей 
колониальных Америк, Французской рево-

1  Одиссей. Долгий путь домой. Игра для персо-
нального компьютера, платформа windows. – Текст: 
электронный (визуальный) // Nevosoft.ru. – URL: https://
www.nevosoft.ru/game-Odysseus/platform-pc (дата обра-
щения: 02.05.2024).

2  Прохождение Assassin’s Creed Odyssey на плат-
форме. – Текст: электронный (визуальный) // YouTube. – 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=TwHDVqJXstk 
(дата обращения: 02.05.2024).
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люции, лондонского дна, итальянского Ре-
нессанса и пр. “Assassin’s Creed: Odyssey” – 
одна из первых в этой серии, и все пользо-
ватели отмечают красоту картинки. Несмотря 
на название, самого гомеровского Одиссея 
как героя геймплея здесь нет. Сюжет исто-
рический: в основе Пелопоннесская война, 
понятая довольно оригинально, опять же как 
фэнтези. Первый эпизод рассказывает исто-
рию знаменитого спартанского царя Леони-
да, задержавшего персидскую армию в Фер-
мопильском ущелье. Но Леонида от Пело-
поннесской войны отделяет более 50 лет. В 
результате усилий фантазии геймдизайнеров 
оказывается, что главные действующие лица 
игры Кассандра или Алексиос являются по-
томками Леонида, они будут выполнять свои 
миссии в перипетиях Пелопоннесской войны; 
именно они и есть ассасины, т. е. наёмные 
убийцы, а оттого будут убивать направо и 
налево, обыскивать трупы, грабить города и 
храмы – вот такая прекрасная и осовреме-
ненная история в красивых декорациях.

Но причём же тут Одиссей? Можно по-
думать, что его имя использовано как мета-
фора странствий, да, но не совсем. Одна из 
локаций игры Кефалиния (т. е. Кефалония, 
греческие острова в Адриатическом море, 
среди которых находилась Итака, родной 
остров Одиссея). Поэтому появляется це-
лый ряд фэнтезийных аллюзий, совсем в 
духе размышлений креативного директора 
Assassin’s Creed: Odyssey Джонатана Дюмо-
на, считающего мифологию частью «Греции, 
того, во что верили её жители. <…> Если и 
есть период времени, в котором тесно пе-
реплетены вместе мифы и история, то это 
Древняя Греция»1. В исторический контекст 
включаются мифологические персонажи всё 
того же хтонического ряда: Циклоп (привет 
от Одиссея), который обладает невероятной 
мощью и обсидиановым глазом (так, види-
мо, эффектнее). Понятно, что одноглазый не 
избегнет справедливого возмездия. Пленни-
ки освобождены, казна Циклопа переходит 
к тайным убийцам. В этом же эпизоде герои 
сталкиваются с «охотниками за головами», 
похоже, явившимися из норвежского крими-
нального триллера.

Во время путешествия по Кефалинии/
Кефалонии некий Эльпенор (так звали од-

1  Marshalko R. Как греческая мифология представ-
лена в видеоиграх. – URL: https://dtf.ru/games/813434-
v ideoigrovoi -o l imp-kak-grecheskaya-mi fo logiya-
predstavlena-v-igrah (дата обращения: 02.05.2024). – 
Текст: электронный.

ного из спутников Одиссея у Гомера, погиб-
шего на острове Кирки, который встретился 
Одиссею при входе в подземное царство и 
просил похоронить его тело со всеми при-
читающимися обрядами) предлагает асса-
синам добыть для него «саван Пенелопы». 
Вероятно, имеется в виду саван, который 
ткала Пенелопа для своего свёкра Лаэрта. 
Саван надо искать в форте, который нахо-
дится немногим дальше руин, оставшихся 
от дворца Одиссея. Для выполнения зада-
ния используется ручной орёл Кассандры по 
имени Икар, такой беспилотник в V в. до н. э. 

Использование мифологии здесь про-
должает всё ту же линию поиска хтонических 
чудовищ древней фантазии, создающих 
ощущение «готического ужаса»; например, 
горгона с глазами, подобными автомобиль-
ным фарам. В дальнейшем тайные убийцы 
ассасины не только расправятся с заказан-
ными им жертвами, но и зарежут заказчи-
ков: Эльпенора, Циклопа, Волка, простых 
крестьян, причём от того, пощадят ли они 
невинных, ни в чём не замешанных людей 
или вырежут их до послед него, результаты 
игры не изменятся. 

Ассасины будут служить поклонникам 
«культа Космоса» спартанским царям (Архи-
дам и Павсаний), которые не иначе как стре-
мятся управлять миром и хотят подчинить 
своей власти всё человечество… Вместо 
широко известной истории Пелопоннесской 
войны пользователю предлагается альтер-
нативная, придуманная разработчиками, те-
ория заговора, направленного на истребле-
ние человечества, и демонические герои-ас-
сасины, призванные спасти это несчастное 
человечество, возможно, ценой многочис-
ленных жертв среди представителей того же 
человечества [11].

Весь комплекс фэнтезийных мотивов 
этой жестокой игры на сюжет древней исто-
рии есть обычный приём создателей гейм-
плея даже качества премиум в жанре Acion/
RPG или ролевой экшен-игры, рассчитан-
ной на развлечение людей, не знающих ни 
древней истории, ни литературы, находя-
щих удовольствие в бесконечном насилии и 
динамичной картинке.

Заключение. Исходя из того, что «на-
равне с компьютерной графикой и веб-ди-
зайном, компьютерные игры являются тех-
но-художественными гибридами, в которых 
технологическая основа служит не только 
инструментом создания художественного 
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продукта, но включена в художественное 
содержание…» [2], мы попытались обсу-
дить эстетические свойства произведения. 
Результат получился крайне безрадостным. 
Разумеется, игры имеют большое эмоци-
ональное воздействие и, по утверждению 
ряда психологов, дают эмоциональную раз-
грузку, позволяя найти выход неконтролиру-
емой агрессии [25, с. 291–298], хотя, по не-
которым данным, усиливают её [26; 27]. 

Медицинские исследования фиксируют 
серьёзные проблемы со здоровьем у тех, 
кто имеет игровую зависимость [28]. Психо-
логи говорят о росте агрессии, депрессив-
ных состояниях, отсутствии социализации, 
падении интереса к обучению и познанию 
[29] и некой дезориентации в реальном мире 
(например, разрушение представления о 
необратимости времени) у людей, особенно 
у подростков, проводящих большую часть 
своего времени за игрой. Известно, что 
пользователи игрового контента на прохож-
дение полной версии игры затрачивают от 
60 до 80 часов; при этом «художественное 
содержание» предлагаемого разработчика-
ми контента входит в противоречие с гума-
нистическими традициями мировой культу-
ры и подрывает нередко на уровне подсо-
знания воспитательные процессы. 

С точки зрения правовых аспектов раз-
работчики обязаны соблюдать нормы, кото-
рые распространяется на все массмедиа, и 
не нарушать законодательных ограничений 
для программного обеспечения ЭВМ (Закон 

№ 436-ФЗ.). Но законодательство не уделяет 
внимания «художественному содержанию», 
а эти стороны деятельности разработчиков 
регулируются исключительно «пользователь-
скими соглашениями», которые пишут сами 
создатели игр. Возникает вопрос: почему до 
сих пор, несмотря на широчайшее распро-
странение и потребление игрового контента 
и огромных денег, вращающихся в этом биз-
несе, не существует контролирующих орга-
нов, регламентирующих эту сферу предпри-
нимательской деятельности? 

С первых шагов европейской цивилиза-
ции древнегреческая мифология была со-
кровищницей важнейших культурных кодов. 
Фридрих Ницше, имевший непререкаемый 
авторитет философа в конце XIX – начале 
XX в., полагал, что греческая и римская ан-
тичность предоставляет категорический им-
ператив всякой культуры, т. е. являет собой 
высший принцип нравственности. В приве-
дённом выше исследовании, рассмотрев 
только один сюжет гомеровской «Одиссеи», 
мы показали, какой разрушительный, вар-
варский, средневековый тип использования 
античных имён  и нарративов избрали для 
своего творчества создатели компьютер-
ный игр. Полагаем, со временем сценарии 
к играм будут писать профессионалы-сце-
наристы, люди с глубокими гуманитарными 
знаниями, как в XX в. было в киноиндустрии, 
тем более что создатели игрового контента 
собираются вытеснить кино, которое не об-
ладает интерактивностью. 
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В сборнике статей «Язык как он есть» освещается широкий круг вопро сов, связанных с развитием 
межкультурного и научного сотрудничества в сфере современных исследований по филологии, распро-
странением русского языка и знаний о национальной культуре и литературе в Рос сии и в мире. В нём 
отмечены новые лингвистические эксперименты, институционально обобщены вопросы языков России, 
отражающие многообразие современных исследований по типологии лингвистики. Сборник статей вы-
страивается вокруг эмпирических проблем и теоретических решений, над которыми работал директор 
Института языкознания А. А. Кибрик, а сама книга – результат совместных усилий его коллег и друзей 
из двух организаций, с которыми он связал свою жизнь – это Институт языкознания РАН и МГУ имени 
М. В. Ломоносова. Андрею Александровичу Кибрику, директору Института языкознания РАН и профессо-
ру кафедры теоретической и прикладной лингвистики филологического факультета МГУ имени М. В. Ло-
моносова исполнилось 60 лет. Данное собрание коротких статей посвящено этой дате. Когнитивный 
подход к языку в сборнике отражает, с одной стороны, обширную эмпирическую область, рассматрива-
ющую язык в ряду когнитивных систем, а с другой – систему теоретических воззрений, настаивающую 
на том, что понимание устройства языка невозможно без обращен ия к информации об этих системах. 
Цель обзора – показать маргинальность критического разделения лингвистики, обобщить проблемы со-
отнесённости языка, систематизировать многообразие экспериментов, связанных с анализом дискурса, 
продемонстрировать применение методов корпусной лингвистики. Теоретическая значимость состоит в 
том, что сборник освещает ряд экспериментов по корпусной лингвистике в условиях межкультурного со-
трудничества, обобщает типологию дискурса. Сборник статей предоставляет читателю новую научную 
литературу, отражающую современные практики по формированию единого пространства лингвистики 
XXI в. Благодаря взаимодействию двух профессиональных картин по корпусной лингвистике на страни-
цах сборника сформировалась познавательная лингводидактическая среда. Практическая значимость 
сборника заключается в том, что факты и наблюдения, представленные в нём, типизируют описания 
исследований корпусной лингвистики. Составляющие его 78 статей посвящены дискурсивному анализу, 
референции, языковому многообразию, когнитивному подходу к языку, социолингвистике и многим дру-
гим теоретическим и эмпирическим аспектам изучения естественного языка.

Ключевые слова: дискурс, лингвистика, английский язык, корпусная лингвистика, межкультурная 
коммуникация
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The collection of articles “Language as It Is” covers a wide range of issues related to the development of 
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Выход из печати сборника статей «Язык 
к  ак он есть» является, безусловно, важным 
шагом в деле освещения вопросов анали-
за дискурса и корпусной лингвистики XXI в. 
Актуальность темы не представляет сомне-
ний, поскольку дискурсивный анализ – это 
важнейший феномен, место которого в ми-
ровом культурном наследии. Этот феномен 
корпусной лингвистики, формировавшийся 
в течение десятилетий, не только является 
своеобразным олицетворением России, но 
и представляет важную часть лингвистики, 
который дополняется различными малоиз-
вестными подходами, имеющими непосред-
ственное отношение к структурному, семан-

тическому анализу дискурса. Цель обзора 
данного сборника статей – показать марги-
нальность разделения классической  и кор-
пусной лингвистики, обобщить проблемы 
соотнесения языка с инновационным мно-
гообразием пр актик в рамках зарубежных 
школ. Тем самым обобщение, в о-первых, 
восполнит пробелы, связанные с исследо-
ванием дискурса в рамках конкретных за-
рубежных течений, во-вторых, сформирует 
в дискурсивных исслед ованиях представле-
ние когнитивных методов (количественных, 
структурных). Всё это создаст картину опи-
сания исследований дискурсив ных практик, 
отражающих многообразие аспектов типо-
логии языков, позволит сориентироваться 
в потоке соответствующей литературы по 
поддержке и сохранению языков. 

Во вводной части сборника статей осве-
щается ряд интересных аспектов типологии 
романских и германских языков (англий-
ский, испанский, итальянский, французский, 
датский, норвежский), обобщается  опыт по 
поддержке малых языков России. Эти два 
аспекта интегрируются в семи разделах кни-
ги: I. Дискурсивный анализ (с. 13–95); II. Ре-
ференция (с. 95–149); III. Языковое многооб-
разие (с. 149–251); IV. Когнитивный подход 
к языку (с. 251–301); V. Социолингвистика 
(с. 301–365); VI. Miscellanea (с. 365–419); 
VII. Наука и жизнь (с. 419–499).  

Коллектив авторов – Т. И. Давидюк, 
И. И. Исаев, Ю. В. Мазурова, С. Г. Татево-
сов, О. В. Федорова – описывает развитие 
лингвистики в России (с. 5–11). Оригиналь-
ность данного сборника статей заключается 
в том, что концепция типологии лингвистики 
расширяется не только списком германских 
и романских языков, но и списком языков 
народо в России (ижорский, башкирский, 

applied linguistics at the Faculty of Philology, Lomonosov Moscow State University, turned 60. This collection of 
short articles is dedicated to this date. The cognitive approach to language in the collection refl ects, on the one 
hand, a vast empirical area considering language in a series of cognitive systems, and on the other – a system 
of theoretical views. Understanding the language structure is impossible without looking at information on the se 
systems. The aim of the review is to show the marginality of critical division of linguistics, to summarize the 
problems of language correspondence, to systematize the variety of experiments related to discourse analysis, 
to demonstrate the application of methods of corpus linguistics. The theoretical signifi cance is that the collection 
covers a number of experiments on corpus linguistics in the conditions of intercultural cooperation, summarizes 
the typology of discourse. The collection of articles provides the reader with new scientifi c literature refl ecting 
modern practices in forming a unifi ed space of linguistics of the XXI century. Thanks  to the interaction of two 
professional pictures on corpus linguistics, a cognitive linguistic environment has been formed on the pages 
of the collection. The practical signifi cance of the  collection is  that the fa cts and observations presented in it 
typify the descriptions of the research of corpus linguistics. Its 78 articles cover discursive analysis, linguistic 
diversity, cognitive language approach, sociolinguistics and many other theoretical and empirical aspects of 
natural language learning.

Keywords: discourse, linguistics, English language, corpus linguistics, intercultural communication
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цезский, абазинский, даргинский, агульский, 
удмуртский, тувинский, хакасский). Отдель-
ного внимания заслуживает статья «Лингви-
стические карты А. А. Кибрика», в которой 
перечислены исследования А. А. Кибрика п о 
поддержке и сохранению языков России. 

Первый раздел сборника статей «Дис-
курсивный анализ» отражает главную ис-
след овательскую мысль коллегиальной ра-
боты – противопоставление концепции кор-
пусной и компьютерной лингвистики. В этом 
разделе дискурсивный анализ текстов при-
обретает черты эмпирической науки, осна-
щённой процедурами компьютерной лингви-
стики. Тринадцать статей, опубликованных 
в этом разделе, составляют статьи о теории 
компьютерной лингвистики – таксономии 
дискурса, взаимодействие дискурсивных 
единиц с единицами субдискурсивных уров-
ней. В статье Ю. М. Дёминой описывается 
дискурс повседневной коммуникации в язы-
ках Юго-Восточной Азии – сложная система 
частиц диалектов китайского языка. В ста-
тье Ю. В. Мазуровой обсуждается звуковой 
корпус устных текстов языка куллуи, распро-
странённый в штате Индии. Корпус текстов 
на языке куллуи создан на основе полевых 
материалов, собранных сотрудниками Ин-
ститута языкознания РАН и Института вос-
токоведения РАН. 

Не менее информативен второй раздел 
сборника «Референция»: в нём очевидна 
тематическая составляющая – многочислен-
ные исследовательские статьи о решении 
референциальной неоднозначности. Во-
семь статей этого раздела развивают идеи 
средства референции в корпусной лингви-
стике, распространяют новый материал и 
поднимают новые исследовательские во-
просы. В статье О. И. Беляева «Референ-
циальный выбор в системе указат ельных 
местоимений… осетинского языка: к поста-
новке проблемы» сделаны попытки описа-
ния фрагмента референциальной системы 
осетинского языка. Несмотря на то, что был 
рассмотрен небольшой фрагмент референ-
циальной системы, автору удалось выявить 
закономерности поддержания референции 
при развёртывании дискурса, с которой 
сталкиваются участники коммуникации. В 
статье В. Ф. Выдрина обсуждаются «Реду-
цированные средства референции в бама-
на». Автор отмечает, что в баманской проно-
минальной парадигме нет недоразличения 
форм 2 лица: в обеих позициях прономи-

нальной парадигмы употребляются и силь-
ные, и слабые формы референции. Статья 
Л. Гренобл – это вклад в изучение референ-
циальной структуры эвенков, живущих на 
обширной территории Сибири и северо-вос-
точной России. В статье Ш. Израэли анали-
зируютс я средства референции в иврите, 
обсуждается их презентативная функция. 
Интересной и новой оказалась информация, 
представ ленная в статье Д. И. Эдельман «К 
динамике субъектной референтности глаго-
ла (памирский ареал)». Автор поделилась 
наблюдениями об общности средств рефе-
ренциальной структуры глагольных форм в 
языках шугнано-рушанской группы. 

Третий раздел посвящён ключевому 
лингвистическому направлению «Языковое 
многообразие» в общности маркирования 
субъекта и объекта. В статье А. П. Выдрина 
«Дифференцированное падежное маркиро-
вание объекта в ягнобск ом языке» отмечено, 
что падежное маркирование прямого объек-
та зависит прежде всего от  одушевлённости 
объекта и в меньшей степени от референт-
ности. В статье И. С. Рябовой, К. Н. Прохо-
рова обсуждаются аспекты средств выраже-
ния каузатива в языках нигер-конго. 

Четвёртый раздел «Когнитивный под-
ход к языку» и помещённые в него восемь 
статей отражают, с одной стороны, обшир-
ную эмпирическую область, рассматриваю-
щую когнитивную систему языка, усвоение, 
хранение и обработку информации, а с дру-
гой – систему теоретических воззрений и по-
нимание, что устройство языка невозможно 
без информации о языковом многообразии 
мира. 

В пятом разделе «Социолингвистика» 
представлено десять статей о языковом сдви-
ге и языковых контактах. Языковое многооб-
разие унифицируется: те языки, которые ещё 
вчера не внушали ни малейших опасений 
исчезновения, сегодня нуждаются в инсти-
туциональной поддержке. В статье Л. И. Ку-
ликова «Кентавры, гандхарвы, цербер и их 
возможные северокавказские корни» обсуж-
дается концепция контактов индоевропейцев 
на Ближнем Востоке в древности. 

Шестой раздел “Miscellanea” – это статьи 
на английском языке. Здесь обсуждаются 
статьи, связанные с проблемами синтаксиса, 
грамматики и грамматической семантики. 

Из текстов седьмого раздела «Наука и 
жизнь А. А. Кибрика» вырисовывается об-
раз А. А. Кибрика – руководителя, учителя, 
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коллеги, друга. Завершает сборник статей 
Список трудов (с. 499–532), Сведения об ав-
торах статей (с. 532–554) и Авторские благо-
дарности (с. 554).  

В сборнике статей очевиден широкий 
фон лингвистических проблем, выводящий 
их за границы узкой специализации. Обо-
зреваемый сборник статей представляет со-
бой научный труд с систематизированными 
работами по типологии лингвистики. В них 
обобщаются факты опыта узкой специали-
зации: актуализируются островные свой-
ства китайского языка, языка куллуи, си-
стематизируются дискурсивные маркеры 
каузатива пяти нигеро-конголезских семей – 
банту, догон, атлантических, манде и гур, 
содержательно описывается референци-
альная система в бамана, иллюстрируются 
различные подходы к анализу коллокаций 
в иврите, отмечаются островные свойства 

древнеиндийского дискурса, перечисляются 
дискурсивные маркеры глагольных форм в 
языках шугнано-рушанской группы. 

Сборник статей «Язык как он есть», не-
сомненно, больше, чем сборник научных 
трудов – это необычная летопись разных 
лингвистических школ XX–XXI вв. Благо-
даря взаимодействию двух разных школ – 
российской и международной, двух про-
фессиональных картин мира на страницах 
сборника статей сформировалась особая 
познавательная лингводидактическая науч-
ная среда. 

Книга получилась содержательной, ин-
формативной, научно ценной. Её особен-
ность в том, что каждый анализируемый 
язык обогащает методологию научного ис-
следования, расширяет границы професси-
ональной картины мира в преподаватель-
ской деятельности.
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1. Электронный вариант статьи. В имени файла указываются фамилия автора(-ов) и название статьи.
2. Электронный вариант заполненного лицензионного договора.
3. Личную карточку автора – сведения об авторе(-ах).

Структура статьи, представляемой в редколлегию журнала

Отрасль науки. Название рубрики журнала.
Код: УДК, ORCID.
Инициалы, фамилия автора приводятся на русском и английском языках. Количество соавторов в 

статье может быть не более 5. При наличии соавторов первым указывается ответственный/основной ав-
тор. На русском и английском языках даётся описание вклада в исследование каждого автора (по 1 пред-
ложению).

Город, страна – на русском и английском языках.
Место работы (постоянное и при наличии – место выполнения научного проекта) – на русском и 

английском языках.
Почтовый адрес – на  русском и английском языках.
Название статьи – на русском и английском языках строчными буквами (не заглавными). Название 

должно быть компактным и достаточным для понимания содержания статьи (не более 10 слов).
Аннотация: 200–250 слов на русском и английском языках. Аннотация должна отражать содержание 

статьи и включать следующие  блоки:
1. Введение (актуальность, новизна, постановка проблемы, цель и гипотеза исследования).
2. Материалы и методы исследования.
3. Конкретные результаты исследования.
4. Обсуждение результатов исследования.
5. Выводы и перспективы исследования.
Аннотация не должна содержать каких-либо ссылок.
Ключевые слова или словосочетания (5–7 терминов/понятий или маркеров проблемы, отражают 

содержание и концепцию статьи) отделяются друг от друга запятой. Приводятся на русском и английском 
языках.

Основной текст статьи должен содержать следующие блоки: введение, обзор литературы,  мето-
дология и методы исследования, результаты исследования, обсуждение результатов, заключение – выво-
ды.  Название блоков выделяется полужирным шрифтом.

Статья должна иметь внутритекстовые ссылки на цитируемые источники. Ссылки приводятся в квад-
ратных скобках с указанием порядкового номера в списке литературы и страницы, например [1, с. 25]. 
Несколько источников отделяются друг от друга точкой с запятой, например [1; 3; 4].

По возможности нужно использовать  наглядный материал: диаграммы, карты, рисунки, таблицы 
и др. Необходимо указывать авторство всех иконических данных, полученных из других источников (ри-
сунки, таблицы, диаграммы и др.), сопровождая их соответствующей ссылкой и названием на русском и 
английском языках.

Ссылки на грант, организации и людей, оказавших финансовую поддержку в подготовке статьи, ука-
зываются в разделе Благодарности – на русском и английском языках.

Список литературы указывается по мере цитирования (упоминания в тексте статьи) и должен вклю-
чать не менее 25 источников, включая за последние 4 года – не менее 15, иностранных – не менее 10. 
При наличии в источнике указывается DOI.

Учебные пособия, публицистика, архивы, справочные, словарные и законодательные материалы 
являются источниками, не входят в список литературы и выносятся в текст статьи в виде подстрочных 
ссылок (сноски внизу страницы). Маркер сноски – арабская цифра, нумерация – постраничная.

Список литературы оформляется согласно ГОСТу Р 7.0.5-2008. Для каждого источника обязательно 
указываются издательство, общее количество страниц.



Необходимо повторить русскоязычный список литературы также на английском языке, офор-
мить  References согласно следующим требованиям:

1. Автор/ы (транслитерация в формате BSI, BGN).
2. Название работы/ источника (перевод на английский язык).
3. Выходные данные: город, издательство, год, том, диапазон страниц (транслитерация).
4. Указание на язык источника (In Rus.)
Самоцитирование допускается в объёме не более 10 % от общего количества источников в списке 

литературы.

Технические параметры статьи 

Рабочие языки: русский, английский, китайский.
Общие требования: формат – А4, ориентация – книжная.
Параметры страницы: верхнее и нижнее – 2 см; левое и правое – 2,5 см. Шрифт – Arial, кегль – 14, 

интервал – 1,5 строки. Отступ первой строки – 1,25 см. Текст – без переносов, выравнивание – по ширине.
При использовании дополнительных шрифтов при наборе статьи следует представить их в редакцию.
При наличии в статье других языков необходимо дублировать статью в формате PDF.
На последней странице статьи указывается, что «статья публикуется впервые», ставятся дата и ФИО 

автора(-ов).
Особенности набора слов, цифр, формул, единиц измерения.
Единицы измерения отделяются от символов и цифр, к которым они относятся.
Следует различать: О (буква) и 0 (ноль), 1 (единица) и I (римская единица или буква «и») и т. д. Не-

обходимо отличать дефис (-) и тире (–).
Не следует заменять букву «ё» на «е».
Таблицы оформляются в формате Word, должны быть озаглавлены и иметь сквозную нумерацию в 

пределах статьи, обозначаемую арабскими цифрами, например таблица 1, в тексте ссылки нужно писать 
сокращённо, например табл. 1. Содержание таблиц не должно дублировать текст. Слова в таблицах 
следует писать полностью, переносы должны быть расставлены верно. В ячейке таблицы в конце пред-
ложения точка не ставится.

Рисунки оформляются только в чёрно-белом варианте (графики, диаграммы – формат Excel, схемы, 
карты, фотографии), приводятся со сквозной нумерацией (арабскими цифрами) и везде обозначаются со-
кращённо, например рис. 1. Представляются в формате jpg (разрешение – не менее 300 т/д) отдельными 
файлами с указанием его порядкового номера, фамилии автора(-ов) и названия статьи. Размер рисунка – 
170 × 240 мм. Все детали рисунка при его уменьшении должны хорошо различаться. Все подрисуночные 
подписи на русском и английском языках прилагаются отдельным списком в конце статьи. Рисунки, 
полученные из других источников, должны сопровождаться соответствующей ссылкой.

Объём рисунков не должен превышать ¼ объёма статьи.

Материалы, не соответствующие предъявленным требованиям,  к рассмотрению не прини-
маются.

Авторы несут полную ответственность за ссылочный аппарат,  подбор и изложение фактов, 
представленных в статье.

Приём статей, их редакторская подготовка и публикация  бесплатны для авторов.
Пакет документов, необходимый для опубликования материалов, отсылается по электронной 

почте:   zab-nauka@mail.ru.
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2. Materials and research methods.
3. Specific results of the study.
4. Discussion of the research results.
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than 25 sources, including the sources for the last 4 years – not less than 15, foreign ones – not less than 10. If 
available in the source DOI is indicated.
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The reference list should be compiled according to the Russian State Standard (GOST) R 7.0.5-2008. For 
each source the publisher, the total number of pages must be specified.
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according to the following requirements:



1. Author/s (transliteration in BSI, BGN format).
2. Title of the work/source (translated into English).
3. The output data: city, publisher, year, volume, page range (transliteration).
4. Indication of the source language (In Rus.).
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references.
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a hyphen (-) and a dash (–).
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not include a dot at the end of the sentence.
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